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8 Особая роль физики в развитии как 
техники, так и философии явилась nричи
ной nристального внимания В. И. Ленина 

н проблемам новой физини,-говорит в сво
ей статье академик И. К. Кикоин 8 «Те
лекс» - гибрид телефона, радио и телегра
фа - самая оnеративная система между

народной связи 8 Знаменитая колокольня в Пизе - не 
уникум,- в мире насчитывается около 40 «nадаю
щих» башен 8 Восnитанию смелости, находчивости, 
ловкости, внимания сnособствует тренировка с дет
ского возраста органов равновесия. 

108 

g 
1 

СЕРГЕНИИ 



ЛЕТ 

ВЛАСТИ 

n о Р т Р Е т в. 

П Е Р f Д А Н Н bl А 

Перед вами обложк~ 

журнала «Наука н техник~» 

NS! 45 от 4 ноября 1927 года. 
в этом журнале была поме-
щена статья директора 

Радиочасти Всесоюзного 

Треста слабых токов ин
женера А. Шорина -«До-

nЕТ 

И. ЛЕНИ .НА, 

ПО РАДИО 

стижения советской радио
техники>>. 

Заканчивая свою стё!тью, 
А. Шорин пишет: «Нельзя 
не упомянуть, что совет

ская радиотехника,понемно

гу, правде!, очень медлен-
у 

но, выходит на мировом 

рынок. Трестом сnабьtх то-

v 
ков произведена постромка 

сети радиостанци~ в Пер
сии; лампы Треста поне
многу начинают прони

кать на заграничный рынок; 

в последнее время заводы 

Треста получают запросы 
на ряд отдельных прибо
ров по радио из-за грани

цы. Все это мы должны 
учитывать как большие до
стижения. Трест развивает 
свою научно-техническую 

деятельность, расширяя за

водские лаборатории и уч
реждая центральную лабо
раторию, в которой б у дет 
решаться целый ряд новых 

задач радиотехники». 

Владимир Ильич Ленин 
придавал большое значе
ние развитню радиот.ех

ники в нашей стр~не. 
В стране, имеющей ог

ромную территорию, ра

диосвязи предстояло сы

грать значительную роль в 

росте культуры. 

В середине 20-х годов 
был освоен еще один вид 
радиопередачи пере-

дача неподвижного изо-

бражения. 
На обложке журнала 

с<Наука и техника» noмe-
v 

щен штрихавон портрет 

В. И. Ленина, переданный 
по радио. 

Внизу приведен рисунок 
нз этого же журнала, н~ 

котором изображен аппа
рат для передачи штрихо

вых изображений по радио. 
С nомощью этого апnара
та н был nередан портрет 
В. И. Ленина. 
Передаваемый рисунок 

помещался на вращаю-

щемся барабане. Луч све
та скольЗил вдоль бараба-
на, nоследовательно осве

каждый участок ри
Отраженный луч 
фотоэлемент, и в 

щая 

сунка. 

шел в 

зависимости от того, тем

ньtй или светлый участок 

рисунка поnада-л в фото

элемент, в его цепи nояв

лялся или исчезал электри

ческий ток. Импульсы тока 
усиливались и nередава

лись по радио. 

На приемнам пункте сто
ял аnпарат с вращающим

ся барабаном и записываю
щим устройством. 
На бумаге, находящейся 

на барабане, фиксирова
лись или прерывались тем

ные линии, соответствую

щие импульсам, принятым 

по радио. 
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к е т о ·· JI е т и е о н и 

.ИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ЛЕН~НА 

И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОй ФИЗИКИ 

Аt<адемнк Н. KHt<OHH. 

«Совре.менная фи.зu1са лежит в ро
дах. Она рожает Dиалектический ,иа
терtЮЛUЗ)/», 

Ленин. 1908 г . 

Ф LtЗB t\a зан юt ает ис Jсrtюч JпеJtыюе положе
ни е с ред и мноrоч ис.'lеllных наук о при 

роде. Оно об) словлено тet~ t , что фнзнка изу
чает nростейш не н в~ t сстс с тем наиболее 
общие свойства матери н. Поэто:-.t у прони l<
новение физики неизбежно в любо•"• р аздел 
сстествозн аиия. Сейч ас, как из вест н о, п о
.1у чн .r1и nрава гражда нства т а кн е научные 

днсцiшлнны, как бнофнз н ка . геофнз1ша . 
астрофиэнк а, хи:-.шческая физика н другие 
«физи t<И » . 
Известно. 'i TO физи t<а я вляется «t'~ J а терыо 

тех1:1 11 1Ш». Т а к было всегда, н о особенно 
очевидно это стало в с вязи с рождением 

, на н а шitх г.ызах ядерной тех ники, э.1е1п-
~ u 

poнliOll техники. лазернон техн нt<l t 11 т. д . 

Такая широта и обшность содержан и я 
физики должн а был<t n р и вести н п ривел а 
ее н еnоср едств енно к фи .пософин. Об эт ом 
свндетеJII,ствует нсторня развития физн J< II . 
Всегда, ко гда в фнз111<у вводи .rнtсь н овые 
nоняти я 11 nредстав:1ення ( обычно nод да в 
:1ен н е:-.1 новых экспери ~ 1 е нтов) , до этого 
непривыч ные. фнзика тесно nереп.1еталас ь 
с философией . дос г а точ но вc n o i\tH IПb, н а 
прШIЩJ . JICTOp li iO раЗВ11ТИН тep ~tOЩIIHt\.'IИI<И. 

Сколы<о философских !<о nи й было с.1О:\·J а н о 
вокру г вопроса о вторОi\1 н а ч а~е тер~tодин а

:.шки ! В з н ачительно большей с тепен и та -
1\а я свя зь физики и фнлософ11 11 обозначи 
.1ась в Х Х веке. когда закщ1ды в а.1ис ь ос новы 
соврем ен ной фнзи t, и : у ч ение о с троен и и 
вешества, ТеОрИЯ OTHOCHTE:Л bHOCTJI И I<ВЭ Н· 

това я i\ tеха ни ка. 

Тес н а я связь между ф изикой 11 теорией 
познаН Jf Я - это 11стор ич есtш необходн :.t а я 
с вязь . Не уднв11те .. ~ьно nоэто ~1у, •по фиЗJ.t· 
к и н а определен но~r эта nе с воей деяте~ьно
с ти. ПЬ1 Т8ЯСI, ОСМЫСЛИТЬ COBpe:OVI C II ~toe ИМ 

состояние наук и. об р ашаются к фи .1ософии . 
Многюt физнt<а~J n ри надлежат спеuиа.lЬ
ные фн лософсt<Не сочинен ия. Правда. это в 

Журнь.n п родолжsет 1'1Уб!lинацию мa'i·e
J) t1&noв и :; сбо рника «Ленин и со о реJ\J е н
ная r~а уна•>. 1\Оторый t ·отовнт издательство 
< Нэуна >> Статья nечатается с иеноторыми 
сокрашеи 11 я ~пt . 

бОЛЬШе t'i !\! ере ОП/ОСIПСЯ К фiiЗ ИKЭ;\f· Teope
TJIKa:\1. Экспери дt ен т а торы реже выска зы· 
ваются по философск1н1 вопросам. Это 
С В ЯЗаi!О, ве рОЯТI/0, С теы , ЧТО за ~IНОГОЧНС· 

.'leH II Ы~Iн «будничны м и» забот а ;\ t Н об эt<С· 
п е р н ~tентальных 1\·t e.noчax (о винт ах, гайках, 
ннструментах. n риборах 11 np. ) нм «Недо 
с уг» nисать по эти:\t вопрос а м . Кажется. 
Гелы.1гольцу nринадлежат слов а о то:-1 , ч то 
н а то, ч тобы nрндумат ь, t<a l< н а нлучшtоt 
о б разом согнуть кусок .1 а тунн. физик nод 
ч ас тр а т и т болыuе вре~1ени , че :v1 на созда 
IНt е физическо й теории . 
Автор этих стро к, э~сnернмен т а то р по 

роду своей работы, взя~ся за перо для то
. го , ч тобы отдать дань восхишения велн J<о~tу 
~lьrcмtтemo, сто.1ет11е со дня рождения I<O -

c· 
торого сеич ас отмеч аеп; я всем про гресси о· 

н ы:-. 1 человечество ~ ' · 

Великий nолитически й н государствен 
ныii деяте.'1Ь , В.'lDдимир Иль11ч Л ен и11 бып 
11 ве,.,lик rвt уче ньш , основопо:южни t<О :'-1 на

уч ного ко~I J\I у ни з:. t а. Борьба Ленин а за фи· 
,rюсофи ю д н a лeJ<ТII ч ес н ого 1\\атериалн зi\ t J 

Gы .'l a ваЖНЫ I\ 1 зве 11 0 1-t в его т итаничес i<О i'l 
р аботе. 
Особая рол ь физ и ки в 

IНII\11, так 11 фн.1ософни 
Пр iiСТЭ.lЬНОГО BH IJ ;\IaH I! Я 

сам новоii фнзнк н . 

paЗBII TJI IJ 1\a t< ТСХ· 
я вн .1ась n рнчи ноi'1 
Лени на к вопро -

ленннсi< и й метод научноli работы особен
но близок се рдuу физика . В своей науч· 

ноl1 работе 13. J"'I. Лен11 н всегда опира .1ся 
н а оnыт , на n p a i<ТJ II<y , ка к на t<ритер нii 
и стины. Леннн следующими с.пова;\I И Эн · 
гельса поясняет 11дею «крнтерия nрактиюt» : 

« ... Но nрежде чем люди стали аргументи
ро вать, они де йствовали . « В н а чале было 
деЛо)> ... The proof of the pudding is in the 
eating» (доказательство дл я пудинга ит1 
исnытание, nроверка пудинга ~остоит в 
том , что его съедают) . «В тот момент. ко
гда, сообразно восnринимаемым нами свой 
ствам какой -либо вещи, мы уnотребляем 
ее для себя ,- мы в этот с амый момент 
nодвергаем безошибочному испытанию 
~~с т и н н о с т •• (Г>азрядка моя .- И . 1(. ) или 
ложность наших чувственных восприятий . 

... успех наших действий дает доказатеJJь
ство соответств~1я ( Obereinst irnrnung) н а
ших в:осприяпtй с предметной (gege11-



р О · ·Ж ,!1; е Н И Jl · в. 

standlich) природой воспринимаемых ве
щей»*. 
Но тут вознНI<ает следующий воnрос. 

История науi<И .нзоб~tлует nримера:vt и , сви.
детельствующими о том, что явно н епра

Вi fЛЫIЫе с современной точi<Н зреннн пред
ставления физиков приводили к вnоJне 
«успешны~! » их действиям . Для nptн.t ep a 
возьl\lем старую 1сорию магнетизма (с нее 
и сейчас иногда начинают изложение этого 
раздела в учебниках), в которой намагни 
ченный кусо1< стали рассматривался J<ЭI< 
~1агнитный диnо.rtь, состоящий из двух маг
нитных ПОЛЮСОВ ИЛИ «1-I ЭГНИТНЬIХ зарЯДОВ>> 

(по аналогии с электрическим диnо.nем ). 
Пользуясь этим nредста в.nением, фнзи1< и 
создали систему магнетостатики. на IIOTO· 
рой базируется вся nрактика и техника ис 
пользова ния магнитов. Этой праюике не 
nротиворечила уnомянутая теория. 
Между те111 и звестно, что ника1<их ~tаrнит 

ных зарядов в действительности не суще
ствует. И ecJНt сейчас говорsп о ~t агнит -

, u •• 

ных полюса х , то с ооязательнои оговор i<ОI~. 

что это - «фиюивное понятие» . Итаt<, 1«:11< 
будто «критерий nрактиJ<И» н е может с.nу
жнть надежной основой для выяснения нс
тинности наших предста вле ниii о то;..r июt 
ино~r предмете? Это, разумеется, не nразд-

·> 
ныи вопрос. 

Один из круnнейших фиЗИ I<Ов - теорепшов 
совреil·l енности , Р. Фейнман , пытаясь выяс
Нt!ТL, что же та1<ое фи :юсофская интерnре
та ция физического закон а. с:1 едующи ;..r nри 
м ерам нлюострирует rнoceoJJOГiiЧeCJ<Oe з н а

че J.rн е этого вопроса: «Пусть те, 1по наст(:I И· 
вает н а том , что единственно важны;..r яв

. 1яется .1иш1, со г ла с не теорн и н Эl<сnери · 
щ~нта. nредстав11т себе раЗ I'Овор i\t ежду 
астроно:~tо :~ t ю П J! е:-.tенн i\r a il я 11 его сту
дентом. Майя У i\l ел и с поразнтельной TO'I· 
J JОстью предсказы вать, н а nри мер. вреi\1 я 

за т l'l l е ний, положение на небе Л уны, Вене
ры и дру t·их nJ1ан ет. Все это дела.rюсь п ри 
ПO:IJ OЩII ариф i\IЕ~ ТИJ\11.. .... У IIHX не 6ЬJ J10 111 1 

111СI J1ейшего. nредст а вления о вращении н е
бесных те.1... П редставьте себе, что 1< на
шему астроному nриходит 1\·t олодой чe.iloвe l< 
н говорит: «Вот 'I TO мне nриШ.'IО в голову. 
Может быть, все это вертится, ~·tожет, это 
ша ры нз I<амня ... и их движение :-.южно рас

считывать совсе;\t иначе». Да ,'lее. уз н ав, что 
'"олодой · челове1< еще не доше.п до т а1< нх 
оасчетов, астроноi\r :vt айя ответит e~r y . что 
мы можем и т~1-: достаточно точно вычис

.'IЯТЬ за т;..tение. т а к что н е .стоит возиться 

с его идеями. К.ак види:-.·r ,- заi<анчивает 
Фей 1-о1ан ,- не.'IСГJ<ая задача решить. стоит 
и.'lи не стоит заду11tывап)ся над те ~t. ч то 

1-: роетс я за нашими теорня111 и ». 

Это и в самом деле не.пеп«з я 
Ведь ecJtн приннть безоговорочно 
Jty, что J<р итерием истины я вляется 

задача. 

фор~ту
прапн-

• В. И. Л"._ н н н . Полн. cuGp. соч .. т .. 18. 
стр. 109- 110, 

и. Jlенина 

ка . то таl<а я фо р:\!у .nа, t<al< это видно нз 
nрощiп1 рован ного npи\l e pa, может nривести 

I< застою в н ау J<е. Н о эт у « нелеrr<ую задачу>• 
с блес i<Ом реши .'l В . И .. Ленин. Утоерждая, 
что «точка зрения жизни, nрактики должна 

быть первоА и ос новноА точкоА зрения тео
рюt познания », Ленин доба вляет r:: .rteдyю
шиi·i r. t ногозна ч и те.'lьны ii абз3u: « Конечно, 
при э гом не надо забывать, что критерий 
nрактики никогда не может no самой · сути 

· дела nодтвердить или оnровергнуть n о л

н о с т ь ю какого бы то ни было человече
ского представления . Этот критерий тоже 
настолько «неопределенен », чтобы не поз
волять знаниям человека nревратиться в 

<<абсолют», и в то же время настолько оп
ределеtlен , чтобы вести бесnощадную борь
бу со всеми разновидностями идеали зма и 
агностицизма ... Отсюда,- nродолжает Лe-
HIHI,- вытекает nризнание единственным 

u • 

путем к этои истине nути наук•• · стоящеи 

на материалистической точке зрения» *. 
Лучшей и .,1.гtюстра ции nримененнп ди а

леi<ПI Ч еС J<ого метода J< теории позна11ня 

нельзя н желать! 
Н ужно .1и дОI<азывать. что подав.гtя ющее 

бО.lЬШ И ИСТВО фЮИI<ОВ, СОЗ Н аТеЛЬНО II JIИ СП!· 
u 

Х И ИНО, pyt<O BOJ.CTByeTCЯ И~ t еН НО T a t<Н ~I nOHI!· 
манием «критерня праi<ТИI<И>>, 1<0торое дано 

В . И . .Л ениным. 
ИJJJнострацией того, что иi\·tенно опыт 

служ 11 л Л еннну 1-:адсжной оnорой . когда 
uн фор;.t улиров а.rr основы своих фн.rюсоф-

t.· •• 

сr<их ноззрен ии , является с~1едующии nрв-

мер: Л енин считает необходимым nрове
рить историей н ау1<и (то ест ь провери т ь 
Э I<сп ер н l\t ент а.гt ьно, t«J I< сказал б ьt физи1<) 
одно нз основн ых положе ний дlla :re r<тиrщ . 
Свою за;..r етl< у «К воnросу о диалекти ке» 
Ленин та1.; н н ачинает: « Раздвоение 
единого и nознание противореч ивых ча

стей его ... есть с у т ь (одна из «сущностей », 
одна из основны х, если не основная, 

особен ностеА или черr) диалектики ... Пра
вильиость этой стороны содержания дна· 
лектики должна быть nроверена историей 
науки»**. 
Ка1< и звестно, это высJ<азывание Лени

на не было ден.параuией. Таi<ую проверt<у 
он ca~r осуществил ранее в своей знаменн
тоП ра боте «Материализм и эмпириокри 
пщизм ». Ка 1<ое важное значение В. И. Ле-.. 
нин nр идавал этои задаче. свидетельств )·ет 

е го от11оведь Петресову и Базарову . В ста
тье «Н аши уnраздните.ли » Ленин поясняет : 
« Эта философская «разбор!<а» nодготовля
лась давно. , . nоскольку, н аnример, новая 

физика nоставила ряд новых вопросо в, с 
которыми должен был «сладить» диалекти 

ческий материализм »*** . Лени н дейстuи · 

* В. И . Л е н и н . Полн . собр . соч .. т . 18, 
стр. 14.5 - 146. 

** В . И . Л е н и н . Полн. собр. соч ., т. 29, 
с-гр . 3 16. 

*'!' * В. И . Л с н и н . Поли. соб р. соч .• 
т. 20, стр . 128. 
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TC.lt.HO «C.Гirt.'J,I\.1 », 11 П рСВОС ХО.11Ю С.13Д1 1 .1 С 

';.ITO ii лpoб.riC\IOi'l В УПО111ЩI УТО111 1\.'IHCCIIЧCCI\OЛI 
труде. 

«t\о\атериа .,lизм и эмnириокритицизм» по 
СГI ра BCДJIII !30CTII н аЗЫ ваеТСS1 1\.laCC\IЧCCJ<IO I. 

тrудО\1, ПОТ<.):'.IУ ЧТО ОН ОI<аЗ3.1 11 npO;IO.l>Ka
CT оказывать orpo:-.tнoe в.rн1яннс на развн· 

п1с нay l<ll. Написаrшыi'r в годы J<pyтot·o 
нcpe.rю~·l c=l основных физи 1 r СсiШХ предста в:l е
ннi:r. он содеrжит исчерпывающую OUHII<Y 
ф1r .:юсофс1\11Х воззреннi'l фюнi<Ов CBOCI'O 
upe~! eiJ JI. 

Теперь уже бо.lьШJшство фюнков не со
:..tне ваетсн 13 то~t. что, по вьrр3жен ию Л\. Бор
на. «физнка нуж.:tаетс я 13 обобнLающеif фн
лософнlt » . Т<l!<ую обобщающую фttлософню ~-~ 
дi.!J I В. И. Лcttlllt в своей рсtботе, написаннон 
в 1908 году. 

f" тех пор основные прелстав.1ення в фнз11· 
U ке претерпе:щ кС>ренные юменення. Иэ
вестно. что Ленин назва ..r1 <<ги гантскими , го
ловокружительными» успехн физ1rкн за nо
С.'lедние три десятн.1етня X IX стомтttя ~-~ 
первые годы ХХ столетня. В еще большеи 
'\!ере это ~rожно отнести 1< успеха:\! фнзию1 
за пос.пе.rнне шесть десяти.'lетнй. nрошед
ш;Jх noc.'le выхода в свет работы Ленина. 

J.ействнт<':lьно, шестьдесят .1ет то~rу 
н азад физrtl\11 то.1ы<о Н ЭL!Юtалн прнвыt«нь 
t< э.гrею р ону. 1\at< вся атог-. 111СТнка, так и 
э . 't ект ронн ая теор1rя . естестве 11 110, встрепtл а 

нсб.'! агопрiiS1ТНОе отношение со стороны нс-
1\спорых физикон . Бо.1ее того, реэ.1ьносп, 
ато\lа еще 11с все\111 бы:1 а прнзнана (Ocт
IН:J.lь.:r). Кванты то.1Ы<О ста.111 вхошпь в <oto
J\'» (rюc ,le тсорнн фотоэ.r1сюрнческого ::Jф
ф.еюа ЭГtнштеiiна). О строен1111 атома ~нзн -
1<11 еше не llo\teлн предст а вщ~ння. Не оы .rю 
самого nонятня «ато\нtос.~ ядро». Рад11оаt<· 
TIIB1IOC:TI) npeдCTCJB.lЯ.rtBCIJ 13С.111 '1 ЭЙШеЙ За
ГЭ.]КОЙ. 
Теория относнте.1ыюстн. совершнвшая 

ВС.1!1ЧаЙI.UУЮ pCBO.liOШIIO 13 фНЗIIКЕ.', .1E.'.riЭ.11:1 
СВОИ nервые ШЭГН, IЗЬIЗЫВЭН BOЗ:'\IYЩCH II C 

шt огнх фНЗtii\Ов. Большинство фнзнков 
еще не пotlt t\ l a.•ю ее . Зна;\lенате.rtьны~t в 
это~1 C\ I ЫC .le яв,1 яется отношен н е к тео р 1ш 

OTHOCИTe.ГibHOCTII ОдНОГО 11 3 BE.'JIIII<НX теоретн-

1\013 конца пrош.1ого 11 11 ача.1а нынешнего 

сто.r1еп1я. Г. А. Лоренuа . Вот что он пнса :1 
В \909 ГО.l\' О TeOpiiH OTHOCIITe.'JbHOCHI 
Эiiнштеiiн а в. cвoell l<ннге «Teoprtя э.lектrо
нов», 13 I'Jl <IBC «ОптичеС I<!-I е ЯВ.1СНIIЯ В ДВI I
ЖVЩИХСН TC.'l(JX >) : «Я не МОГУ t<f.ICGJTbCЯ З;J.CC I> 
~~~·;О ГО Ч НСJ1Е.'IIНЫХ 11 В BЫC ilJC·~·I СТеПеНИ IIII TC· 

r есн ых ·Пf1 !1 Аtенснt1Й, кото рые Эt'1нш тейн Bl>l
вe:l ю своего пр11нuнnа. F.ro резу.1ьтап..1, 
1\аС<НОЩНеСЯ Э.'leKTpO:-.Iai·H ;IHIЫX 11 ОЛТII Ч еС-

1\ИХ ЯBJJC'Itlrii .... в основных чертах совпад<.l
ют с те .чн резу.·1ьrаrа ч н, t<оторые \IЫ по.1у

чи:JИ RЭ nредЬ1.1)ШНХ CT[)i:ti! Hll3X ... » 11 ДJЛСС: 

« nрн это~1 он, l<онечно, требует от нас, 
чтобы мы заранее вe ;)JIЛI I , ч то отр.~ uатель 

ны!i резу.1 ьтат опытов. nодобных опыта~1 
М,;~~ ке.1ьсона. Рэ.1ея 11 Брэса. является 11~ 
c.'I\'·J..J и nоИ КО\1 nене а ниеj.j n рот н вопо.1ож н ы х 
")Фф~к го в, но выражени е~! общего н основ
Jн;. v пр иншта». И это C.'lOBa фюнt<а . 1\0TO
pыi·t C<H.I ВЬ11<06<1.1 ДЛЯ TC()[) II H OTHOCIITC.l iJIIO· 
\.'l l·t са MUL' мош.ное оруж и е:-- «прсобразо
'3а ния Поренн<~»! 

4 

1 lo \'Же n l r115 год,· ЛopeH il 110 .roc10tl tl 
cтвy oi1eHIIJI тсор1110 oтнocнтe.•JL, II OCT i t. В пptl -
11 t eчaнJIIl к тoi't же главе cвoe i'l t< II HI'It он пн 
сал: «Ес:ш Gul ~IIIC пре:.Iстоя:ю ll i.IП it C'aть эту 
ПОС,'!С;IНЮЮ ГJlctBy теперь (\9 \5 Г.), 51, 1\0-

IICЧHO nостави.~ бы на гораздо бо.1ее вн.:r
ное ;ieCTO те0р11 10 OTHOCJIТCЛl>IIOCTII Э i1:! Ш · 

u 

ТСН 11 а .. . » 
При:-.tечаJеш)tiО, что Ленин , не \Jудучн 

фюн ко~r. u1 устн всего ~.ва с J1 11Ш~II~. ~~ го~." 
1roc.1e выхода З II<Нtеннтон работы Э tнrштеll· 
н а О теор1111 OTIJOCIIТE.'.li>IIOCTH («К :J.leKTj)O· 
дiii!ЮIIiKe ДВIIЖ )'ЩИХСЯ те: l », \9()5 Г.), OUC'· 
1111:1 ее огро~нюе rносео.1огнчесi<Ое значен11е. 
Еше при ~ 1 ечате.1ьне~ то оСiстояте.1ьство. 

ч ·1 о Пуанt<аре. I<Oтopыii oпyб.:t l l l<oвan ряд 
~tате~tап1 чес1<их р~зу.1ыатов тео р 11н отно

С i tте.lьности 11 а н еско.lы<о ro. t ecsщe в раньше 

Эйнштейн а (Эйнштейну эта работа Пуанка
ре Не ОЬIЛа llЗBeCTI!Э). Не cy~t('.1 ПОННТI> 
1'.1)'б01<0ГО ф11311ЧЕ.'СКОГО OIЬIC.1(1 ЭTOii TE.'Opllll. 
Нvжно .111 .'lучшее свндете:tьство того . что 
фit .lософские воззрения н е носредственно 
ВЮIЯЮТ на 1\О II t<ретную науку? ! 
В на ше в ремя TeOpiJЯ OT IIOC IITe.lbHOCTII 

(ttмеется в B l l дY спеuиа:1Ы 1 ая тсорня отно.: 
С1\ТЕ.'.1ЪНОСТ11) СТЭ.lа npeдMCTOl\1 ШI\O.lbl!OII 
програ:\В1Ы. Вся сов;эе:-.1енная я.rерная тел
ннка базируется на известНО;\! с.1е.:rствt111 
НЗ ТЕ.'ОрИН OTIIOCIIТE.'.lhHOCTII - ЭiiHШTeitiiOB
CI\0:'.1 соотношеннн :-..rежду :-.1accoii 11 энeprl t 
ci'l. И дСJже J<ажется удивитс.1ьrtы~r . что 
яв11вшаяся с:1 едствне\1 Э I<C il C plt Тire ii Ta «про

стая» идея О ТПМ, ЧТО В ;:t.IНIЖY II liiXCH друг 

относнтельно друга снсте:-.tпх отс•1сrа nre:-.tя 

течет nо-разно~1у. вызыва:1а такую ожесто

ченную бopL>Gy не то:1Ы\О lla фн:юсофсi,О\1 
фронте, но 11 l!a фнзнчес1.:о~r. Пrихо.r1псн 
еще раз вспОI\!111\ТЬ вещне с:ювGJ Леннна: 
«Этот шаг (от 1\ I етаф .Iзнчссt<о го i\ l aтepltcl· 
JJ IIЗI\Ia 1\ ДИCl JICI\TIIЧeCKO~IY iiiB 'Fep t l a.П II З:'I I y.-

И. К.) делает 11 сде.'J ает современная фи
зика» *. · 
Здесь нет 11 еобхо.:rюrостн останав.lивап .. -

ся на обшнрноii фн.1ософс1<оii .1111ературс . 
которая бьr.'lа порождена тсорнсii относJt
те.1ьноспt 11 1шторая ceiiчac ltiiJce·l г.laBHЬI\I 
образо:-.1 п cтopнч ect<tii'l интерес. Ряд фн:rn
софсюJХ возз ре 11 нii ЭJurнштеii на . lt деалtсТ II
ческнх по cвoeii сущностн . t<OI IC11110. ло.r:It·
жнт KpHТiii\C 11 НС раЗ Kp1IТIII<OIH1.1CЯ \lopi,
CHCTЭ;\111. О.rн а1<0 с.lед\·ет напо:-.tнrпь . что 
В. И. JleнttH 11 в .rа.1ьнеiiше~ 1 про.:rо.1жа 1 
сч11 га ть автоrа теорин о r t iOCitтe.'lьнocтн 

«вел иким преобразоватеJJ ем естествоз 11 а-
ния» . 

к ;н; UЬI :IO \'ГIO:'.I Я II \'ТO. TC'O[)J111 OПIOCIIТC.lt.
IIOCTII \же- oGvч<ttoт ШI\0.11)111 1 1\ОВ. Феiiю1 а11 

св1tJ.ете.1ьствует: напрюtер . что « ... Gы:ю 
В[)С;\IЯ, 1\ОГ.lа l'аЗСТЫ П!ICi1 .'lll. ЧТО теор1110 

OlHOC!!ТeЛЫIOCTII ПОНЮiаЮт ТО .. 'I Ы<О ;IBeiHI· 
дшпь че 'JOBC' I\ >>. Фейю1ан н е всрнт это:-.1у 11 
считает. что noc.rte того, I<tl1< Y'·l e trыc прочн 

т а.1 11 статью Эйнштеiiна. \I I-IOГJIC таl< н :111 
IIH Э'-!e ПOH}l.' l l l T\?0\)HIO 01110Ci tTe.lb110CT11 . 
«Но,- продОЮI\С1е1 Феliн~tан.- мне кажетсп, 
н ore.10 ;чогу сr,;вап,. что 1-:вантовую :-.Icxa
HHI\) HIII\ТO 11~ ПОНИ.\Iает» . 

*В . И . .ГI е 11 11 11 ll onн. cor> !) . <'r, •l , т. lH 
стр. 33 ; - зэ:::. 



Это честное заявле н tt е. и сходяшее н з уст 
одно ГQ tt з 1-: р у п не йш их ф tt З tн<о в-т еоретнt<о в , 
CTOIIl> ,\IIIOГO С.1€МIВШ€ГО .1J1Я p aЗBI ITi l Я 1(88 11· 

товоii элеt<троднн а "икн. весы.tа знa \t eн <t
TC'JlbHO. i.la <'tee ФеНнман пояс11я ет . ч то << no
ttt t ~ t aть » к ва нтовую ."еханику - :.0 1 0 значит 

найти ответ на вопрос: «Но 1\ЗI\ же т аt< 
~IОЖСТ бып,?». 
Между т е ~ t общеиз вестно, ' ITO совре \l е н 

Н 21 Л ф нз н t<а - это t<ва н това н фи3 НI<о. Успе
хи 1\Bi'J HTOBO ii J\ I€ Xi:! Hiil<l l HC J<.IllOЧ ИTCJll>l lbl. 
Ква нтовая :-- 1 еха ниi< а п озво.rtиJi а pctC I<pЫТL> 
тай н у строения а тома . По.rн,зуясь ~<ванто
во i i i'I I CX GI I-I И t<o li , il t oжнo с любой стеnенью 
тoч lt OCTJ t р ассчи т а ть ато~t, то ес1ъ выч ис

:t нт ь дет а.r11)ную э.rt еtпрон ную струюуру лю

бого ато~t а . Эти вычис!tен ня н а ходятся в 
п отрясающеi\ 1 no точности сог:t аснн с жc

nepюl eJ-IТOi\ 1. Вс я совре~t ен н ая t<ва нтовая 
элеюрони1<а с ее разнообра з нЫi\111 т exнич e 
Ct<li ~ t tl llj)И~·t eHe HИIO"IIi - ЭТО npoдy t<T I<Bёii-ITO

BOЙ ~t exa ll ttt<H. Курсы квантовоtl м ехан и J<и 
уже давно изучаютс я студент<J м н всех фи
з нчесt<их фа i<УJlЬТt:тов мира . И в то же вrе
~tя 1\j)у пнейш и й авторитет в этой оОJ t асти 
физ н i<и утверждает, что се н иtпо н е nони-
1\·t ает! 
Поnытаемся разобраться, в чсы t<орень 

т a t<oro н е поt·tИ i\l а ния квантовоii 1\t e x aн JJI<It . 
Надо noмlнtтL) , что уже nри са~10~1 свое~! 
зарождении квантовая 1\texaH III<i't содержа:1 а 

вн утреннее противоречие. 

В ca:-.tOJI..t дeJJe, обрапtJ\tсл к n росте~iшему 
n рояв.нению t<ва нтовой природы света- к 
фотОЭJtе iпричесt<ому эффеtпу. Теория фото
эффеi<та Эйнштей на состо~t т в тo:vt , что по
то t< света с ча стотой v рассма.тр.ивается J<Э!< 
поток ч астиц фотоно в, энергия 1(0Торых 
Е = l1v (l1 - постоянна я ПJJанка). Когда 
фотон ы достигают nоверхности мет а.'tл а , 
некотор а я 1 t аст ь их nоглощается элеюрон а -

1\111. Веледетвне этого кннетич есt<ая эн ергия 
э.1е1<трона, пог лотившего фотон, увеличи

вается н а h''· Обладая тat<oi~ э н ергией , 
элеl<трон может поt<инуть метал :t н ВЫ .' I е 

теть наружу. П ри этом он потеrяет часть 
,... v 

приооретеннои энергии. з а тратн в ее на « р а -

боту выхода» А. Поэтому i\Нi t<снмальн ая 
t<и нетнческая энер ги я . с t<оторой э,11е t\т рон 
ВЫJtетает из пове рхност и металла , равна 

1 
-mv2ш =l1v-A. 

2 
Это зн аt\l е ннтая фор r.·1ула Эйнштейна, !\ото 
ра я ПОДТВерждаеТСЯ ~!НОГОЧIIСЛ€ННЫМ11 Э I<C 

n e pИ:'II E'HTa M.И. н лежит в основе бесчисJJен
ных nрименен ий разJJнчных фотоэле i<Трllче
сюtх эффектов (в телевидении. звуко во11-1 
1<111-10, МНОГОЧИСJlеНН ЬIХ а ВТОМЭТИЧ С·С I<J-IХ уСТ

рОЙСТ6ЭХ , со.п нечных батареях) . Одн аt<О ес
.1н вдуматuся в смысл форму.nы Эiiнштеi'i11а 
(о н а бым1 получ ена и м в 1905 году), то 
сразу cт<lltOBHTC Sl ясн ы м ее п ропнюречи

вость. Входяща~' в эту формупу ве.:шчина 
Е -- это э нергии «световоt<i ч астнuы» фото
н а , v - это ч астота света, состоящего из 

частиu. Но частота - это веюtчнна, харак
теризующая волну. Понятие частоты света 
появилось после того, как бы ло установле
но (в XIX столетии), что свет представ.;1 я ет 
собой п pOtlCCC распространення колебаний. 
Такой nроцесс 11 называется волвой. Но 

BOJlHa. ПО CЭI- 1 0:-t y Ct\I ЬIC. 1 y '7ТОГ\) ГIOШf 'II I П, 

за ни~t аст 6о:1 ьш ую обJ t аст ь прост р анстоа . 
(1 ec:tit говорнть строго. то даже вес прост· 

ранство. Ч астнuа же .'JОt<алнзов а н а в прост
ранстве, то есть за 1111м ает чалыi,i oGЪt' \1 . 
Поэтому основное выражение Е = t. ,. со я
зываюшее э н ергн ю фотон а (то есть '·tc:1CTI I · 
ны ) с час тотоii световоtl во.нtы. пр с.'lст ав
ляется с точtш зре 1111я «:здравоt -о оtыс.па" 

абсурдНЮI . 
Подчерi\ Н е:'l·f с r азу же, ч то «здравы ti 

CMЫCJJ» ПОЧерnнут НЗ ~ l eXaH H IШ , t<OTOp i.-.151 
знает толы<о дв а т н п а д внже ниi'l: дВ! IЖС· 
ttн e точ t<н II JI II тела (состоящего tt э точ еl\ ) 
н волювое двюке 1 11 1 е . Других т11по в двнжс~ 
ни~i i\tеханина н е з tнtет . 

Н о верне:-.tся '' фотон а~t . Фо гоэмl<rриче
Сt<ие явления 11 еоп ровержюrо доt.:азаюt, •tто 

свет представ.1яст собою поток 't астtщ. 
С другой стороны, сушестауют сто:1ь же tl c' 
oп poвepжlliltЬJ e Э t<с n ернмента .л ьные доl\аз а

те .пьства тоr·о . что свет предстёв.пя ет coбo ii 
ВОJ1 Новой процес с . Мы имеем в внду явле
н и е интерференuин. N\ ожно утвержд;нь, 
что ес:1 и на опыте наб.людается яв.пе н нt? 
н н терференuнн. то мы имеем дело с вол н оii 
Волнова я теория света у твердн.лась в н п 

у·t<е nосле того , 1\ак на опы1 е 6ы.1о nо t<аза 
но, что ряд точ ек эt.:ра на, освещаемого оn

новремсн но двуt-tя одннаt<ОВЫ\tИ IICTO Чt-IHf:et 

ilt и света. Оt<азывается темньt'\1, тогда IO.It< 
nри деЙСТВИИ I<Э ЖДОГО ИЗ ИСТОЧНИI<ОВ В 0T
дe.rtl>HOCTI1 э t<ран освещен равномерно . Ста 
. 1 о очевидны:.!, ч то те ~1 ные те места экр ё:l н а . 

куда световые волны от ·двух источнн t<ОI:I 

nриходя т со смещен ными друг от носитеJ JJ,

н о друг а «г ребня ми» и «долинам и ». Это 
я вленне и есть и нтерференция света. t<ото
рое тоже нашло широкое пра1пичесt<ое п rн-

l\"!енение. • 

Создалась странная ситуация: ecm1 пучо1< 
света ис nользуется , наnример. дJ1 Я те.rtев~t

дення, то о н должен сч и таться состоящн ~1 

из фотонов, то есть ч аст1щ. Но r<at< то.'lы<u 
тет же пу ч ок свет а поnадает на ннтеrфе
ро i\tетр, его с .11ед ует расс:vtа тривать 1\ ЭJ< 

BOJJHy! 
Практика, СJtедовательно . nр иве.па t< П J· 

радоt<салыюму факту, что t<at< вom t oDшl, 
так и фотонная теории свет а ве рны . а фор
мула Е =-'-' hv устанав.rt ивает связь между 
этими п ротиворечивьl:vtн теориями . Этот вы
зов «Здраво ~ t у Cl\I ЬICЛY» ДОСТИГ cвoej,j I< Yllb· 
i\/ин а uин. t<о гда в 1924 году дуато:.·t во~l
на- ч астица бы .rt nyтeilt теоретJtчесt<их 
р а сс уждениrt распространен н на элеtпроны. 
Другнын слова ми, элеrпрон, t<оторый с ~ ~ о
мента его отr<rыпtл ( 1897 год) o бJJaдa.'l 
всеми атрибута.ми част1щы, должен бы.n 
r;ес ти себя 11 к ак волн а. Оче нt, Cl\opo. в 
1927 году, появит-tсь эксперимента Jtьные 
подтверждения этого. 

В н астоящее вреi\ t я с дуа.пиз;-,·t ом. на 
сей .ра з э:н:~ tсrронов, инженеры-пр<Н<ПII<И 
встречаются н а ка ждом ш агу. Н аглядны:-.t 
n pll \>iepo:vt может служить э.rtеюронный миt<
роскоп, без t<оторого сейчас не i\t ожет обо ii
тись coвpeil-t e t~ нaя лаборатория. П р 11 расче
те «ОПТИI<И » ТаКОГО МИ I<рОСJ<ОПо, В I<OTOpO;\I 

' J\ i ecтa JННJЗ ~а ним зют соответствуюшне маг-

ll итные t<a т yu ii<Н, I<о нструюор расо1 атр н 

оает движен ие эJJеl\тронов « 1\ .'Jасснчео;ю! 

.S 
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!ltетодО!\1», то есн как движение заряжен 
ных частин о i\IЗГIIIITtiOi\ 1 поле. Но при рас 
чете так называе,tоН разрешаюшей CIHJЫ 
Э.1е1Пf'ЮВНОГО !\11\КрОСI<ОПЭ ОН вынужден nрИ 
НЮ!ЭТЬ ВО Bllll~laHI!e ДЛИН)' ВО.1НЫ Э.1еКТр0-
~iЭ, l<оторая вычнс:1яется по прави.1а"'1 кван

товой ~leXtl\IIIKII. 
Спустя два ГО.lа ПОС.1С ОТI<рЫТIIЯ ВОЛНО

ВЫХ своikтв э.1ектрона было эксперн:-.Iен 
та.lьно доl<азано. что 11 ато:-1. прнна,1.1еж
ность i<ОТОрОГО !( К 'IЭСС)' ЧaCTIIU Hll У КОГО 
не вызывала со~1неннii. тоже nрн опреде
.1енных yc.10BIIЯX оnыта. 11anpюtep. прн от 

ражении от 1<рнста :1.r10в, ведет себя, J<ЭI< 
JJQ .lHЭ . 

Указанныii дуа.111 З ~I был воспринят физи-,.. 
J<aMИ-Эl<CПepИ i\I CIITaTOpa~·I И 1\31< 11 ЛОдООЗЕ'Т . 

Они немед.пенно В1<.'1Ючи.lf1 волновые свой
ства элеJ<тронов 11 друг11х · ч астиu , наnример , 

нейтронов (отl<рытых в !932 году), в cвo i-i 
арсенал средств позна 11 ия природы н техНIJ 

чесi{ОГО испо.nьзовання. Физи 1<и-теоретию 1 
ДО.1ЖНЫ бы.~И 60.11ее ГЛубОКО OC:\IЬICIOITI) 
ВОЗНJШШУЮ CHT)'aUI1Ю, ЧТО Н ПpiiBe.lO 1< СО· 

.. u 

зданию совре~1еннон квантовон ~tеха нИJ\И 

(ИJ1И, как она ранее называ.1ась. во.1новой 
\1ехани1ш ) . По выражению одного нз созда 
те.lей квантовой :\lеханию•. М. Борна, «дуа
ШIЗ~I воJJна -- частица положн.1 конеu наив

но:-.tу интуитивно\lу :-.1етоJ.у в физике, кото
рый состоит в перенесении понятнii, знаJ<О-.. -
~1ых из повседневнон Ж11зни, на суо:\tикро -

скоnическую область, и заставил нас при
:-.Jенять более абстрактные методы». 

о сновы квантовоii чехан иi<И были заложе
ны в 1926-1927 годах. Эта теория в теце

ние коротJ.;ого времени упрочилась. Сушест-
•• u 

венн ый вк.пад в развитие 1<вантово11 механи-

ки внес Гейзенберг, сформулировавший так 
называемое соотношение неопределенностн. 

Именно вокруг этого соотношения неоп
ределенности разгорелась обширная фила-

софекая днс~<уссин. J'v\ногих фнзиi<Ов фи.10 · 
софс~<ое оо1ысление этого «соотношения» 
приве.1о в :1агсрь ндеn.r1истов. 

На первый взгляд соотношение неопреде· 
.1енности нмеет с.r1едуюшнй совершенно без-- .. ООИДНЬIН ВI\Д: 

h 
~х~р ::;;,. - . 

2:-t 
Здесь .-:\х - неопрс.1е.1енность (неточность) 
J<оор.:tннаты частиuы, ~р- неоnре.:tе.,ен
ность ''''пу .ТJьса (н .пн Сl<орости) частнuы, 
h- постоянная П .<~ а нка. 
Это соотношен не утверждает, ч то не.1ьзя 

в одно н то же вре~1я знать ~1есто и СI\О

рость .1виженнн частицы. ДруП1:'11Н с.1ова· 
!IJИ, ec.ТJII :\IЫ nоnытае;-.tся заф11ксировать ча 
стиuу в J\ а 1<о~н1ибудь определенНО i\1 :. t есте. 
то r.tы не сможеi\·1 определить, t< уда 11 с t<а

кой С I<Оростыо она полетнт. Наоборот. е.с
ШI \IЫ заставим ч астицу двигаться очень 

ч •• 
;о.tед.~енно с заданнон оnредеJi еннон ско-

ростью. то :.. 1 ы не cyi\tee~l Уl<аза т ь. где она 

\lаХО.lИТСЯ, ТО еСТЬ ЧaCПIUil будет Представ
,lЯТЬСЯ расп JJьtвч атоИ. Отсюда уже .1ег"о 
сдепать «nростеИшее» зак.1ючение, явно 
н.J.eanltcтичecJ<Oro характера. о TOi\1, что зна
ння че.1ове1<а ограничены. раз н аi\1 не дано 

ответнть на таi<ОИ простой вопрос. Бо.1ьше 
ТОГО, ОТСЮ.lЭ ,\IОЖНО C.le.laTь ВЫВО.З., CTO.lb 
же II.Jea.!JJICТI\ЧeCI<II~i ПО CBOe:-.ty Ci\IЫC.ly. ЧТО 
событня в :1111ре нenpe.:tcJ<aзyeJ\tЬI, иьаче го 
воря, нарушается принцнп причинности. 

ДeitcTBIITe.1ЫIO, ~IЫ ПрИВЫК.ТIИ К TOJ\Jy, LJTO 
I{JJaCCJIЧeCI\ЭЯ :O.I eXaHHJ<Э ПОЗВО.fJЯеТ Н3:11 npe.l-
13\l,leTb будущее движение те.11а, ес.1и на;-.1 
11звестны иача:1ьные nо.1ожения и скорость 

тела 11 деi-iствvюш11 е на него си.11Ьt. На это:-.r 
основана вся 'техннJ< а. Та1< , 11anpи11tep, успе
хи I<ОСЫОНаВТИI<И OCI-IOBЭHЬI 113 TOI\I, ЧТО. ЗНаЯ 

i\1есто старта (нача.1ьные J<Оординаты) ра 
I<еты и задавая elr известную нача.1ьН\'Ю 

• J 

СJ{Орость, мы можем по правилам :'lrеханики 

ИЗ БИОГРАФИИ 

ЭЛЕКТРОНА 

1897 год. Изучение элект

рического разряда в газах 

привело к открытию элект

рона. Электрон был первой 
открытой к тому времени 
элементарной частицей. К 
началу нашего века о нем 

было известно только то, 
что это частица с очень ма

лой массой н что она несет 
очень малый электрический 
отрицательный заряд. 

оказались по абсолютной 
величине равными элемен

тарному заряду электрона. 

Предложенная в 1911 году 
nланетарная модель атома 

установила роль электронов 

в сложной снетеме атома. 

же 1925 году установлен 
nринцип заnрета Паули. На 
одной орбите, то есть нс1 
одном энергетическом уров

не, могут находиться не бо
лее чем два электрона с 

антиnараллельными сnина

ми. Квантовая теория н 
принцип запрета объяснили 
существование валентных 

электронов н расположение 

элементов в nериодической 
снетеме Менделеева. Элект· 
рон был nервым объектом, 
свойство которого уже не
возможно было трактовать 
с помощью классической 
механики н классической 
электродинамики. Физика 
шла к созданию квантовой 
механики. <<Наиболее дра
матическим» событием сов
ременной фнзнкн микроми
ра назвал nредложенную в 

1924 году теорию волн Чё:-

1911 год. Получена точ-
ная величина заряда элект

рона. Все заряды отрица
тельно и положительно за

ряженных частиц, открытых 

позже - протона, антипро

тона, nозитрона, мезонов , 

заряженных гиперонов,-

6 

1913 год. Введено nоня-
тие д11скретных энергетиче

ских уровней атомного 
электро'На. Квантовые пере
ходы электрона с более 
высоких энергетических 

уровней на нижние вnервые 

объяснили линейчатый ха
рактер атомных сnектров. 

1925 год. Изучение 
сверхтонкой структуры 
сnектров привело к выво

ду, что электрон обладает 
и . собственным внутренним 
механическим моментом ко

личества движения - <<сnи

ном» н связанным с ним 

магнитным моментом. В том 



заранее пр е д в и д е т ь, где будет нахо-
.... и 

ДIIТЬСЯ pal<eTa В .lliOOOИ 1\I O}. I ef-IТ вре~tеНИ. 

Иное де.'Jо с частицей, подч111tяющейся за
I<она:-.t I< вантовой механиt<и. Раз 1\!Ы в со
ответствнн с соотношение~! неопределенно

СП! не 1\IOЖei\1 указать одновреi\lенно ее !<О

ординаты и скорость, то, очевндно, i\IЫ н е 

можем п редсказать ее t<оординаты в буду
ще:-vt. Н алицо нарушен ие детермиt t изшt. Не
трудно догадаться, что все это является 

<:.'1едствиеi\ t того, что ч астица ( электрон, 
ато~t . нейтрон и т. д.) обладает во.nновымн 
свойствами. 
В са ;<.·lOM деле, р ассi\!Отр н :~1 следуюши i'r 

грубо схеillатизированны i1 оnыт, J<оторыи 
те~1 не ~ 1 енее очень недалеt\ от действи 
теJIЫIО осушествляелrых опытов. П редста · 
BIHI себе, что через два отверстия в экране 
nролетают элеJ<троньr. иcnyct<aei\ I Ыe l<at<И i\1-.... .. 
лиоо источни1<ом, например , на1<а -1еннои 

nрово.лочкой. Из t<аждого отверстия ЭJlеJп
роны J\.·юrут лететь во всех наnравлениях. 

3~ эt<раном мы J\IOЖe}.I передвигатt> сч етчик 
эле t<rронов nараллелыю эt<рану с отвер

стиями. Счетчик nозво,пяет регистрировать 
I< а ж д ы й поnавший в него э.1еtпрон. Зна
ЧIIТ, число электронов NIOЖHO иепосредст

венно сосчитать. 

Естественно nр~дпо,'lожить, что в счетчиJ< 
поnадает э.nектрон, nрошедший через одно 
из двух отверстий . Поэтому ес.пи мы co
cчJtтaeil l ч исло электронов, попавших в счет

чик через nервое отверстие при за t<рыто~t 

второ~t . зате:vt npoдeJJ aei\1 то же ca:'I·JOe с 

::~ле tпрон ами, nопа вшими 13 счетчик через 

~норое отверстие nри заt<рьпом n epвo:'I·I, то 

1\I Ы вправе ожидать, что число э.nе !<тронов, 

лопавших в сч ет чИ!< через оба отверстия, 
будет равно с у м~~ е nолученных показа
ний с ч етчиt<а. Этого требует здравый Cil t Ыc.ri. 
Tat< было бы, если бы r.rы cтpe:JЯ.i!ll из пy
·'Jei\ t eт a через бронзовый шит с двумя отвер
стнюtи, за t<оторым в t<ако:о.t-нибудь месте 
ПО:'It ещен ящик с nескол1, где пролетевшие 

nу.1и застревают. Можно не со:о.t неваться в 
то;-.1 , что чис .п о пуль, nопадающих в ящик 

с песко~1 nrm ошрьпых обоих отверстиях 
в щите, равно cyмl\te n y.'IЬ, поnадающих в 

тот же ящн1< через каждое нз отверстий 13 

отдеJ1ьности (1<Онечно, за один и тот же 
промежутоt< времени, скажем, за один 

час). 
Но t<Orдa мы «CT f.Jeл яei\·1» эле1<тро н а м и. 

то этого н е п о.11уч ается ! Более того, 11·rожет 
v 

оказаться, что счетчик, установлеиныи n на-
длежаще11 1 месте, зарегистрироваn одииаt<О

вое чис.rю поnавших в ~tего электронов пр11 

их прохождении через ка ждое отверстие 

в oтдeЛI>IiOCTII (t<orдa одно из отверстий 
заi<рыто) . н е зарегистрирует ни одного 
элеюрона, t<orдa оба отверстия открыты. 
Естественно, возни t<ает воnрос: I<ai< это 1\Ю
жет бьт)? Мы nоз во.пи.rш элеюран а м BJJe· 
тать в счетчик через оба отверстия, а он и 
сразу nерестали влетать совсем. Но стоит 
за t<рыть одно отверстие- и счетч ик снова 

начинает р егистрировать элеt<rроны неза

висимо от того, · J«H<oe отверстие зсll<ры то! 
Нетрудно видеть, что мы И l\·t еем здесь де

.1о с явлеиием тaJ<oro же тиnа, которое- на

бтодается при освещении экрана двуi\tя 
одинаковыr-tн источниками света, то есть с 

явлением интерференции . В случае дискрет
ных частиц, таJ<их. как элeJ<ТfiOII , атоы, 

нейтрон н т . д., казалось, можно бы.'lо 
бы n рос:Jеднть 33 J<аждым э .. 1ектро11 ом, п ро
летавшюr через два отверстия в экране, и 

выяснить , куда он девался и почему 011 не 

поnадает в счетчик, если второе отверстие 

тоже отi<рыто. Но этого-то сдещtть t<a t< P tlЗ 
и нельз я. ибо, чтобы прос.11едить эа части
цей, ее надо как-то «увидеть», а для этого 
ее надо осветить. Но J<ак толы<о свет nо
падает 11а двнжущуюся частицу, он, взаи-

1\Юдействуя с ней, сталкивает ее с перво
начального пути. Поэтому невозilюжно про· 
следить за частицами, не нарушая их двн· 

жения. (Заметим, что ес.'lи бы таt<ой опыт 

стиц са·м ее автор - Луи де 
Бройль. 

1926 год. Выведено ос-

общить скорость, близкую 
к скорости света. 

nроцесс, обратный бета-
расnаду, синтезирован 

новное ур'авнение кванто

вой механики - уравнение 

Шредингера. 
1927 год. Впервые об-

наружены волновые свой
ства электронов в опытах 

по дифракции nри рассея
нии nотока электронов на 

кристаллах. В этом же году 
установлено соотношение 

неопределенности : для 

электрона бессмысленно го
ворить о его точном месте 

нахождения и о скорости в 

данный момент. Рушатся 
• представления о классиче

ских траектори ях электро

на, его заряд представляет

ся «размазанным» в неко

тором пространстве. Элект
рон-nервый реальный объ
ект, которому удалось со-

1928 год. Выведено ре-
лятивистское уравнение дви

жения, которое учитывает 

nринциnы теории относи

тельности. Одно из следст
вий решения этого уравне

ния- идея существования 

античастиц. В частности , для · 
электрона nредсказана ан

тичастица- nозитрон . 

1932 год. Впервые nолу
чена · фотография следов по
зитрон а, рождающегося nри 

nрохождении космических 

лучей через камеру Виль-
с она. 

1934 год. Обнаружены 
электроны, движущиеся со 

скоростями большими, чем 
скорость света (фазовая) в 
данной среде. Они вызы
вают свечение Черенкова. 

1956 год. Осуществлен 

нейтрон из nротона и элект

рона, вnервые обнаружено 
антинейтрино. 

В этом же году выдвину
та гиnотеза нарушения про

странетвенной четности при 

слабых взаимодействи я х, 
ответственных за расnад ча

стиц. Опыты nодтвердиЛI-1, 
что при бета-расnаде ней
тронов нарушается зерка.ль

ная симметрия -«направо» 

летит больше электронов, 
чем «налево>~. В последние 
годы установлено, что тя

желые частицы, в частно· 

сти протоны и нейтроны, 
расnределены в конечной 

области пространства с ли
нейными размерами nоряд

ка 1 о- 13 сантиметров. «Раз
меры» электрона nока оста

ются неизвестными. 
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с освсшсннс~1 nро.1етевш нх через отверстне. 

э.1ектро нов бЫ.'I действ н r~:JЫJ O осуществ
.1е11 , ТО ~ 1\ЭЗ<НIНОt ВЫШе ЛB.ilCIIIIC 1\НТерфе 
реНЦИИ часпш 11е набJJюда.пось бы!) Это 
обстоятст")ст в о и яв:1 яетс я ф llзи ч есJ< Н~ I обо
снованием соотношен ня н еоnредеJJеJ J н остн , 

ПOC J<O .iJ ЬI< Y прос:1едит ь за дви женне~1 ч астrг

uы - J II aЧ I IT учеть точ н о о прсде.rшть ее ко-

О!)дИ Н ЭTLI 11 11 \! ny.'lbC. 
С.1ов:>ч. 11дсн nрннuнnэ нео п ре.1е.1снност J! 

зак.1юч а~тс я в то~1. что набJIЮ.lеннс воздей
ствует 1н1 изучае:-.1ыИ объект. По выраже
НI!Ю Фcii l tл J aнa : «Наб:tюдая яв.·1ен н е, не.nь 
зя хотя uы c.r1erкa н~ н пруш111Ъ его ход, 11 
без учСI'а :ного нарушен ня теоrтя не ~10-
жет стuт ,, пoc:н:-дoвa rcm .. ltoii». За~t еп1~1 

·здесь же, ч то В . И . Лeн t t ll , a l t aJ I IIЗt l pyя по
хожую с rtтуа цн ю, расоютр снную Рес .ч , 
оuенн.1 се l< ак «материа.n 11стическ ую теорию -
nознания ». Прнводн UIIТaт y 113 KHJIПI Рея : 
«Воздействн с на объею прс.1nо:1агает JIJ· 
~Jснен1~с объекта, реакцню объе1па, соот 
ветствующую IIЭШIOI OЖIIДЭHIIЯ:'II, 11 .111 

лредвнде1111 sr !\1, на основа J1 1Ш которых :-.t ы 

это во:ще iiствнс прсдп р1 1 1 1Я J1И. Следовате.rJь
но, эт11 ожндания ИJ1 11 эт н nредвидения со

держат в себе э.1ементы, J<Oiпpo.n нpye:vtыe 
объекто:--1 11 нашн:-.·1 действJJ еl\ t ... В этих раз
.'!нчных теорнях есть, значнт. часть объеl< 
тнвного»,- Леннн утверждает : « Это вnолне 
материалистическая и только материалисти 

ческая теория познания» *. 

n оnытаемся теперь отв етить на воnрос, no-
чe~ I Y «непо нятна» t< ва Jповая механика. 

Это нам ПО:\IОжет найти J<орни и..JeaJJиcтн
ч ec i\IIX выводов, к которы ~1 nрнш.1и не i<О 

торые фн.[lософы н фпзю<и, аналнзируя со 
здавшееся в фнзаке no .. loжQюlc. 

Основная трудность понн ~ 1 а ння разобран 
н ых выше фюичесJшх явленнii зак.1ючается 
в то:-.1 , что nрн нх ана.пюе nытаются паль-

• 

* В. Н. Л е н н н . Полн. собр . соч., т. 18, 
стр. 317. 

зоваться те:-.111 же ПOIIЯT II Я ЩI , I\ 1\ОТЩ1Ы'1 

ПpHBЫK.III В rJOBCt:.!I.II <'B IJOi'l ЖIIЗHII. J\\ I!OГOBt'· 
1\0вoi.i оnыт че:ювечсства прнве:1 к то:-.1у. что 
Ч C.lOBel< СЧИТает д.1Я себн ПОНЯТНЫi\1 ТО, ЧС'ЛI~' 
0 11 ~IОЖеТ СОЗдЭ ТI• Г е О ~1 е Т р И Ч С С 1< Н ii 
и: 111 t\1 е х а н и ч е с к 11 i'l о б р а з. Этnт 
опыт, практнl< а нзуч ~ IIJJЛ 01\ р ужаюшего .\1 11· 
ра nrнве.пн J\ созда ни ю рнда пон япr П, nрн 
ПOi\IOШ I~ кото рых pca.'II>IIЫii :-.1и р отраж<1етсн 
в люзгу человека . 

1 lo .10 ХХ веJ\(.1 чс:ювсчество заню1а.1Ос 1, 
.111ШЬ ЛI ЭКрОС I<ОПНЧ еСКНi\111 TC.ГJai\111, ДВНЖ~ Ш11 -

:'1 1 11СЯ со сравниrе.1ы10 небо.1 ьШJННI скоро
стя\1 11. Эт r 1 те .па :-. 1 ожно ВJ!деть, onpc.1rm1T1, 
I!X фор\l у 11 р а:1(<1 ер ы (ГСО11·1 СТ рИ Ч СС 1\ИJi о(>
р<П) !1 нзуч иiъ НХ Д611ЖС11 11С (i\ I C'Xi:l ii i ! ЧCCI\IIJ.I 
о 6р а ·!). К :но~·! У опыту бы.r111 npиcпocoG:IC· 
11 ы 11 соответствуюшнс ПОIIЯТШI . Т а!< . 111,ю · 
тоновская :\IE'X<HHIJ<a. рюработа нная прюlс
ннтс.'1ut10 1< дВIIЖенню \1Э1<роскопнчсс1<11Х 

те.1 . устаlювн:Jа, '' ro щ~хавнческое состоя

ннс точ1<11 11111 те.ГJа, состояшего из точсJ< . 

однозначно опрсде.1ястся 1\ООрднн ата1>111 11 

JI:'IIП y.1ьco;-,1 ( и .:ш скороrтLю, ес.п н :'l laccy тс:1 а 
сч11тать неИЗi\ J енноii). Та же механи 1<а Нью
тона позво.r1 яет опреде:1нть н пара :\Jетры 

волнового двнження. 

Но !.ЮТ i\ I Ы персходю1 к i\IIIPY объсюов, 
подчнняющихся 1-:вантовы:-.1 закон а:-.1, ч уж 

дЫ'-! ньютоновсJ<оii :-. r ехан11ке. Опыт чс.1ове
чсства 11с ycne:1 еше выработать образа 
этих объектов и соответствуюшнх поняп1ii. 
адекватных это:--1у i\111py. Ес:·1н эт и объекты. 
l<aJ< nоказывает опыт, обJJада ют одновре
менно 11 свойства:-.111 регулярных, то ест1) 

u 

перНОД!! ЧеС IШХ, ВОЛН, ТО В дeiiCTBИTe.rJЫIOC T II 

0 11 11 IIC В0.11 НЬ! И н е ЧЗСТIIЦЫ Н дО.'lЖНЫ бЫТЬ 
че~ I -ТО ИНЫ:ХI, «eДIOibOI В Пj)OT IIBO П0.10il<· 

~IОСТЯХ». 

ДеiiсТВНТеЛЬНО. e~.ТJII ВНЮIЭТеЛЬНО nac-
OIOTpeT~ существующне эксnерю1ента.1ьныс 

:tО J<азате:lьства того. что :.t.'leпpoll. нанрн

r.l ер , есть ч астнu.:1 в обычнm1 ~J еханичесi<О\1 
о1ыс.1е, то нетрудмо убедиться в то :>-т, '!Т (J 
эт 11 дОI<азательства весы1 а 1<освен 1ше. Cl\o
pee всего , r .nyбot<OC убежден и е 13 J\Орп ус1-:у -

' . 2 

о n ы т ы с о С В Е Т О М 

Свет и электроны проявляют себя в некоторых экспериментах очень сходно. 
В этом можно убедиться, сравнив а я приводимые здесь фотографии и схемы опытов . 

1. Опыт - дифракция св ета на круглом отверстии. 2_. Интерференционная кар
тина от двух щелей для света . 3. д'1фракция электроноR на тонкой серебрян()Й 
пг.енке. 
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.n~pl!OI CTj)~!"· lllfll Et>lll eC Tbl) npHBC'.rtO 1< TO~t y, 
'ПО (1e ~~)'JibT<ITЫ ОПЫiОВ С :J.rJC J<TpO!I IOI И ( tl 
aтo .,I <JщJ) тро •. тсва.nисl, 11 а (lci~oвe npeд

cr:lвлc~!ll ;1 о llltX J<al\ об ()IJычных ~lеханиче
ских Ч(ICT ifll t1X В наше ·вре:-.1 я достоверность 
реа.ГJьноrо сущ~сrвовання стомов, э.1е1про

i'!ов, npOTOifOB ~IОЖеТ СС•Ч'р1111ЧЭТ I> С ДOCTC
вepiiOCTI•I() С) щrстоованни снсте~1ы Konep
IIIIJ<a. Но ЭТ() IIC 'IJJЭ ЧIIТ, ЧТО ~IЬI ~!ОЖе\1 npeд 
CПtBIITI> \ei.ic ~m, Оt)Ъе~<ты каJ< у~Jенuшенную 
:.10..1e:JL acтpOJIO:O.IIIчec•шx ouЪCJ<тon. Мы 1111 -
1\Ll'\ 11~ ~tOЖNI IIX CCUe . npCДCT(IOJITI), 011 11 1111 
H ~l. ЧТО II C IИXOЖII. J J 11 ЭТМI i1pllp0Д[J lle 
BJ IH onaтa . Gы:ю Gы . всронтно, оьtсшtш oы 
I:Ja жe llii C'~t фii JIOCOфCI<Ol'O lfДNi,'l\1 3 \ l a CЧII~ 
татL, 1 1ТО r1p11pO.!!<I дO.IIЖIJ i.l THI< пpнcnoco

GJ ITI)cя 1< ч е.nов~чесt<<"' ·' ' У рr11ул1у . чтоGы 011 
l\tOr оuр8зно riJH~дcТ<:1BIITb ссб~ ocr объеюы 
прнроды. 

Вс.~едсrв н с то1·о, 1JTO :.1ы н е JIIOжe:-.t пред
ст ;шнть ЭT II ООЪСI\ТЫ Б Bll .'lt' ГCO .\H'TP I I LJ ('CI<O

ГCJ 11 MC'X<J IIIIЧ C<'J<OI'O (в IUJ<ICC II 11C'CI{0 \f С .\IЬIС
:н~) 0upo :1 ;1 , 1\l bl CЧIITGI C \1 НХ « II C П O IIЯTIIЫ ~!И ». 
1 ! о сс:111 J<B<lJITOIЗЫC С.'n1,скты 11 с сстu y~ J eJil,
шcн н ;нt l<о пнн t<тн:сических о(')ъектов, то 
Kat\HC OCIIO!Hll ll1 51 llpe.ltlO.'JaГliTI>, ЧТО COCTOЯ

IIIte IIX .:I,B11Ж C' IIIIЯ .10.1ЖIIO OllJ)CдC':IЯTbCЯ Те

\111 же вc.rl lflllt!la\111 (коор.11111ат а \111 11 юt
ny.lьco~l), ,,oтopы~ltl опре.1е:1я ется двнже
ШJС шtкросl\оnнчес l\нх тeJJ? С ·ю во\1, преJ.
став.lяется , что нопрос, 1\аJ\ОВЫ 1\Оордt!Наты 

н JJ:'IJny -·Jьc о данныii :-.юш~ 11т врсменн npн 
:'llel-llt тc:lu\10 1\ 1<13<11\ТОВЫЛI OUЪet<ТIOI, C'CTI> 
нсзакон ныii вопрос. Ведt. н-:- всякн i'! воnрос 
прзво~1ср~11. По ocтpoyлtJJO~ I Y З·t\lечанню 
a!\aдc~lttl\<1 11 . Е. Ta\J~ J a, 111 то1·о . •1ТО не.1ь
з и OTBCTIITJ, IJ;J ВОПрОС, 1\:11\01'0 ЩН~Та ny.1J(OB 
CI\ IIi'l ~IC'pllдl!rlll, IIC СJiедуст, ЧТО 130'!\ I OЖI!O 
CTII no:m:11111Я чc.'IODel\a orp~lt iiЧC tlы . П росто 
ВОПрОС IIOCT(113:1C' II Jl eЗUJ<O IIII O. И .. rJ II дpyroi'! 
npюtep: II ('.' IJ~ :HJ ОТВСТИТ\, 11<1 НОП!)ОС , 1\(11\ОВЭ 

т.е·.,!JН.' Р<I'ГУ Р" <:1TQШI гэ :3а. Этот вопрос неза -
1\Он н ыii IIOTOM)', ' ITO П O IIH T II C «ТС~tП ература» 
OT II OCIITCH 1\ I'<J1y , C'OCTO HIILE'Л I Y 11 3 uO.'lbШ r)ГO 
IJH CJI<l (ITO\IOB В C'OCTOHIIIIII j)IILHIOBE'CHЯ; ДЛЯ 

oпpeдc.'l~II II OI'U нтО.\1[1 такого понят11 Я нет. 

• 1 
.. 

В тгt<Oit же мере, nrнiиднмому, незаконеп 
BOПIJOC о J\ООрди11~:~тах и ltмnульсе электро

и э. ОднаJ<о даже такой выдающийся физю<, 
к ах Эйиштейн. не мог отречься от «м ех:.з -

v 

ничесi<ОИ» точки зрен 11 л 11 а дв1•жение элект· 

рона. Он часто говори.'!: « Но вс.:1ь не г адас-т 
же господь бог «орел-решка», чтобы ре · 
ШИТЬ, куда ДО.Г!Жt/1 Д!31!Г<З ТЬСS'I Э.lei<TpOI!)> 

Лен нна ннкоrда 11 с C\t) ща.'lа неttзr.1я.1-
н~сп.. :Jзучае~tых объе:rпов, 11есоответствнr 
IIX npiiBЬIЧtiЬIЛ I n рСдС1 CJ\3.'1ei!JIIOI. Ji:-.Jel\110 t( 

СОЗД8ВШеiiс:П C'IIT)':ЗUI\11 13 I<B(III ГОIЗОЙ l\leX ~ IIII · 

l<e 1<ак н ельзя ЛY'IIll e npю1CIIIOIЫ ~лова .Пr· 
111111 ~1. Cl<a38 1111ЬI C Н \'1 110 LlfJYГJ i\JY nоводу: 

«движение те.11 nревращается в природе в 

движе~t ие того, что 11 е есть тело с nостоян
NОЙ массой, в движение тоr о, что есть 
невед.омыii з аряд неведомого электричеств ::~ 
в неведомом эфире,- эта диалекти ка м а
т ер и а JJ ь н ы х превращений, nродеJtывае
мых в Jlаборатории и на заводе, служит с 
rJ1 a з ax идеа JJиста (как и в rJJa з ax широкой 
п убJJики , l<ак ·И в r·Jiaзax махистов ) nод
тверждением не 7ilатер'11аJJистическоИ диа
лекти ки, n доводом против материаjJИзма» *. 
СтшювJtтсл лсны~1. ·.;то квантовая :>.Jex::1-

II JJI\a С COOTHOШCII I!e~l IICOn[)Cдe.'I€HHOOI! IIC 
дне r нш<а кнх основа 1111 ii 1< н.:~.еа.'!исп1чесJ<юt 

вь1вод.а '' о прнншtnнн :tыюЛ непознавае~IО
Сlll, ТО ССТU Об Qrpa iiJPICIIIIOCТI I 803:\\0ЖIIO· 
crcii поз 11аН11Я npttpoды. В такоl1 же ~1 ере 
IIC'OCIIOBliTC 11е 11 ВЫ ВОД, ТО >К е 11деаЛИСТИ 1 1 С

С1Ш ii, О 11 аруше111111 ПJ11111Ц1111а ПрИЧИННОС'ТII 
n прнродс, J<oтonьtii пытаютел делать нз П)
rо Ж l' COOT II OШe iii!Я 1\COIIpC.lCJieiiiiOCTH. 
Ка1\ ужf' 6ы .10 Cl\;t З~ IIO, нарушение n p1111-

шrn::J lljHIЧIIIIHOCTII )'СМЭТр1113810Т В ТО~ \ ЧТО 

1\C .ll,ЗSI )'1\GI Зi.I Tb J<OOJ),liii i :ITЫ 11 H:\Jny.1bC\..I 
1-:на н товь1х объе1.;тов в Gудуще:\т , LtTO мы с 
1'<.11<11~1 j C!leXOM ДCЛDNI Д.'\Я «I<ЛaCCJJЧeCi\JIX » 

OuЪC: I\TOn. 1 Jo В дeiiCПJI T(','JbHOCTII J<IЗЭHTO
LHIЯ Mt'Xi:I IIИt<Я 1103ВОЛ Я Е' Т П р<:'ВОСХОЛI\0 

1rр rдв ндст r, состоян н~ C' I'ICТNILI. Соrлас нu 

* 13 . 11 .71 е 1! 11 11. ll OЛ II . СОбр. С()Ч., Т. l Э, 
стр. 2917 - 298. 

к 

.._+-1111 .. ----

И Э Л Е КТРОНАМ И 

4. Интерференционная картина от двух щелей для электронов. Электроны в этих 
оr1ы1·ах ведут себя как волны. 5. Схема исследования фотоэлектрического эффекта. 
Поток световых лучей выбивает из катода фотоэлемента электроны . 

Если nри дифракции, интерференции, nоляризации, nреломлении свет ведет себя 
t<а к волна, то nри фотоэффекте свет ведет · себя как nоток частиц. 
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квантовоii 1\lеханикё, состоя н нс снетем ы оп 
редеJJяется та1< называемо~i во.1новоii функ
щt еli 'ф. Независю1о от и нтерnретации, ко
торая дается этой функцией. она удовлет
воряет уравнеННIО детер~IННИСТIIЧеСI<ОГО Tll· 
па I<Эt< это обычно для I<.'Jaccнчec•<oj'l тео· ' рвн. Пользуясь этюr уравнение:..r, эксnери-
мен татор может предвидеть, l<акой у него 
получится результат. И не 6ы.1о с.пуча я. 
чтобы nри правильном Jt X ynoтpeб.neiii!Jt 

. ур<1в11ен н я квантовоН :О.'tехан11кн nодвод11.111 
эк с пер 11 ~~е нтаторо в. 
Часто так называемое нарушение nр11н· 

uнna npiiЧIIHHocти в квантовон "'ехан1н<е 
обосновывают статистической ннтepnpeтa
UIICii волновой функuин. Не и:..tея воз:..юж
IIОсти подробно остан авливаться на это:.t 
воnросе, который уже шюго раз обсужда.l
ся в юпературе, nриведем здесь точку зре
ния М. Борна - автора этого статllстиче
ского толкования фун1щии '\j) : «Ч асто ВСТ!)е· 
чающееся утверждение, будто совре:..t енная 

·фюика утрати.1а причвнность, совершенно 
· необоснованно. Это верно, что совре:..tенная 
.физика устранипа .1ибо моднфнщ1рова.1а 
:..1нопtе траднuпонные идеи; но она nереста

.1а бы быть наукой, ес.'lи бы она nрекратн:1а 
понс1<11 причнн явлений». 
Это, l<онечно, nравильное утвержден 11е, 11 

оно находится в полном сог лас1111 с yч e н JI 

e:..t Лe i JJ I JI З о прнчинности. 
· · TaJ<II~ J образо~1. 1\I Ы убеждаеt\IСЯ, что са-, . . \18 1\ВйНТОВЭЯ l\1 17ХЭНИКЗ ' JIC дает OCHOBЗ I IIHI 

·1< .то~tу, чтобы нз нее де.r1 ать те ит1 иные 
11деа.пистические выводы. И ес!lн такне 
АЫАоды · тем не · менее делаются отдельны-

1\111 философам11 и фнзm<ами, то nричины 
э-rого нужно искать в с п еu11альных yc.'lo
BII'ЯX, с одн оii сторон ы , и n незна1111И ди а 
'1.С'КТ 111< 11 - с другой. На это обстоятельстАо 
неод1 10 1\ f1 атно указывал Леннн. Пнтатель 
IIОЙ почвой для совремеiнt ого «фнзи чесi\ОГО 
Jщea JIНЗ?vl a» служит, в част н ости. «непон ят

ность» I<Ваltтовой меха н ию1 , о котороl'• го
ворlt .!юсь выше. 

Еще щ1 заре развитн я современноii фн-
31\КII Леннн говори.1: « ... все это много муд
ренее старой механики , но все это есть дви
жение материи в пространстве и во време

ни»* . Эта «\lудреlюсть>>, J<ЭI< 11звестно, cлy
ЖII.rla Леннну .111шннм подтверждениеr-.t 
д11а.пе J<Т II ч ес кого, н мен но д и а л ектll•tеСJ<ого, 

~~ а тер 11 a.n Юl\1 а . 

В свое время Леннну прнш.1ось бороть
с я протнв тех физиков 11 оnнрающнхся на 
''" выс 1<а зывання фн.1ософов, которые сч11 -
та.1н. что npиpo.J.a, \/атерня ca~ra бы.1а 
cюtвO.lO~I. ус.1овны~1 знако:-.1. то есть про

дукто~l нашего Y'la. В наше вре,lя все ~lенL,
ше 11 :-.tеньше фнзиков. пр11держнвающнхся 
ТаКИХ l<рЗЙНИХ Идеа.lИСТI! ЧССКИХ ВЗГ.'!ЯДОВ. 
Крнт11ку сочинений таю-tх физ11ков можно 
11 а jiтн в ряде работ философов и физиков . 
В частности, С. И. Вавилов подверг весы.·• а 
обстоятельной критике ф11лософские вЗr.nя
ды Эдд~llt rтона и Ко:..штона, Ш ред11нrера .и 
др. Современная физика развивается в духе 
именно материа.1истичес1<ОЙ диа.!Jектики. По 
образному выражению С. И Вави.1ова: 

* В . И . Л е н и н. Пол н. собр. соч ., т . 18, 
стр. 298. · 
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«ТВОрНЗI-1 11 J I<ТIIBIIbl~l ПОбОр 11111<З:..t .. IIOBOii 
ф!IЗIII<II, nодобно герою ~tО .!IЫ'ровскон 1\0~te
дllll, с уднвление:-.1 по1навшего, что он го

ворitт прозоii , пр ншлось убедиться. что он11 
CTЭ .lll ГОВ0р11ТЬ 11 а ЯЗЫКЕ.' ДIIЗJICKПI KИ» . И 
ДЭ.'I('е, IIMCH 11 B IIД)' ДIIЗ .tJ(''I\T IIIJCCKOe e.1Иif 
CTBO во.пны - часпщы, С. И. В а ви .пов про
должает: «П рОТИВОреЧIIВОСТI> 11 BЗЗ II.\IOIICK-,.. 
ЛЮЧеНIIе ЗДССЬ BOПJIIOT О ССОе». 

д )'З.1 11З\1 ВО .111З- ЧЗСТIIЦЭ Пр01111ЗЭ .1 ПОЧТII 

всю фJIЗIII<Y ~шкро:..шра, которая яв.lяет
ся не.'lнКО i\ 1 квантовоii. Ф11 з11кОв ceiiчac 11~ 
с\lущает, что I<Вантовые объекты не по.1-
даются /laГ.'IЯДIIO\IY OПIICaHII/0. Наi'tдена да
Ж(' нова я подходящая тep:-.tiiiiO.'IOГIIЯ д.1я 

IIOBЬIX ПOIIЯTHii, J<OTOpOii 11 дО:JЖНЫ ОПНСЬI
ВНТЬСЯ l<вантовые явJtен11я. Та 1<, напр1н.1е1\ 
13 фiiЗIII<e твердого те.'lа э:1ектро11 давно уже 

утрат11п cвo ii первонача.'lыtыii смыс.r1 частll
uы. Пр11 описан11и поведени я э.1ектрона в 
~1ета~~с он рассматривается как некоторое 
«возб\ жде1111е». которое то.1ько в н звестно:..t 
otыc.ric nохоже на частнuу; его называют 
1\BЭ З it Чa CTIIЦeil . TaiOtX KBЭЗIIЧЗCTIIU В ф11ЗИКе 
:..IIIOГO: фОТОНЫ, 31\С\IТОНЫ, ПО.'1Яр0НЫ, .\tar-
110/IЫ 11 др. Это раз.!Jнчного родп возбужде
IJ Н Я, 1\ОТОрЫе расПрОСТрЗIIЯIОТСЯ, /~ЭК BO.'lHЬI, 
11 0 и r.t еют и атрибуты частtщ. Свонства эт11Х 
l<ОЗЗII Ч<1СТIЩ ТОЖе «1-l удрС'н С'е» , IJE'!\1, нa n pJ I 
мep своiiства свобод11ых э:1е 1проноn. I~l x . ... 
ДВIIЖеtШе рассмаТр11 ВЗС'ТСЯ II C 13 OOЬIЧJI():\1 
геометрнчесt<ом nростра11стве, а А так llа
:: ывае:..ю:..t фазово:-.1 nространстве. 
Д.1я ф11ЗIШОВ ста.1о npltBЫЧti ЬI~I ппернро

вать таюl\111 nонятня:-.111, 1011< «эффектнв
JI ЗЯ :11асса » э.nентрона 11.1111 «дырtоl», напри
мер, в 11о.nупровод11 111<ах. Та 1шс необыч .. ные 
11 СОВершенiiО Н е НаГ.ГI Я!J.IIЫС 11 0 11 ЯТ11Я се нча с 
IIIIJ<or·o не с:vt ущают. Н нкто не сом невается в 
то~•. что онн я вляются отраженi!NJ объек
тнаного I\I11pa, t<oтopыii остается «неnоня г
IIЬI\1 » в 1\:1асснческо:-.1 смысле. Эт 11 «днковнн
ные» понятия, Tal< же ка 1.: 11 те ПО!tятня. ко
торые былн вве..1ены в ф11З11к у в пер110.J. р а 
боты Леш111а над кш1 гоii «Матер•tализм и 
эмnириокритицизм», с .1ужат подтверж..lенн
€'\1 дналектнческоrо :..tатерна .г111З:..1а. 
Подтвержден ием диа.1ектнчес1<оrо матс

rнаmiзма является грандiЮЗI!Ое развнт11е 
ф!\ 3111\ 11 ЗTOI-III OГO ядра З Э ПOCJI E'ДII II E',. четь~
J)е деСЯТII!\СТ Н Я 11 рОЖДСII\1(' ЯдерНОН тех-

11 111\11. 
На нашнх г.1азах раз в11в а ется теорня. 

относящаяся к ф~ нда мента.lЫIЫ :'-1 про6.1~: 
~ta\1 совре~1енноi't ф11З 11 1< 11 ,- теорня по.iе'.~· 
От нее ОЖ11.1ают. что она станет теор11ен 
э.'lе~t ентарных часпщ, ЧIIC.'IO которых за 
пос.1едннс годы быстро рос- .10. Сеi'1час 11х 
насчитывается около по.1усотн 1 t. Трудно 
п р11ду:-.1ать .11учшую иллюстрацию известно
го тезиса Лен н на о ненсчерпаемостн ато~1а 

н ЭJtсктрон а. 

Свыше шестидесяти лет тому н азад В. И _ _. 
Ленин , аналнзируя состояннс физнчес1<011 
нау1ш, пришел к выводу, что ~.овременная 
физика рожает диа.!Jектическни материа
лtlз:..t. Сейчас можно утверждать, что роды. 
хотя 11 болезн енные, npoш.!JII успешно. Все 
разв11тие фи зиюt нашнх дне ii - доказате.lь
ство nравоты ленинского прогн оза. 



t<OMHA'I'Л 
'В <;}110JI bHQM ., . 

XCPCUHCHЛR 

~-. нщл. 5 

~·тщл, 11 

По ле~нинским местам 
Пе.реулок Ильича, улица Ле

нина, Смольный, набереж
ная реки Карn,овки, 1 О-я Со
ветская, Херсонская и Сер
добольекая уnицы, домик в 
Ильичеве, «Сарай>> и «Ша
лаш» в Разливе, дом в Вы
борге - десять адресов е 
Ленинграде и его окрест

ностях особенно дороги 
каждому советскому чело

веку. Это священные ленин
ские места. Если вам дове
дется побывать в Ленингра 
де, посетите их- обязатель
но. Надежными гидами вам 
будут эти небольшага фор
мата брошюры, выпущен
ные редакцией краеведче

ской литературы Ленизда
та. Серия «Мемориальные 

музеи В. И. Ленина в Ле 
нинграде» издавалась 11 

раньше, но последнее изда

ние, nосвященное 1 00-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина, оформлено особен
но красочно. Десять бро
шюр- это и десять малень

ких путеводителей и суве
нир в nамять о посещении 

города Ленина. 
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«Моей · милой, 

хорошей Катюше ... » 

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

. Н. К. КРУПСКОй 

ф отография Н. К. Круnской, учительницы 
вечерне-воскресной шкопы за Невской 

заставой в Петербурге, широко 11звестна по 
многим nубпикациям. Такой быпа Н. К. 
Крупская, коr да начинапа революционную 
nроnаганду среди nетербургских рабочих, 
такой она была в год знакомства с В . И. 
Лениным . Фотография сдепана в Петербур
ге, в фотоатепье Лор~нца на Н евском nро
спекте. 

В Государственном историч ·Зском музее 
хранится один из nодлинных экземnпяров 

этоi1 фотограф11и, ед111нственная nодл11нная 

доревопюционная фотография Н. К . Круn
ской в собран1111 музея. Фотография осо
бенно ценна тем, что на обороте ее есть 
автограф Н . К. Крупской, надnись, сд·злан

ная ее рукой : нМоей милой, хорошей Ка
тюше от Круnы. Валдайка. 1894 г. » . За этоi1 
короткой, лаконично~ надnисью встают 

судьбы многих людей, связанных с Н. 1<. 
Крупской и, как и она, nосвятивших свою 

жизнь депу революци11. 
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Фотография Н. ~· Крупеной и_ оборотная 
сторона фотографии с даретвеннон надписью 

Эту фотографию Н. К . Крупская подари
ли подруге - Е~атерине Александровне 
Дьяконовой .' Ее имя меньше известн о, чем 
имена других подруг Н. К. Крупской: Л. М. 
Книп,ович, А. А. Якубовой, 3. П. Невзоро
вой-Кржижановской. Но в воспоминаниях 

о годах работы в вечерне-воскре·сной шко
ле, написанных самой Н. К. Крупской , имя 
Е. А . Дьяконовой упоминается н~ раз. Г де, 
когда, на какой почве сло>:f<илась эта 

дружба , как она развивалась~ Почему имя 
Е. К. Дьяконовой не встречается в биогра
фических материалах Н. К. Крупской за бо
лее поздние годы? Почему на фотографии, 
да т 1-1руемой обычно 1895 годом, Н . К. Круn
ская поставила дату- 1894 год? 
Ответы на эти вопрссы удапось получить 

после доаольно длитепьных поисков. 

Несколь ко спое о той, кому посв яще
на надnись на фотографии. Екаr<~р ина 
Александровна Дьяконова была учитель
ницей той же вечерне-воскресной школы, 

что и Надежда Константиновна. В этой же 
школе в те годы преnодавала и старшая 

сестра Е. А. Дьяконовой- Евгения Алек
сандровна Караваева, с которой в первые 
годы работы в школе, как вспоминала 
Н. К. Крупская, у нее еложились близкие 
отношэния. «Семья Каравае.вых была ти
nичной интеллигентской се·мьей,- nисзпа 
о ней Н. К. Крупская,- целая куча моло
дежи, студенток-фельдшериц, детей, учив
шихся дома, и куча дел. Евгения Александ
ровна была очень интересный работник, но 
исключительно кулыурница)). Мож·зr быть, 
поэтому бопее бл1.1зким для Н. К. Круп
ской чепевеком о семье Караваевых стала 
средняя сес~ра, Екатерина, которая, оче
видно, принадлежала к числу тех учитель

ниц вечерне-воскресной школы, к::норые 
склон Slлись к социал-демократии. 

Из биографической литературы о Н. К. 
Крупской известно, что на станции Валдай 
ка она бывала летом и 1895, и 1896, и 1897 
годов. Особенно памятным для Надежды 
Констанjиновны было первое лето. О нем 
вспоминает она в 

Лидии Михайловне 

уnоминалась и Катя 

очерке, nосвященном 

Книпович. В очерке 
Дьяконова .. проведшая 



Е. А. Дьяконова. Фотоrраф11 я 1 890 -х годов . 

это лето на Валдайке в семье своей сест
ры Е. А. Караваевой. Часто подруги соби
рал·ись в кухне дома, где жили Книповичи, 

и слушали разговоры крестьян с Лидией 

Михайловной, в которой крестьяне «виде
ли своего человека и охотно начинали го

ворить о своей жизни, ... а Лидия умелыми 
вопросами наnравляла эти беседы в оnре
деленное русло». ' 

В это · же лето, • как всnоминала 
Н. К. Крупская, молодые учительницы уст
роили «:на Валдайке детскую школу грамо
ты человек на · 20, выучили ребят за пару 
ме-сяцев грамо r·Э>>. 

Летом 1896 года, узнав о nровале Лах
тинской типографии и аресте Л. М. Книпо
в,ич, Надежда Константиновна nриехала на 
Валдайку, чтобы уничтожи ть сnрятанную в 
доме Книnовичен корзину с нелегальной 
литературой -экземnлярами только что 
наnечатанной ленинской брошюры «0 
штрафах». Ящик с типографским шрифтом 
и рукопись Владимира Ильича Круnская за
рыла в лесу, недалеко от дома. Месяц 

спус т я, в августе 1896 года, были аресто
ваны Н. К. Крупская и Е. А. Дьяконова. 
Однако выnущенные из тюрьмы на по

руки nосле так называемой «Ветровской 

истории », ко г да nод влиянием всеобщего 

возмущения царское nравительство было 

вынуждено выnустить ряд сидевших в 

тюрьме «политических»-женщин, Круnская 

и Книnович · весной 1897 года вновь noce-

8 ДОНУМЕНТЫ ИСТОРИИ 

лились на Валдайке . (В Центральном nарт

архиве Инст-итута марксизма-ленинизма nри 

ЦК КПСС хран-ится «Дело Но.вгородского 
ГЖУ о поездке Н. К. Круnской на ст. Вал
дайка»- 29 апреля- 31 августа 1897 го
да -и материалы, говорящие об учрежде

нии над ней nолицейского надзора.) 

Итак, три лета nодряд, с 1895 года, Круn
ская бывала на ~танции Валдайка. Но нигде 
в литературе нет указаний на то, что Н . К . 

Круnская бывала здесь раньше. Однако 
вряд ли Надежда Константиновна могла 
оши-бить-ся в дарственной надnиси. Скорее 
можно бьrло nредnоложить, что она вместе 
с Е. А. Дьяконовой nровела на Валдайке и 
лето 1894 года. И действительно, это nред
nоложение nодтвердилось одним из nисем, 

которое удала<:ь обнаружить в сохранив
шейся nереnиске семьи Дьяконовых. Оно 
наnисано Е. А. Карав-3евой мужу в Петер
бург. Как и у многих, у Евгении Александ
ровны не было привычки ставить на пи .сь
ме дату и указывать место, где оно напи

сано. Но, судя по содержанию, оно напи
сано все в той же Валдайке. «Оч -э-нь хоро 

шо,- nисала Евгения Александровна,- что 

здесь Лидия Михайловна и Крупская» и со
общала о nредполагавшемся приезде сест
ры Кати. 

Дату nисьма установили по nочт:>вому 
штемnелю на сохранившемся конвер те. 

«29 мая 1894 г.» -можно разобрать на 
нем. Уnоминание в nисьме Л. М. Книnович, 
семья которой в те годы :->бычно nроводи

ла лето на Валдайке, дает основание nред

nоложить, что nисьмо nослано именно от

туда. Подтверждение этому Д~Л тот же 
штемпель. Правда, на нем не указано nоч

товое отделение, откуда отnравлено nись

мо, но на сдвинутом, nо-видимому, о т толч

ка nоезда , штемnеле, читается: «Почтовый 

вагон NS! 2». Филате11ист Оле г Владимиро
вич Форофонтов, коллекционирующий 
конверты с nочтовыми штемnелям1.1, noмor 

установить, что nисьмо было опущено · в 
v 

почтовыи вагон поезда, следовавшего из 

Москвы в Петербург, и в 2 часа 29 мая 
1894 года, как свидетельствует первый 
штемnель, было принято экспедицией го
родского nочтамта Петербурга 1• 

Следовательно, Н . К. Крупская провела 
на Валдайке и лето 1894 года. Таким обра

зом, дата, поставленная н а фотографии, 

nозволяет уточнить и датировку самой фо

тографии - 1894 год. 
В самом конце 1897 года следствие за

кончено. Н. К. Крупская и Е. А. Дьяконов .з 

высланы из Петербурга на три года: пер
вая- в У фимскую губернию, ссылка в к:>

торую была затем заменена ссылкой в 

1 Номер почтовоrо ва гона. соответствовав
шнй но111 еру маршрута поезда. свидетельст
вует . что поезд направля.rrся нз Москвы в 

Петербурl' -это обратный peik nоезда Петер
бурr-Моснва, издавна именовавшийся peJi 
coм N2 1. 
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Е. Дьяконова за рабочим столом. Нолннск, 
Фото Р . Koбылe ii C I~ O I' O. 

Енисейскую губернию, вторая - в город 
Нолинск, Вятской губернии. Почти одно
временно весной 1898 года обе прибыли на 
место ссылки, а 4 сентября Е . А. Дьяконо
ва уже nолучила nервое письмо от Н. К. 

Круnской. <<Сейчас вот nринесли вятскую 
nочту,- nисала с.естре Е. А. Дьяконова,

nолучила целых два nисьма - от тебя и 

и з Сибири от Круnы. Я так соскучилась без 
nисем, что сейчас чуть не nлачу от радости. 
Прочитала nисьма, как будто nобывала у 
вас и у Кр упк1о1... Круnка nишет из Мину
синского округа, из села Шуши ... >> 
Письма Е . А. Дьяконовой очень интерес

ны для характеристики Вятской ссылки кон

ца 1890-х годов, жизнн колонни nолнтических 
ссыльных в Нолинске, где отношения 

ссыльных с nолицией отличались особой 

неnр1о1мир1о1мостью. В это время в уездах 

Вятской губернин отбывалн ссылку Н. Э . 
Баума н , И . Дубровинский, П. И. Стучка, 
Л. П. Радин, Ф. Э. Дзержинский, В . В. Во
ровск1о1й. 

Е . А. Дьяконова оnисывает состав нолюо~
ской колонии, их взаимоотношения, заня
тия. Она nншет об общих чтениях, собранн
ях, которые часто заканчнвалнсь nением 

революционных necen, о празднованин 

1 Мая 1900 года, · об участнн ссыльных в 
земских съездах, работах по составлен Йю 
гербари~l, о nереводах н иной литератур'
ной работе, которую многие nолучали че
рез Е. Е. Горбунову-Пасадову н ее мужа, 
работавшего в основанном Л. Толстым из
дательстве <<Посредни к)) и ставшего в 1897 
году его редактором. 

В одном из nнсем Е. А. Дьяконова рас
сказывала родным о «елке)), устроенной 

nолитнческим11 ссыльным11 для ребятишек 
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бедноты Нол11нска. В друг11х nисьмах оnи
сывала случаи протеста nолитических 

ссыльных nротнв nритеснений со стороны 

губернской и уездмой администрации, со· 
общала о nобегах. Возможно, что в одном 
из неизвестных нам nока nисем Е. А. Дь я

конова рас·сказала и о том, как ссыльные 

нолинцы по инициативе и nод .руководст

вом Ф. Э. Дзержинского, отбывавшего 
ссылку в Нолинске, nоздней осенью 1898 
года встретнли nроходившую через Нолинск 

nартию nолитических ссыльных, дали им 

теnлые вещи и продовольствие. Это была 

nолитическая демонстрацня солидарности, 

желание nодбодрить товарищей по рево
люционной борьбе, которым предстоял 
еще длинный путь в ссылку. 

Активным участием Ф. Э. Дзерж1о1нского 
в орган1о1зации этой демонстраци1о1 немед

ленно восnользовались местные власти . В 

декабре этого же года Ф. Э. Дзержинск1о1й 
и его товарищ по нолинекой ссылке А. И. 

Якшин , которые, как сообщал вятск1о1й гу
бернатор, <<своим nоведением проявляют 
неблаганадежность в nолитическом отно
шен~оtи и уже усnели nриобрести влиян~оt е 

на некоторых лиц)), были nереведены «для 
исnравления» в глухое село Кайгородское, 

на северо-востоке Вятской губернии. 

В июне 1899 года Е. А. Дьяконова nиса
ла мужу своей сестры (сестра в это время 
гост~оt ла у нее в Нолинске) о nоездке в 

Кайгородское ее nриятельницы по ссыл
ке 1

• «Верну л ась Маргарнта,- сообщала 
Е. А . Дьяконова.- Рассказывает, что каев
цы живут скверно. Ведут жизнь самую 

строгую... Белый хлеб у них редкость, 
едят, главным образом, nродукты своей 

охоты или рыбной ловли. Феликс Эдмундо
вич исхудал страшно и малокровне у него, 

доходящее до головокружения. Оба ску

чают очень безлюднем и безжизнен
ностью. Так жаль их! >> 
В августе 1899 года Ф . Э. Дзержинский 

бежал из ссылкiоi- ему nомог в этом А. И . 
Я кшин. Один , на маленьком челноке он 
сnустился по Каме, отличавшенся в вер

ховьях сильным . течением, проnлыл между 

пустынным~оt тогда берегам... рек~оt. Своим 
мужеством он глубоко nоразил местных 
жителей . 

Этот смелый nобег, безусловно, во все х 
nодробностях был известен и nережит 
Е. А. Дьяконовой, которая, видимо, близ
ко была знакома с Дзержинским. Она мог
ла о нем nисать и своим корресnондентам. 

Настроения и личные nереживання Е. А. 
Дьяконовой были близкн и созвучны тому, 
что nережнвала в то время Надежда Кон 

стантlо1новна Круnская. В начале 1900 года 
Е. А. Дьяконова вышла замуж за nолити
ческого ссыльного И . Я . Ж1о1лнна, одного из 
nервых орга,но/зато.ров марксистских круж-

1 В делах вятсi-rого губернатора сохранн 
·лнсь сведения о л'оездке в июне 1899 г 11:1 
Ноликсt<а в Кайгородское nо_тштичесliоil 
ссыпьной l\Iаргариты Федоровны НиколаевоН 
для свидания с Ф. Э Дзержннсни:-.r. Ta:\r ще 
11~rеются сведения о связях Ф. Э. Дзержнн
сtюrо с крестьяна;-.rн с . Haii. liOтopьr;-.t 011 
составлял прошения, жалобы об установле-
11 н н душевого надела, разделе имущества н 
дРУГИ:\1 воnросам. 



ков в Воронеже. Ее nи-сьма был.и nолны 
оптимизма, надежд на скорое возвраще

ние, она строила планы дальнейшей рабо
:ы. И вдруг неожиданное и ошеломляющее 
для всех окружающих и близких нзве<:тие 
о смерти, Екатерины ~лександровны. Она 
умерла 21 декабря 1900 года, вскоре после 
оодов. Нолинекий фельдшер не смог ока
Jать необходнмую меднцннскую nомощь, а 
ссыльным, нмевшнм медицинское образо
вание, было заnрещено заниматься меди
цинской практнкой. 

Похороны Е . А. Дьяконовой преврати

лись в nолит·ическую демонст;ра.цию. На 
гроб были возложены невиданные ранее в 
Нолинске венк.и с красными лентами. Когда 
процессия наnравлялась к кладбищу, на 
нее налетел исnравник с о~рядом городо

вых. Они nытались сорвать ленты. Произо

шла •Р.УКОПаШНа•Я •СХВатка, ·И ГОрОДОВЫе СИ

ЛОЙ были оттеснены от гроба. 
Колония нолинеких ссыльных направила 

прокурору судебной палаты проте-ст про
тнв бесч.инств исправника. Однако в пер
вую очередь наказаны были политические: 

nятеро из них отправлены этапным поряд

ком из Нолинска в глухие села соседних 

уездов. А «за нерадение и бездействие 
власти» был наказан и нолинекий исправ
ник. 

Среди Сохранившихея писем из Вятской 
ссылки последнее по времени пришло из 

села Белозерского, Котельнического уезда. 
Оно было написано 5 августа 1901 года 
Р. Н. Ко.быленским, отправленным в Б .эло· 
зе,рское за участие в столкновении с горо

довыми. Роман Николаевич Кобыленекий 
был близким другом Е. А. Дьяконо·вой и 
И. Я. Жнлина, больше года прожили они 
коммуной в Нолин·ске. В конверте оказа
лось около 20 любительских фотоснимков, 
сделанных Р. Н . Кобыленски.м. В сопрово
дительном письме он писал, что· выполняет 

просьбу Е . д. Караваевой прислать снимки, 
и просил снисходнтельного отнош·эния к 

своему первому опыту в фотоделе. 

Партия nолитических ссыльных, идущих 

этапом через Нолннск. 
Фото Р. К о G ы л е н с к о r о . 

Вскоре после смерти жены И. Я. Жилин 

с малень~им сыно.у. вер~у.l)ся в . В~ро.неж. 
В 1901-1902 годах он был· в числе! актив
нейшнх воронежских н.скрdвцеd;" в ' 190..2-
1904 годах через него поддерживалнсь 

связи воронежскнх социал-демократов с 

заграничным большевист'ским цент.ром и, 
как говорится в донесении Воронежского 
ГЖУ, «главным образом с известным ру
ководителем социалистов Лениным». В пе
риод революции 1905-1907 годов И. Я. 
Жилин был одним из руководителей воро

нежских большевиков. · Отбыв с·сылку в На
рымском крае, он снова вернулся в Воро 
неж. В период Великой ОктябрьСКQЙ со
циал.исf.иче·ской , революции И.. Я. Жиrин 
был на парт.ийной работе . в Москве. Он 
умер в 1922 году. 

Н. К. Крупская узнала о судьбе своей 
подруги, очевидно, от общих д.рузей из 
писем и при встрече с ними в Пете.рбу.рге, 
где она недолго пробыла весной 1901 года, 
перед отъездом к В. И . Ленину за границу. 
Очевидно, что именно в nамять Екатерины 
Дьяконовой взяла Н . К. Крупская ее имя . в 
качестве nсевдоннма. Име.нем «Катя» nод
nисаны сотни писем, nри·сланных Н. К . 
Крупской от редакцни «Искры» местным 
социал-демократическим орга.низациям. 

• 
Эта история, родившаяся из изучения од

ной фотографии Н. К. Круnской, позволи
ла не только уточнить датировку широко 

известного снимка (а ведь исследование 
было начато главным образом с этой 
целью), но помогла узнать о судьбе близ
кого Н. К. Крупской человека, человека, 
который посвятил всю свою жизнь револю

ционной борьбе. 
Работу эту нельзя считать исчерпанной. 

Она открыеает пути для новых поисков, ре

зультаты которых могут выйти далеко за 
nределы биографий отдельных лиц и да
дут новые ма·rериалы для изучения рево~ 

люционного движения в России . 

Е. РОЗЕНТ АЛЬ, Е. СОВЕТОВА, 
научные сотрудники 

Государственноrо историческоrо музеи. 
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для МНОГОЯРУСНОЙ 
ВСПАШКИ 

С давних времен в сель
ском хозяйстве при обра
ботке почвы пласт, богатый 
питательными 

разрыхляется 

вается на 180 

веществами, 

и оборачи
градусов. Ос-

новная задача такой одно

слойной обработки- унич
тожение сорняков и созда

ние благопр1о1ятных условий 
произрастанию культурных 

растений. 

Увеличение глубины па
хотного слоя улучшает вод-
' ... .... .., 
ныи, пищевои и воздушныи 

режимы почвы, сnособству
ет развитию корневой си

стемы растенiоiЙ, а следова
тельно, nовышению урожай
носн1 сельскохозяйственных 

культур. Однако углублен11е 
nахотного горизонта при од

нослойной обработке nочвы 
возможно только при доста

точно мощном гумуснам 

слое. Такие услоliия встре
чаются на черноземных и 

торфяных почвах, где тол

щина в~рхнего плодородно

го слоя часто превышает 

30-40 сантиметров. 
Значительная часть зе

мель, занятых под посевы,

это подзолистые почвы, у 

которых толща СЛQ.Я гумуса 

nсе го 10-16 сантиметров. 
Ниже этого слоя находится 

подзолистый горизонт, силь

но выщелоченный, .почти 

полностью лишенный пере

гноя. При глубокой одно
слойной вспашке таких 
почв неплодородный слой 
выносится на поверхность 

поля, что резко ухудшает 

его плодородие. Для обра
ботки таких почв иногда 

nрименяют двухъярусную 

вспашку: верхний, гумусный, 

слой разрыхляется и пово
рач1о1вается на 180 граду
сов, оставаясь на поверхно

сти поля, а н-ижний, подзо

листый, только рыхлится, 

не меняя своего располо

жения. 

Такая в·спашка, хотя и име

ет преимущества в сравне

нии с однослойной, все же 

не nозволяет полностью ис

пользовать резервы плодо

родия, имеющиеся в nочве. 

Действительно, ведь под гу
мусным и nодзолистым сло

ями находится третий гори

зонт - иллювиальный (крас
но-бурого цвета). В верх
ней части этого горизонта 

собрались питательные ве
щества, попавшие туда из 

расположенных над ним 

слоев почвы. Возникает 
вопрос: а нельзя ли исполь

зовать эти nитательные ве-

Модернизированная модель плуга ПТ-2-30. 
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щества для развития расте- . 

ний и как при этом преод.о-, 

леть естественный барьер..-- , 
• подзолистый слой почвы, 

лежащий между двумя пло

дородными слоями? , 

Ученые и конструкторы 
пришли к выводу, что дл-я 

«трехэтажной)) почвы надо 

применить трехъярусную 

схему обработки: верхний 
слой остается на месте, 

подзолистый перемещается 

глубже, а на его место nод-
нимается и укладывается 

часть иллювиального слоя. 

В результате такого переме
щения пластов создается 

мощный плодородный nа

хотньtй слой. Поэтому мож-

но уменьшить соответст-

венно количество вносимых 

оргенических и минера.ль

ньtх у~обрени-й. 

Трехъярусная система об
работки послужила также 
основой для коре~ного 
улучшения солонцовых 

почв, занимающих большие 
nлощади в СССР. У эт11х 
почв, как 

различимы 

и у подзолистых, 

три горизонта: 

гумусный, солонцовый, яв
ляющийся вредным и сни

жающим плодородие поч

вы, и карбонатный, содер
жащиi1 скоплен11е извест11 и 
гипса. 

Еще совсем недавно для 

окультури-вания солонцов на 

поля завозили гипс и при 

обработке перемешивали 
его с пахотным слоем почвы. 

Трудоемtсость такой техно

логии очевидна; ее стои

мость достигала 50 рублей 
на каждый гектар пахотьt. 

Но ведь гипс и известь, так 

необходимые для улучше
ния солонцовых почв, ле

жат буквально под ногами.· 
Зачем же их в огромных ко
личествах завозить на по

ля? Учень:е установили, что 
известь и гипс, находящи -з

ся в карбонатном слое, 
вполне могут заменить при

возимые со стороны. Для 
этого необходимо произве
ст и соответствующее пере

мещение почвенных слоев: 

оставить на поверхности 

плодородные, а солонцовый 

перемешать с частью карбо
натного. 

Для обработки таких 

«многоэтажных)) nочв, как 

подзолистые 1о1 солонцовые, 

Всесоюзным институтом ме
ханизации сельского хозяй-
ства конструкторами 



Одесского завода сельско
хозяйственного машино
строения имени Октябрь
ской революции были со
зданы · специальные трехъ
ярусные nлуги марок ПТ -40 
и ПТ -2-30. Высота расnоло
жения рабочих органов 
этих плугов соответствует 

глубине залегания переме
щаемых слоев почвы, а 

форма лемехов такая , что 
обеспечивает выnолнение 
заданной технологии обра
ботки. 
Недавно в Волгоградском 

сельскохозяйственном ин
ституте изобретено еще од-

но оригинальное оруд~;~е 

для обработки солонцовых 
nочв (авторское свидетель
ство N~ 242532). У этого 
оруд~-<я имеется пасси-вttый 

рабочий орган, разрыхляю
щий без пере·мещения вер
хниИ слой почвы. Ниже это
го органа ра-сnоложена 

фреза, которая ра.зрыхляет 
и перемешивает солонцо

вый и карбонатный слои. 
Интересное решение по 

трехъярусной обработке 
каштановых 

советским 

Дальск1-1м. 

nочв найдено 
ученым Н . И. 
Изготовленный 

по его схеме плуг nереме-

СХЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПЛАСТОВ 

ПОЧВЫ В ПРОЦЕССЕ ПАХОТЫ 
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Одноярусная всnашка с обо
ротом пласта (обыч ным nлу

гом). 

Одноярусная всnашка без 
оборота nласта (nлугом

рыхлителем) . 

Двухъярусная всnашка с nе
ремещением пластов (план· 

тажный плуг). 

Двухъярусная всnашка без 
n еремещения nластов (nлуг 

с nочвоуглубителем). 

Трехъярусная обработка 
nодзолистых nочв. 

Трехъярусная обработка со
лонцовых nочв. 

Трехъярусная обработка 
каштановых no•tв. 

Трехъярусная обработка 
почв под сады и виноград 
ники (плантажны й nлуг с 

nочвоуглубителем). 

. 8Т Е · Х Н И Н А 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯйСТВУ 

щает верхний расnыленнын 
слон nочвы вместе с е го 
пожнивными остатками и 

семенами сорных растени\1 
на место третьего (на глуб11-
ну 35- 40 сантиметров); вто
рон, более структур~ый слой 
оборачив~ется на 180 граду
сов и выносится на nоверх

ность nашни; третий ело;;; 
разрыхляется и укладывает

ся во второй ярус. Так как 
глубина каждого слоя почвы 
в разных условиях может 

существенно от л1.1чаться, ра

бочие органы nлуга выnол
нены регулируемыми по вы

соте. 

Трехъярусная схема на
шла также nрименение при 

глубокой вспашке черно
земных и других nочв под 

посадку садов и виноград

ников. Созданные для этих 
условий плантажные плуги 

разделяют верхний, наибо
лее плодородный слой на 
два яруса; разрыхляют их и 
меняют местами, а распо
ложенная внизу специаль

ная лапа рыхлит почву 

третьего яруса, оставляя ее 

на месте. 

Профессор Г. М. Чикали
ки, ВОЗГЛdВЛЯЮЩИЙ лабора
ТОрИЮ ярусной обработки 
почвы на Одесско.й облает
нон сельскохозяйственной 
опытной станции, нашел но
вое решение трехъярусной 
вспашки . Н а nлуге его кон
струкции рабочие органы 
могут регулироваться как по 

высоте, так и в поперечном 

направлении, что дает воз

можность обрабатывать поч
ву по самым разнообраз
ным схемам перемещения 

пластов, залегающих на глу

бине до 60 сантиметров. 
Опыты по применению 

.. трехъярусных пл.уг~в . дали 
отличные результаты: на 

обработанной ими_ почве су
щественно повышается уро

жанность. 

Кандидат 
технических наук 

Д. СТ АРОДИНСКИй. 
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8 НАУНА. ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО ИРАЯ 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ~ 
С 11 по 23 августа nрошлого года в Мо-скве nроходи.л Xll Между+~ародный кон

гресс трансфузи.ологов . (Тра.нсфузиология - наука о nере.л.и,вани•и крови.) 
В кон грессе принима.л.и участие око.ло 3 000 биологов и врачей из 50 ст.ран мира. 
Шесть основных проблем обсудили уче-ные . Это - оптима.льное использование 

крови и ее комnонентов; дол госрочное хранение клеток крови; nреnараты крови и 

кровезаменители; трансплантационный иммунитет, консервирование, культивирование и 

трансnлантация кроветворных тканей, организация донорства. 
Уже в глубокой древнос ти челове к nознал жи·вотв·орное значение к·ров•и . И , как 

только врачам удалось совершить nерв ую трансфузию (nереливание) крови боль
ному, раз витие этой обла·сти мед•ицины nошло особенно быстрыми темnами . Дости 
жен·ия разл·ичных отраслей науки nомогли усовершенствовать заготовку, конс •:!рвн
рование крови и сам nроцесс nерелив ания. В клиническую nрактику затем nр1о1шли 
методиК•И лечения многих заболеваний состав ными част ями крови - ее клеточными 
элементами и белками. 

Сейчас ежегодно делаются миллионы nереливаний крови. Для удовле т-ворения 
nотребно·стей лечебных учреждений в .кров.и· .и nрепаратах •ИЗ нее необходимы ми·л
лионы доноров : только в Советском Союз•е для нужд больниц требуется заготавли
в ат ь свыше 1,5 милл иона питров крови в г од! 

Однако сегодня точно так же, как и на заре nерели.вания крови, единственным 
источником nолучения крови остается живой человек - донор. И есть все основзн 1-1 я 

nолагат ь, что в обозримом будущем в этом nлане изменений не произойдет . 

• 
(( Изучение массивных nереnиваниИ крови -
задача не тоnько rематоnоrов, но н анес

тезиоnоrов, реаниматоров, хирурrо~ и 

фиэиоnоrов)) - так считает академик 

Б. ПЕТРОВСКИЙ. 

• 
ссСоветские ученые - nионеры 

создания высокоэффективных 

из крови)), - констатирует 

А. КИСЕЛЕВ. 

• 

в области 

преnаратов 

nрофессор 

сеНи одна из областей меднцинь1 не имеет 

стоnько обязанностей, скоnько выnало на 

доnю трансфузиоnоrии)) , - утверждает nро

фессор Т. ГРИНВАЛЬД (США). 

• 
((На повестке дня - nроблема nonнoro ис-

поnьзования эритроцитов донорской кро· 

ви)), - наnоминает академик АМН СССР 

А . ФИЛАТОВ. 

• 
(( Активная иммунизация - новь1й персnек

тивный метод nечения)) ,- сообщает акаде· 

мик АМН СССР И. КАССИРСКИЙ. 

• 
«Оnерации пересадки орrанов станут бопее 

распространенными тоrда, коrда решится 

пробnема защиты трансnnантата11 - такой 

вывод деnает профессор Ф. &АЛЛЮЗЕК. 
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ТРАНСФУЗИ·ОЛ·О!ГИЯ 

В ХИРУРГИИ 

Академик Б. В. ПЕТРОВСКИй, министр 
здравоохранения СССР, nочетный nреэи· 

дент конrресса . 

Б урн._ый nрогресс хиру.ргии в знач итель~ 
но1о1 мере связан с развитием трансфу

зиологи1>1. Вместе с тем дальнейшие успехи 
хиру.ргии будут зависеть н7 только от усо
вершенствован·ия операнt•вной техники, 

кульминация которой - сегодн яшние опе
рации по nересадке сердца, легких, n очек 

и других жизненно важных органов, но и 

от решения проблемы иммунологической 
совместимости, а также от разви ти я служб 
анестезиологи·и и реаниматологии . 

С разви!Т ием современной хирург.и и бы
ли nредъявлены новые требования к nро
блеме nер·еливани я крови . Известно, что 
nри оnерациях на с ердце, легк·и х и маги

стральных сосудах часто nриходится nри

бегать к дли.тельным Переливани ям кров и, 
nричем в больших количествах. Совершен
но естественно, что nотребность в свежей 
хирурги че.ской крови, т ак же как ее рас
ход, с каждым годом возрастает. 

Массивным считается такое n.ереливание, 
пр и котором в кровеносное русло больно
го в течение 24 часов вводится количество 
крови, nревышающее 40- 50 % объема 
циркулирующей в организме крови. 

Как же реаги.рует организм больного на 
массивное nереливание кровиl Результаты 
наблюдений свидетельствуют, что реакции 
эти очень сложны, многообразны и зави
сят глав ным обра.зом от состояния чело
века, его возраста, характера заболевания 
н хирургическо го вмешательств а, Не мень-



К·=· Р О В Ь 
шее значение имеет и качество nереливае

мой крови, а также скорость производи
мой трансфузии. 
Несмотря на то, что учение о трансфу

зиологии за истекшее десятилетие обога
тилось важными данными теоретического 

и научно-nрактического значения, до сих 

nop многие В·оnр•осы остаются еще недо

статочно изученными. 

В nоследнее время многие хирурги все 
чаще обнаружи·вают некоторые отрицатель
ные сторонь1 метода гемоте.рапии. В лите
ратуре nоя·вляются сообщения об о·сложне
ниях, ВО·ЗНИКШИХ у бОЛЬНЫХ ПОСЛе Мд•ССИ•В
НЫХ перели·ваrю1й крови. Назрела необхо-
димость изучить особенности физиоло-
гического действия ма·сси·вных транс-

фуз.ий на организм рециnиента с тем, 
чтобы избежать так называемого синд.рома 
массивных трансфузий, то есть комnлекса 

осложнениi;i, возн.икающих у рециnиента. 
Это- нарушени·е свертыва.ющей системы 
крови, иммунологические нарушения, а 

также осложн·ения со стороны nечени и 

nочек, легк·их и сердечно-сосуди·стой си

стемы. 

Для выяснения механизма нарушений 
свертывающей си·стемы крови в Научно-. ~ 

исследовательском ин.ституте клиническои 

и эксnериментальной хирургии были про
ведены эксnериментальные и·сследования. 

Собакам про.изводили различные легоч 
ные оnерации (таких экспериментов было 
более 80) и установили, что осложнения, 
возни-кающие в связи с массивным пере

л и'ванием кров·и , связаны с ·феноменом не
сёв.i,(естимости . 

Пров'еденные эксnерименты nозволили 

нам · разработать ряд профилактических 
мероnриятий. Вот некоторые из них. Пе
~~ливается только одногруппная консер
вй'рованная цельная кровь, срок хранения 

~ v 

котсрои не nре~ышает О·дного- трех дне и. 

Во время операции, строго дифференци
рованно и по nоказаниям, наряду с кро

вью вводятся низкомолекулярные крове

заменители ка•К отечественные- nолиглю

ю1н-реоnолиглюкин, так и зарубежные
реомакродекс, перистон и другие. 

Накануне оnерации, во время операции 
и в nослеоnераци·онном nериоде различ

ными методами определяется объем цир
кулирующей крови. Полученные сведения 
nозволяют относительно точно возмещать 

кровоnотерю, а nри оnределенных nока

зан~ях несколько ограничить объем до
норской l<рови. Дело в том, .что . при сер
дечiiОЙ и легочной недостаточности в слу
чае массивных кровоnотерь быстрое воз
мещение nотери кров·и за счет до·норской 
nриводит иногда к nодавлен·ию 1'1ммуно

биологических и компенсаторных возмож
ностей организма, способного в опреде
ленной мере самостоятельно восполнить 

недостающие, дефицитные объемь1 кров,.., 
за счет мобилизации и з депо со'бственной 
крови. 

Кровезамещение nосле длительных об-
~ . 

ширных операции, сопровождающихся зна-
'"' v 

чи.тельнои кровоnотереи, должно произ-

води·ться н·е только с помощью цельной 
крови, а, как показал наш опыт, и за сче т 

низкомолекулярных кровезаменителей ти-• па реомакродекса. 

Шведский кровезаменитель реомакро
цекс-это низкомолекулярный ·плазмозаме
нитель, который на·ря•ду с отечественным 

реополиглюк·ином мы широко и·спользуем 

при цело.м ряде хирургических операций, 
особенно при операц·иях на сосу·да•х. Все
сторонние исследования этих кро.везамени

телей пока.зали, что оно1 влияют на ка.пил
лярный кровото>К, усил.ива.я е.го, а та·кже на 

свертывающую систему крови. Подобное 
воздействие nрепарата будет в определен
ной мере способствовать та·кже профилак
тике тромбоза. 

В нашем институте специально обеледо
вались больные с со•суди•стой nатолог1о1ей, 
I<Оторым во время операции переливалея 

реемакрадеке в количестве 800-
1 000 миллили·тров. Установлен.о, что кро
везаменитель оказывает положительное 

действие на систему свертывания крови. 

Исключительно велика также терапевти

ческая эффективность концентрированного 

альбумина, полученного у на·с в стране 
впервые И•З плацентарной сыв·оротки кол
Лективо·м Научно-исследовательского ин
сти.тута ЭП·ИДеМИ·ОЛОГИИ И МИКрОбJ.1ОЛОГИИ 
Министерства здравоохранения РСФСР. 
Срок хранения препарата -не менее четы
рех лет. 

В нашем институте успешно проведено 

лечен.ие этим препаратом 120 больных, 
страдающих заболеваниями печени, сер
дечно-сосудистой системы, гнойными и 
опухолевыми заболеваниями легких. Кли
нические наблюдения позволяют также 
оце.нивать альбумин как высокоэффектив 
ное средство в борьбе с операционным и 
послеоnераци·онным шоком. По своим ле
чебным сво·йствам плацентарный альбумин 
не уступает альбумину, nриготовленному 
и·з донорской плазмы. 

Известно, что к новым препаратам из 

крови относятся иммуноактивнЬiе гамма

глобулины. Разра.ботка этих препаратов -
интересная проблема. Ею занят ряд инсти
тутов гемато.ло:-ии и перели·вания крови. 

Так, в ленинградском институте бЬiл nолучен 
и применен сriецифи·ческий противогри·n
познЬIЙ полиглобулин. Его получили из сьl
воротки крови доноров, которым перед 

взятием крови вводил~ прот~вогриппозную 

ва·кцину. Специфический nротивостолбняч
ньiЙ полиглобул·ин получен в Кировеком 
институте перели.вания крови. А в Централь
ном инсти Ууте гематологии и переливания 

крови в Мо·скве нала•жено · получение nро
тивостафилококкового гамма-глобулина и 
СЬIВоротки высокой а.ктивности. Лечение 
этим препаратом тяжелобольнЬiх устраняет 
явления стафилококкового cenc~>'ca. Препа
рат nроходи•т клиническ·и е испытания в на

шем институте. 
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Таt<им образом, службu t<рови СССР 
предоставила клиникам большое кОЛI-I ч е
ство трансфузионных преnаратов. Приме
нение их требует от кли.н ици·стов и анесте
зиологов углубленного изуЧения особенно
сте~ составов каждого npenapaтa, степени 

их лечебного де~ствия и возможности ком
бинированного при.менения , что значитель
но повысит эффективность трансфузионно~ 
терапии . 

СЛУЖБА КРОВИ СЕГОДНЯ 

Т. ГРИНВАЛЬД (США), президент 
и сполкома Международноrо общества 

по перелнванню крови. 

современноИ сл ужбе кров~-1 необходимо 
ежеминутно иметь в своих резервах как 

цельную кровь и ее комnоненты, так и 

nреnара ты этих компонентов. Кроме того, 

эта служба решает также целый ряд су
щесlвенн ых nроблем, связанных с транс
nлантацией органов и искусств е нным кро
вообращен ~-tем. 
Сейчас, когда с каждым годом во всех 

развитых странах е:озрастает потребнос ть в 
донорской крови, работн икам службы кро
ви nриходитс я решать и еще одну задачу, 

которая, казалос~ бы , в их функции не 
входит, а именно - вес тL-1 а ктивную агит а

цию среди населения за увеличение чнс

л а доноров. 

Можно смело сказать, что ни одна из 
областей медицины не имеет столько обя
занностей, сколько выnало на долю транс
фузиологии . 

Нужно отметить , что очень благоnрият
ное вnечатление производит советская ге

·"'атология и тран сфузиология . Советские 
ученые - высокоэрудированные исследо

ватели. И х достижения в области разрабо
ток npenaparoв крови весьма знач~-tтельны. 

Очень интересна работа по созданию луч
ших кровезаменителей , таких, как nроиз

водные nолигnюкина и гемоглобина, ко
торые можно использовать в качестве nе

реносчика кислорода. 

Мы имели возможность также ознако
миться с оборудован·ием и техникой совет
ских инсти тутов nереливания крови. Вnе

чатление очень хорошее: отличное обору
дование, богатая техн и ка, уnравляемая вы
сококвалифицированными сnециалистами . 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ 

КОНГРЕССА

СОВЕТСКИМ УЧЕНЫМ 

Профессор А . Е . КИСЕЛЕВ, президент 
Xll конгресса трансфузнолоrов. 

П ожа·луй, нет ни одной области клиниче-
ской медицины, которая не была бы 

тесно связана со службоt:1 nереливани я 
крови . Достаточно сказать, что большие 
усnехи современной хирургии и тераnии 
с rали возможными благодаря совершен
ствован ию и развитию службы крови. 
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Гемотрансфузиологию с полным nрзвом 
можно причисл•и ть к молодым нау'l<зм, ибо 
все основное, что достигнуто в этой обл.з
сти, получено за сравнительно корот1сии 

отрезок времени. 

Немалые заслуги в развитии служб_ы 
крови nринадлежат советски ·м уч~ным, в 

частности сотру дни ка м Центрального инсти
тута гематоло гии и nереливани я кров и. 

Одна из раб~т ученых института была удо
стоена Международной nремии Xll кон

гресса трансфузиологов. Это работа по nо
лучению про теи на, которая осущзствлена в 

лаборатории, руководимой nроф·эссором 
А. А. Фромом. 

Протеины -это белки nлазмы . Они nод
держи вают осмотическое давление, удер

живают жидкость в кровеносном русле , nе

реносят nитательные вещества и вын·::>еят из 

клеток шлаки - продукты внутриклеточно

го обмена . При всех nоражени ях nечени и 
nочек , ожогах nроисходит большая nотеря 
nлазменных белков , и если в этот момент 
не ввести больному эти белки, он может 
n огибнутu. 
Как извес тно, единственный источник 

крови - это донор. Но потребность в nлаз
ме превышает донорские возможноснt. 

Поэтому nеред учеными вс тала задача 
изыскать способы nолучения белков nлаз
мы из так называемой «ут ильной » кроз1-с 

А «утильной» крови очень много. Ведь nри 

родах женщина физиологически теряет в 

среднем 150 мил л илитров крови . Это и есть 
«утильная» кровь. До nоследнего времени 
такая кровь выбрасывалась . Чтобы «заст з
вить» ее служить здоровью людей, требо
валось очистить эту кровь от nримесей 

(nоnадающих в нее при родах, сборе и 
трансnортировке) и разделить ее на состав
ляющие фракци и. Особенно трудно было 
nолучить из «утильной» кров~ важнейшие 

компоненты nлазмы- nротеины и белок 
альбумин. Дело в том, что примеси <<утиль
ной '' крови имеют весьма близкие nротеи
нам физико-химиче·ские свойства, что чрез

вычайно затрудн яе т · очистку плазмы . До 
сих пор не существовало метода получе

ния альбумина из «утильной» крови. Успех 
nришел три года назад- в лаборатории 
института был nолучен nервый такой npe
napaт. 

В результате технология промышленного 
nолучения протеинов и альбумина оказа
л ас ь несложной, и сейчас в нашей стране 

выnускаются десятки тонн это го npenapaтa. 

Метод получения протеина демонстри

ровался на ВДНХ и был удостоен золотой 
медали выставки . Исключительный эконо

мический эффект метода, не говор я уже о 
лечебном значении npenapaтa, nозволил 
заnатентовать егь во всех развиты х стра

нах мира , и сейчас иностранные фармацев

тические фирмы ведут nереговоры с совет

скими внешнеторговыми организациями о 

закуnке лицензии на nраво производства 

альбумина из «утильной» крови . 

Как известl'tо , в к рови и тканевых жидко
стях зараженного человека и животных nо

являются растворимые вещества, сnособ
ствующие предуnреждению заболевания 
или излечению от инфекции. Эти веществ.:~ 
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называют аf-!титеnами. Накаnливаются они в 
одном из белков плазмы- гамма-глобу
л11не. Но суще~твуют они в н ем в неболь
ших количествах, или , как принято говорить, 

в низком титре. 

Ученые Центрального института гемато
логи~ и переливания крови задались целью 

по-лучить гамма-глсбули•Н с высоким титром 
антител. Такой глобулин получил название 

гамма-глобулина направленного дейст.вия. 
Препарат призван помочь больному спра
виться с определенным заболеванием. 
После длительных эксnериментов на жи

вqтных бы~а проведена иммуни зация до
норов- им привили ослабленную вакцину. 
П ос.nе nривития вакцины в организме доно
ра выраб(\тываются антитела, и в гамма
глобу,л ине резко повышается титр этих 
антител наr:~равленного действия. Затем у 
дqнорр з.~б~-:~рается некоторое количеств() 
nлазмы крови, а из н-зе методом фракцио

нирован~:~я выделяется этот наnравленный 
гамма-глобулин. 
Сейчас nолучены и все время nроизво

,'\ЯТСЯ nре-параты на.правленного гамма-гло

булина для лечения кори, коклюша, осnы, 
столбняка, резус-несовместимости l<рови. 
Надо сказать, что подобные средства суще
ствуют и за рубежом. Но вот созданны 11 
недавно в инсн1туте противостафилококко

вый гамма-глобул.ин- с•собое достижени·з 
советских ученых. · Такой препарат есть 
только в СССР. Значение этой работы пе
реоце~-tить трудно. Дело в том, что стафи
лококкн к настоящему времени потеряли 

чувствительность к антибиотикам -к nени
циллинv. стрептомицину, тетрациклину и 

обладающая 
свойствами. 

другим . Поэтому борьба со стафилококко
вой инфекцией стала одной из сложн ых 
проблем, тем более что эта инфекция вы 
зывает очень тяжелые за-болевания, а том 
числе заражение крови -сеnсис. 

К~ОВЕЗАМЕНИТЕЛИ 

Профессор Г. Я. РОЗЕНБЕРГ. 

Если подходить к nроблеме заменителей 
кров·и как к nроблеме моделирования 

различных функций и свойств крови, то 

можно создать отдельные синтетические 

соединения. способные эффективно выnол
нять в организме человека эти функции. 

Ряд подобных лечебных препаратов уже 
разработан и передан ~а вооружение вра
чам. Некоторые из них, например, поли
глюкин, при•меняются для лечени я крово

потерь и шо.ковых состояний, другие - для 

питания организма. Ест ь также препа.раты 
для за.ме.ны донорской крови в а·ппа;ратах 
искусственного кровообращения (наnри
мер, желатиноль). 
Сейчас ведутся работы по созданию наи

боЛее важного кровезаменитеJlя- пере
носчика кислорода. Это большие, интерес
ные в теоретическом и исключительно 

необходимые в практическом отношении 
исследования. 

По идее, такой npenapaт должен заме

ни·ть nереливание крови nри отсутствии nо

следней, когда в резут~тате большой кро
вопотери у боriьного настуnает крити ческое 
кислородное голодание клето к всего оргu

низма. Такой переносчи-к кислорода дол -

I<ОЛЛОИДНЫМИ 

В дни работы Xll Между
народного кон гресса транс~ 
фузиологов в Москве была 
открыта выставка «Служба 
крови». С некоторыми экс
понатами этой выставки 

журнал знакомит своих ч~

тателей . 

Преларат по св·:эим физи
ко-химическим свойствам 
близок к nлазме крови. Он 

не токсичен. Повышает и 
стабилизирует артериа;\ЬНОС 
давление, не оказывает от

рицательного влияния на 

состав х<рови, на функцию 

печени и почек. 

Противоnоi<азан препарат 
при остром заболевании по

чеl<. 

РЕОПОЛИГЛЮКИН 

(ПОАИГЛЮКИН 

НИЗКОМОJ\екулярный) 

Это·-': препарат разработан 
в ЦентральJiом институте 
гематологии и переливания 

I<рови. 

ЖЕЛАТИНОЛЬ 

Плазмозаменяющий раст
вор. Разработан в Левин

градском институте гема

тологии и nереливания 

крови. 

Приготовлен из 8-про-

центноrо раствора частично 

r·идролизованной желатины. 

~елатиноль -- прозрачная 
жидкость янтарного . цвета, 

Получают желатиноль из 
коллагенсодержащих тка

ней крупного рогатого ско
та (из nищевой желатины). 
Для сохранения раствора 

в течение Дi\Ительного вре

мени его высушквают в глу

боком ва:кууме. 
Применяют желатннолъ 

для лечения травматиче-

СI<ого Jl ОЖОГОВОГО ШОI<а, 

при острой кровопотере, 

гнойно-септичес1шх забо

леваниях, при эндартерии

те. Пользуются им также 
для разведения крови при 

заnолнении аппарата искус

ственного кровообращения. 

Вводят раствор I<ак внут
рквенно, так и внутриарте

риально. 

Применяется он для 
внутривенного введения при 

целом ряде патологичее~шх 

состояний, сопровождаю
щихся нарушением цирку

ляции х<:рови в nерпфериче

ских сосудах. 

Исполь~уют реоnолиглю
I<ИН при травматическом и 

ожоговом шоке, операциях 

на открытом сердце (раст

вором заливают аппарат ис

I<усственное сердце). 

После внутривенного вве
дения реОПОJ\НГЛЮКИН ЦИр

кулирует в кровеносном 

русле несколько суток, по

степенно nоi<идая его, nри-
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жен выnолнять свою функц~ю до тех пор, 
nока комnенсаторные механизмы организ

ма не nриведут соответствующие орга•ны к 

выработке достаточного количества эри.тро
цитов. Кан извест~о, эритроциты nюают 
клетки кислородом, б9з которого невоз
можна жизнь. 

Над созданием кровезаменителя- nере
носчика кислорода- интенсивно трудятся 

ученые Советского Союза, США и Японии. 
Японские ученые пытаются смоделиро

вать как гемоглобин, так и эритроцит. Ге
моглобин моделируется nутем синтеза 
некоторых nолимеров, но успеха в этой 
области пока нет. Несколько лучше обсто
ит дело с моделированием эритроцита. 

Из полимерных материалов, nроницае
мых для газов, были сделаны капсулы диа
метром в несколько микрон и заполнены 

раствором гемоглобина. Кислород, прони
кая через поры капсулы, поглощается ге

моглобином и переносится с током раство
ра по сосудистому руслу. Но, к сожалению, 
процесс поглощения протекает слишком 

медленно, Ест ь еще один недостаток син
тетических эритроцитов: через некоторое 

время гемоглобин окисляется необратимо, 
теряя сnособность отдавать nрисоединен
ный кислород. Дело в том, что в натураль
ном эритроците существует система · вос

становительных ферментов, обесnечиваю
щая нормальное функционирование гемо

глобина, а в искусственной капсуле создать 
подобную систему пока не удается. 
Поnытки создать модель эритроцита на 

основе самого эритроцита, заменив у него 

оболочку синтетической, тоже не увенча
лись еще успехом. 

АмерИканские ученые исследуют воз
можности исnользования водных эмульсий 

фторуглеродов, которые способны раство
рять значительные количества кислорода. 

Если такую эмульсию ввести в сосудистое 
русло обескровленных животных, фтор
углероды ведут себя каi< переносчики жи
вительного газа. Однако авторы препара

та рекомендуют использовать его nока 

для nитания кислородом при перфузии 

органов и тканей во время их консервиро

вания. 

В Советском Союзе исследования no 
созданию кровезаменителя - nереносчика 

кислорода начались no инициативе акаде
мика В. А. Каргина. В лаборатории крове
заменителей Центрального института гема
тологии и nерелизания крови был nолучен 
препарат из химически обработанного ге
моглобина. Следует заметить, что и этот 
препарат, который явл.s1ется nервым в мире 

кровезаменителем- nереносчиком Ю1(:Ло

рода, создан из эритроцитов человека. 

В отличие от натурального гемоглобина он 
не выводится через nочки и циркулирует в 

кровеносном .русле, пока постепенно не nе

реходит в разные органы, где медленно 

разлагается, а продукты его распада ис

пользуются орга•низмом для nостроения 

белков, в том числе и эритроцl'тов. 
Чтобы ра·зработать чисто синтетический 

полимерный кровеэQменитель- переносчи к 

кислорода, предстоит провести сложные 

теоретические и•сследования, связанные с 

изучением стру'Ктуры белковой ча·сти гемо
глобина- глобина. Л11wь nоняв ее, можно 
пытаться смор.елировать молекулу гемогло

бина. 

чем основное количество 

препарата выводится почка

ми и через желудочно-ки

шечный тракт. 
Реополиглюкин хранят в 

сухом месте при температу

ре 20-25°. Срок годности-
5 лет. 

АНТИГЕМОФИЛЬНЬiй 

ГЛОБУЛИН (АГГ) 

Препарат обладает спо

собностью воестававливать 

нарушенное свертывание 

крови у больных, страдаю

щих гемофилией. 

полураспада АГГ в организ

ме равен 4- 8 часам. Поэто
му для остановки длитель

ных кровотечений необхо

димо добиться повыmеиия 

содержания АГГ в крови. 

Если приходится опериро

вать больного гемофилией, 
то для восполнения крово

потери требуется очень 

большое количество донор

ской крови и плазмы. В та
ких случаях может быть ис
пользовано значительно 

меньшее количество актив

ных антиrемофильвых пре
оаратов, в частности АГГ. 

ФИБРННОЛИЭИН 

Этот белковый ирепарат 
получают 11з плазмы до

норской крови или из сы
воротки плацевтарной 
крови. 

Фибринолизин - эффек
тивиое лечебное средство, 

применяемое при тромбо
зах различного происхож

дения. Так как этот фер
мент содержится в крови 

. человека в очень ма~ ко

личествах, резервом для 

образования его · служит 

nрофермент - профибриво

лизин, ваходящийся в плаз

ме в значительно ббльшвх 
количествах. 

Ес.1ш у здоровых людей 
содержание в крови АГГ 
колеблется в довольно ши
роких пределах - от 50 до 

200 %, то у больных гемо
филией оно резко снижает

ся, а в очень тяжелых слу

чаях - полностью отсут

ствует. 

Препарат представляет 

собой белковую фракцию 
плазмы с небольшой при

месью фибриногена. Период 
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Имеется несколько спосо

бов получения АГГ. Один 

из них - новый, основав на 

том, что у замороженвой 
ори температуре от - 35 до 
- 70° плазмы Изменяются 
физико-химические свой
ства. После оттаивания об
разуется осадок, в котором 

содержится значительвое 

количество АГГ плазмы. 
АГГ хранят при минусо-

вых температурах. Срок 
годности - до двух лет. 

Профибринолизин превра

щается в фпбринолизив 

спонтанно или под влияви

ем активаторов - веществ, 

ускоряющих этот процесс. 

(К таким веществам отно
сятся стрептокиназа, уроки. 

ваза и трипсин). 

В настоящее время широ

кое клиническt~е прнмеве-



ПРОБЛЕМА ЭРИТРОЦИТ А 

А.кадемик АМН СССР А. Н. ФИЛАТОВ. 

П араллельно с решением проблемы ис-
пользования гемоглобина эри тrоцитов в 

к.ачестве переносчика кислорода разраба
тываются и другие способы насыщения 
организма кислородом, когда нормальная 

. окс11ге.нация невозможна. 

Министр здравоохранения СССР акаде
м11к Б. В . Петровский nознакомил участ 
ников конгресса трансфуз11ологов с ор•11-

гннальными исследованиями в этой об
ласти. 

В Научно-исследовательском институте 
.клинической и экспериментальной хирур
гии уже несколько лет изучается возмож

ность искусственного насыщени я организма 

кислородом путем введения м~кроnузырь

ков эт.ого га за неnосредственно в сосу

дистое русло. Метод основа!-! на том , что 
океигенация может быть достигнута за счет 
nовышения . растворимости кислорода в 

nлазме крови при бо11ьшом давлении в са
. мих микропузырьках. Если nри этом будет 
и значительная суммарная поверхность этих 

пузырьков, то обеспечится необходимая 
.высокая скорость растворения газа. 

По закону физики давление газа у сфе
рической nоверхности возрастает с умень

шением радиуса кривизны . Причем это 
свойство тем более выражено, чем меньше 
радиус nузырька. Если радиус будет поряд
ка одного микрона, то растворение га за из 

такого пузырька произойдет под давлени
ем ОКОЛО двуХ а·ТМОСфер. 

Как показали эксперименты, введение 
)'<ислородной эмульсии в кровеносное рус
ло позволяет доставлять организму кисло

род из микропузырьков через nлазму кро

в и беJ обязательного участия в этом про
цессе эритроцитов. Правда, размер пузырь
ков не должен превышать 8 микрон, чтобы 
не произошло закупорки сосудов. 

Кислородная эмульси я готовится сnеци
альным аппаратом, работающим по прин
ципу компрессора. Раствор пенообразова
тегs:. насыщается газом под давлением 

100-1 50 атмосфер. Получается тонко
ди·сперсная эмульс·ия. д пенообразователь 
по своему составу таков, что препятствует 

образованию крупных nузырей. 
Но вернемся к проблемам гематологов. 
В 1933 году было осуществлено nерели

ва нне отдельных компонентов крови в кли

нической практике . Чуть nозднее появились 
методы nолучения сухой nлазмы, а та•кже 

плазмьt, · обогащенной витаминами, анти
биотиками, анальгетиками и тромбоцита
ми. Т ак началась эра nолучения лечебных 
препаратов методом фракционирования 

nлазмы . 
Сейчас nрепараты , получаемые в резуль

тате фракционирования плазмы, широко 

применяются в лечебной практике. И чем 
больше их производят, тем больше остает
ся неиспол ьзованных эритроци тов. 

Эритроцит крови -весьма сложная и ин
тересная система. Дело в том , что он обла
дает особо выраженными свойствами так 
называемой несовместимости. Именно по

этому nереливание эритроцитов может 

ние , нашел препарат фибри

нолизина, полученный при: 

помощи активизации трип

сином. 

МАНОМЕТР

АВТОМАТ 

б у дет регистрировать пока

зания манометра. В автома
пrческом режиме он может 

регистрировать изменения 

давления через каждые 2, 5, 
10 или 20 минут по жела

нию врача. Кроме пш<азаний 
на шкале, давление крови 

можно регистрировать и на 

бумажной ленте. 

При . введении фибриноли
зива в кровеносвое русло 

больноr.о у него снижае,тся 

количество холестерина, 

фосфолипидов, белков плаз
мы крови (главным образом 
альбумина) . · 
Препарат применяют при 

тромбозе сосудов конечно
стей, сосудов мозга, при · ча
стых приступах . стенокар

дии, инфаркте миокарда, 
тяжелых rипертонических 

кризах. 

Эффективность примене 
кия Фибринолизина во мно
гом зависит от времени ero 
использования и дозировки. 

Чем раньше начато лечение, 
тем положительнее резу ль

тат. При инфаркте миокар

да препарат оказывает 

эффективное действие, осо
F.iенно в тех ел учаях, ко г да 

его применяют в первые 

2-4 часа с момента появле

ния болей. 

Венгрия демонстрировала 

автомат для измерения кро

вяного давления. Достаточ

но надеть больному ман

жетку на руку, как прибор 

• ; : •• • > : • .• ·::: •• ~ ' ; 
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нанестiА непоправимь11~ вред. Это всегда 
происходит, если больному nереливаются 
эритроциты несовместимой для него груn

nы крови. 

В самом деnе , если сейчас клчники всех 
стран исnыrывают дефицит nлазмы, то по

всюду наблюдается избыток эритроцитов , 
несмотря на то , что nовсеместно ведутся 

исследования по nолному исnользованию 

этих эл ементов крови. То, ч то мы, гема..-о
логи, не умеем использовать все комnонен

ты ценно\1 донорской крови,- это в оnре
деленной степени тра геди я. 

- Я nоли ваю эритроцитами розы . Заме
чательно расту т ! - сказал мне один извест
ный гематолог США, когда я посетил его 
в Амернке. 

Кощунственные слова ! Но тем не менее 
nока эритроциты nракт1-1ческого nримене

ния в медицине nочти не находят ... 
В настоящее время в Ленинградском ин

ституте nереливания крови ведутся работы 
по изготовлению лечебных nреnаратов ме
тодом фракционирования эритроцитов. 

К·ОРОТКО О ЛЕйКОЗАХ 

Академик АМН СССР И. А. КАССИРСКИЙ. 

Н а повестке дня ученых многих стран ми-
ра стоит сегодня проблема лечения лей

козов. · К сожалению, до настоящего време
ни nричина возникновения этого заболева
Н11Я неизвестна. 

В Советском Союзе боnьшое внимание 
уделяется изучению биологических о собе н
ностей лейкозных клето!< и факторов, сnu-
·собствующих . развитию забоflев а н и я . Се !,;
час цитогенети ческ1.1е , цитохимические, 

электронномикроскопичес кие, биохимиче
ские исследования nоказали, что в ультра

структуре лейкозных к nеток существуют 
значительные молекулярные сдви ги, в ы

званные, в идимо, нарушением обменных 
nроцессов. Советские ученые обнаружили 
в организме больных лейкемогенные зе
щества и nоказали , что одна и з п ричин их 

образования - нарушение обмена одной 
из незаменимых аминокислот - триnто

фана. 

Но, к сожален ию, кроме этог о, мало что 
известно .. Гематологи установили , что лей
козная клетка- это несколько измененная 

родоначалы-!аS' клетка крови, nоэтому за

щитный - иммунологический а ппарат орга
низма не реагирует на ее nрисутсrвие. 

Советски й у•t еный nрофессор С. В. Скур
кови ч решил поnытаться «расшевелить» 

этот защитный аnпарат организма. Оказа
лось, что если больному лейкозом вли т ь 
некоторое кол и ч ество крови другого лей~ 

иозного больного , то организм начинает 
выраба тывать против чужих опасных клеток 
ан титела, которые, уничтожая врага, одно

временно уни что~ают и собственные боль
ные клетки. Правда, через некоторое вре
мя атака на собственные клетки nрекра
Щается , но оnерацию можно nовторить. 

Этот метод позволяет продлить жизнь 
больного лейкозом и называется активной 
иммунизацией. 

ПРОГРАММНЫй 
ЗАМОРАЖИВАТЕЛЬ 

ТКАНЕй 

бы она не погибла. Для 
каждой ткани и Ю\етки су
ществует так называемая 

зова критической темпера-, 

погибнет и охлаждать ее 
можно до предельно низ-· 

кой теr.шературы. Пnпчем 
при размораживании в ней 
восстановятся все жпзнеп

ные процессы. 

Один из лучших спосо
бов сохранения живых тка
ней о клеток- это замора 

живание их при ультраниз

кой температуре - 196°. 
Однако, замораживая 

клетку, необходимо исклю

чительно точно соблюдать 

режим ее охлаждения, что-
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туры охлаждения. В период 

прохождения этой зоны 

происходит наибольшая от

дача тепла I<леп<ой н... ги
бель ее. 

Критическая зона нахо

дится в пределах от - 3 до 
- 40°. Если мгновенно про
скочитъ ее, то К1\етка не 

Существовавшие до сих 
пор аппараты для замора

живания живых тканей бы
ли сконстру11рованы так, 

что критическую темпера

туру клетки приходилось 

оnределять эмnирически . 

Это, естественно, приводи

ло I< ошибкам в установле
нии критического порога и, 

следовательно, к rибел11 
клеток. Если у•tесть, что за 

мораживается главным оG

разоы костный мозг - ис

ключительно ценная п неж

ная ткань, становится по

пятным, сколь необходим 
был сnециалистам аппарат, 

позволяю~й избежать 
ошибок при замораживании 

клеток. 

Недавно · сотрудниками 

Тбилиссксй городской стан 
ции переливания . крови в 

содружестве с Централь

ным институтом rематоло-



НА повЕст:кЕ дня

РЕШЕНИЕ 

ИММУНОЛОГИЧЕ·СКИХ 

ПРОБЛЕМ 

. Доктор меднцннскнх наук, 
nрофессор Ф. В. БАЛЛЮЗЕК. 

Сейчас во многих странах активизнрова
лись работы по трансnлантациям тканей н 
орга·нов. Поэтому естественн·о, что реше

ние иммунологнческих проблем занимает 
одно из ведущих мест в медицинской на

уке. Главная задача иммунологов- зас та
вить организм рециnиента не отторгать nе

ресаженный ему орга н или тра.нсплантиро
ванную ткань. Ведь, как известно, мудро 
устроенный организм борется со всем чу
жеродным, «не nонимая~>, что трансnланти

рованный орган служит ему на пользу. 
Иммунитет означае т невосnриимчивость, 

нетерпимость органнзма к врагам. Но 
обычно в науке рассматривается не абсо
лютная невосnриимчивость организма, а 

степень его устойчивости к той или иной 
инфекц1-1и- та1< называемая степень рези

с тентносТ J1 . 

Иммунология, занимаясь и зучением реа к-,. 
ции организма на атаки nаразитов, изучает 

и проблемы отторжения трансплантирован
ных органов и тканей. 

Как известно, в крови человека и живот
ных в ответ на nопадание в организм чуже

родного вещества вырабатываются антите
л а , обладающие защитно~ <!>ункцие й. 

В с в ою очередь, в еществ а, вызывающие 
выработку ан тител , н азывают·С Я антигенами. 
Механизм образования ан тител до на

стоящего времени еще не ясен. Сущ~ствует 
целый ряд теорий, каждая из них в . какой
то стеnени nытается объяснить этот про
Цесс, но все они уязвимы. В одном лишь 
они сходны: антитела- это белки . Есть 
предn <;>ложение, что образаванне антител
это одна из фаз неnрерывного физиологи 

ческого nроцесса, наnравленного на обра
зова·ние сnецифических белков крови
гамма-глобулинов. 
Сегодня ученые стремя тс я nодав.ит ь им

мунитет реци.пиента таким обр i'}~ом, чтобы 
е го ор га н и зм (( т ерпел ~> пересаженную тк ань. 

Подавить иммунитет можно с nомощью 
химических веществ. Например, npenapaт 
из исключительно ядовитого ~ещества иnр,и

та - а-зотистый и•п ри т - подавляет образо
вание антитеn. Широко известны для этой 
цели такие гормональные пре n араты, к а к 

кортикостеро·иды. Введенные в оnределен
ных дозах, они р,езко снижают резистенJ

ность организма . Подавляет о.бразован11е 
анти те л в организме и рентгенов~кое облу
чение . Но, подавл я я иммунитет и ((прижи в
л я я» n ересаженный орган, врачи обрекают 
пациен та на сложную жи знь- он осrа этс я 

бе ззащитным: любая, самая безобидная 
инфекция для не го губительна . 
Продолжая изучать механизмы иммун:и

тета , уче·ные выдви.н ул и те~,~ию тра.нсплан 

тацио.нного и.ммунитета . Иными слоэам·и, 
они nредположи.ли , что в ор ганизме челове

ка и животных должна существовать систе 

ма, которая «заведуе т» искnючител ь но 

rии и Институтом I<Иберне
тики Грузии создана ориrи

:~альная установка· с про

:раммным управлением про

цессами замораживавiiя 

костного мозrа и других 

тканей. 

в один прием снять . элект
рокардиограмму, записать 

тоны и шумы сердца, дав-

ление r<рови, частоту и на 

полнение пульса, опреде

лrпь объем вапо"шения кро-

Автоматическое устройст
во в этой установке опреде

ля.ет зону критической тем
пературы и предлагает оп

тимальный режим замора

живания ткани. 

Этот программвый замо

раживателЪ апробирован в 

Центральном институте ге

матологии и переливавия 

крови и на Междуварод
ной выставке медицинского 
оборудования, работавшей 
во время конгресса. Аппа
рат nрИВi\ек внимание пред

ставителей мн·оrих ино
етравных фирм и институ

тов. 

БИОКОМБАЙН 

Завод электронных изме

!JИтельных приборов в Буда
::~еште (Венгрия) разработаА 

и выпускает биокомбайн, 
с помощью которого можно 



отторжением чужеродной ткани. Теория 
nодтвердилась . И то гда •И•ММУ·Нологи раз
работали сыворотку, которая угнетает этот 
тран·сплантационный иммунитет. Это так 
называемая антилимфоцитарная сыворотка. 

О ней уже рассказывалось на страницах 
журнала, 

Казалось бы , проблема бл.и зка к разре
шен11ю. И доказательством в определенное 
время был11 конкретные примеры: доктор 
Филипп Блайберг, перенесший трансплан 
тачию сердца , мо г не бояться банальных 
инфекций и вести нормальный образ жиз
ни . Но, к сожалению, решение проблемы 
оказалось вид•имым. Дело в том, что унич
тожать лимфоциты, «заведующ11е» ткане

вым иммунитетом, надо очень и очень уме

ло : один из пациентов профессора Кр:-~стиа

на Бернарда nогиб от восnаления почек, 
вы~ванного неточным применением анти

лимфоцитарной сыворотки. Такой же слу 
чай произошел в США, в клннике профес
сора Белла : б ольной после трансплантации 
легкого умер из-за сывороточной болезни, 

~ 

к котарои присовокупилась и .инф.акция ... 
Гостем Международного конгресса транс

Фузиологов в Москве был профессор Ма р
тин Бота- известный ученый, иммунолог 
госnиталя «Хрооте Схюр», где была nрове
ден~ первая в мире тран сплантация сердца 

у челове ка . Сегодня Мартин Бота- круn
нейший специалист в области транспланта
ционного иммунитета, связанного с транс

nлантациями. Им разработаны методики, 
позволяющие получать на.иболее успешные 
результаты после операц1-1и пересадок ор

ганов у людей. На основании и сследований 

и опыта Мартина Бота можно сказать , какие 
должны быть иммунологические nоказан 11Я 
для транспл а н тации. Во-первых , пересажи

вать нужно лишь полноценные орга.ны от 

здоровых доноров ; во-в ~:орых, у донора и 
реципиента обязательно совпадение груnп 
крови по системе АВО, ка к это требуется 
при трансфузии крови; в-третьих, для до

нора и реципиента обязательна тканевая 
совмес тимость, и, в -четверт ых, к · моменту 

Пересадки Н И у ДОНОра, Hl1 у реЦИПИеНТа Не 

должно быть тканевых антител . 
Если у одного из них такие антитела есть, 

то отторжен ие трансплантата последует 

незамедлительно : почка, например, оттор

гается в течение часа. 

Поясняя этот момент, надо сказать , что 
не только антите~а реципиента ведут борь
бу с пересаженным органом, но и антите
ла трансплантата борются с рециnиентом. 
Как правило, тканевые антитела - спутники 
тех, кому делались многократные перелива

ния крови. Есть они и в организме неодно

кратно рожавших женщин. 

Наличие тканевых аннпел у этих людей 
можно понять из механизма образования 
иммуните та. После успешной контратаки н а 
врага организм становится устойчивым к 
этому врагу. Дело в том, что, как известно, 
«встреча» организма с чужеродным белком 
вызывает образование специфических ан
тител. Однако через некоторое время по
сле прекращения контакта орган·изма с ан 

тигеном, вызвавшим образование этих 
антител, количество антител, циркулирую

щих в крови, постепенно уменьшается , и в 

конце концов они ис чезают. Однако в орга-

веносных сосу до в. Сигна

лы, записываемые на бу

мажной ленте, изображают
ся в виде светящихся гра

фиков на экране двухл уче
воrо осциллографа . 

рировался в Москве во вре
мя работы конгресса транс

фузиолоrов. 

Привциn работы автома
та основан на изменении 

прозрачности проб крови 
при воздействии на нее раз

личных реакти.вов. 

Особенность биокомбайна 
в том, что он компактен и 

не требует специальных 
технических познаний от 

оnератора: медсестра, умею

щая снимать электрокар

диограмму, может пользо

ваться этим nрибором. 

Биокомбайн применяется 
как для диагностики заболе
вания, так и для эксnери

ментальных целей. 

АНАЛИЗ КРОВИ 

ЗА 10 СЕКУНД 
Сотруднш< французского 

национального центра nере

ливания крови доктор ~атт 

заnатентовал оригинальный 

автомап1чеаий анализатор 
крови. Аппарат этот под 

названием «Группоматш<-
360>> выпускается француз

ской фирмой «Электронике 
Марсель Дассо» и демонст-
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«Группоматик-360» про-

изводит за час 360 анали

зов крови, определяя груп

пу, резус-фактор, nризнаки 

заболевания сифилисом и 
другие данные. 

Взятая у донора проба 
I<рови заряжается в специ· 

алькую маркирован~ую 

проб11рку, которая уставав-



• 

низме сохраняется иммунолог·иче·ская nа

мять . При nовторном вв·еден.ии таi<IФХ же 
антигенов nоявляются те же ан;r.итела, при

чем чрезвычайно быстро и в большом ко
личестве. Такая реакци·я получила назваю1·е 
анамнестической , или реакци•и «воспом.ина
НИ·ЯI>. Иммунолоr>и·ческая память -это ин
формация, заnисанная в клетке, продуци

ру.ющей антитела. Она сохраняется в белко
вой молекуле, содержащей нуклеиновую 
к~слоту, в которой зашифрова.на информа

ция, необходимая для синтеза антител 
определенной специфичности . Если же в 
организм поnадает белок неоднократно, 
часть клеток не прекращает выработку ан
тюел, и они все время циркулируют в кро

вотоке. Такое nоложение и наблюда.ется у 
лиц, которым делались частые тран~фузии 

кро·В•И. Ант.ител а много рожа.вших женщин, 
по-вид.имому, связаны с те·м, что ткан•и раз

вивающегося зародыша обладают антиген
ными свойствам-и и вызывают реакцию био
логической несовместимости с материнским 
организмом. Однако но.рма.льная беремен
ность протекает без выраженного и.ммун·о
лог,11ческого конфnи•кта между матерью и 

nлодом. Это обусловлено гормональной си
стемой женско·го организма. С иммунологи
ческой точки зрения роды можно рассмат
ривать как своеобразное отторжение гомо-
трансплантата. 

Несколько слов о тканевых антигенах, вы
зьtвающих рождение антител . Существует 
несколько груnп тканевых антигенов. При 

трансnлантации ткани донора и реципиента 

могут быть несовместимы лишь по двум 
признакам, в ~райнем случае- по трем. 

ливается в конвейер аппа- , 
рата. Специальные автома
тические пипетки засасыва

ют иЗ пробярки часть кро-
811 и распределяют ее по 

двенадцати рюмкаобразным 
сосу дам, куда поступают 

реактивы. Корпус этих со
судов иеriрозрачен. Про
зрачно лишь донышко. В 
завиенмости от реакции на 

индикатор изменяется про-

зрачность пробы крови. 

Сейчас стало известно, что при опреде
ленных условиях организм перестае т отве

чать на вторжение посторонних антигенов, 

11ли, как принято говорить, становится то

лерантньtм к ним. В эксперименте было 
сделано много попыток привить толерант

ность к определенным тканям. Эксперимен
тьt увенчались успехом. Недавно в nеча ти 
было сообщение о двух собана х, которые 
уже два года тивут с пересаженными серд

ца.ми и даже имеют потомство- четырех 

совершенно здоровых щеняr. Профессор 
Бернар Альперн·, директор Па,ри.жского им
мунологического инсти ~ута, вводил в тече

НJ.о~е года животным новую сыворотку, ко

торая препятствовала проявлению биологи
ческой несовместимост~-1 . Через год опас
ность отто.ржен•ия была исключена, и вл.и
в.ание сыворо тки прекратило.сь . В насто я
щее время ученые работают н·ад тем, каt< 
выработать толерантность к тканям донора 
в · организме чеr.овека . 

Следующая проблема , котора я ст оит п е
ред иммунологам•и,- это разрабоТI<а мето
дов консервировани•я живых органов и тка

ней с целью создания так называемых «бан
ков ор ганов и тканей)), подобных сущест
вующим сейчас «банка.м>> консервиро·ван
ной крови и костного мозга. 

Ко гда эти проблемы решатся, тогда мож
но будет широ·ко применять и операции 
трансплантаци•и органо.в в восстанов·ител ь

ной хирургии . 

Материалы подготовлены 
GпециаJIЬными корреспондентами 

журнала 4Наун:а и жизнь» 
Н. ЗЬШОВЫМ и Т. КРУГЛОВОй. 

Чувствительный фотоэле-
мент реrистр11рует силу 

света, проходящего - через 

пробу. Возникающий при 
этом фотоэффект и соот
ветствующей силы электри
ческий ток зависят от силы 
света. Электрический ток 
регистрируется электрон

ным устройством, а компь

ютер, соединенвый с пишу
щей машинкой, «выдает)) 
результат анализов, кото

рЬiй . цИфровым кодом печа
тается на бумаге. 
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· Может ли одна находка nереве.рнуть научные nредставле
ния, сложиешиеся .в течение века исследрваниi17 . Оказыва
ется, может. П ример это.му- замечательное открытие док
тора исторических наук, сотрудника Института археологии 
АН СССР Отто Николае-вича Бадера. 
Осенью 1969 года О. Н . Бадер открыл на палеолитической 

стоянке Сунгирь nод городом Владимиром уникальное двон
ное погребекие двух доисторических мальчиков. Почему 
это сенсация? Кратко можно сказать та к: здесь многое 
найдено вnервые. Вnер·вые можно с уверенностью говорить 
об одежде людей ледникового периода. Полностью пере · 
сматривается воnрос о технических навыках и веоружении 
«ОХОТНИКОВ на МаМОН'ТОВ>> Вnервые МОЖН·О СТОЛЬ глубОКО 
проникнуть в духовный мир и религиозные представления 
людей этой эnохи. И вnервые - открытие родового клад
бища эnохи верхне го п алеолита . Н а Сунгире сделаны на
ходни, о которых еще недавно историки пер·вобытного об
щества могли только мечтать . 

• 

n алеолит... Это с,:_ово обо-
зеачает древнии камен

выii веi<- то время, когда 

на севере Европы и Азии 
nepиoдifltecки рождалось 

ледники. Они окутывали 

сплошным ледяным панци

рем огромные пространства, 

достигая порой двухкило

метровой толщи, а в стра

нах, более близiШх к эква

тору, настуnали дождливые 

nериоды и ныне уже не су

ществующие реки пробива

ли себе путь, образуя глу

бокие долJfИЫ. 
То далекое время отстоит 

от нас на десятки и даже 

сотни тысячелетий. И лишь . 
изредка находимые глубоко 

в земле или в ведрах nещер 

человеческие СJ<елеты и ко

сти мамонтов, шерстистых 

носорогов и их сnутников 

вместе с немногочисленны

l\ш остатками материальной 
культуры напомннают нам о 

детстве человечества. Эти 

единичные находi<И лозво· 

ляют науке составить общее 

nредставление о жизни не

больших групп охотников и 
собирате,\ей, а примитивные 

инструменты, сделанные из 
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камня п кости,- весьма од

нообразный набор орудий 
труда и оружия - судить об 

• 
оrраннченных возможно-

стях nервобытного общест
ва. Но остаrnи человече

ских· поселений того време

ни находят очень редко, 

раскапывать их трудно, да и 

nолученный материал по 
большей части однообразен 

и часто повторяет одни и 

те же уже известные фак
ты. Тем большее значение 

имеет открытие таких бо· 
гатых палеолитических сто

янок, как стоянка Сунгирь 

под Владимиром. Эта стоян· 
ка псt:ледуется во.т уже бо

лее десяти лет двумя ин

ститутами Академии наук 

СССР - Институтом архео
логии и Геологическим ин
ститутом. Палеоботаниче
скими изысканиями ру

ководил академик В. Н. Су· 

r<ачев. 

Мы знаем теперь, что эта 
стоянка располагалась в 

приАеднИI<овьrх степях на 

к'раю тогдашней ойкумены 
человечества, и ее обитате
ли, ВИДИМО, не раз ПОДХОДИ· 

ли к самому I<раю таявших 

·НАХОДКИ 

Доктор исторнческнх наук 
О. БАДЕР. 

материковых льдов. Они до

бывали себе nропитание 
главным образом охотой на 
северных оленей, диких ло
шадей, бизонов, мамонтов и 
других животных. Мясо 

съедали, а меха и шкуры 

шли на одежды и покрытия 

жилищ. Были у них, без со
мнения, и дома, о размерах 

и формах . которых мы не 
имеем конкретных данных 

(мерзлотные оползни унич· 
тожпли их). Но зато нам до· 
веАось находить остатки 

мноrочисленнъrх костров, 

некоторые из них представ

ляли собuй хорошо устроен

ные очажные ямы. 

Мы многое знаем теперь 
и о самих сунrирцах: и о 

том, какие они были па-ус

вые мастери - их изделия 

из r<ости отличаются разно

образием форм и совершен· 

ством исnолнения; и о 

том, что они были связаны 

с племенами, живущими иа 

Дону, и даже с теми, кто 
обитал в Средней Европе,
Закарпатье; мы знаем, ·нако 
нец, и о том, I<ак заботли

во снаряжали они в послед· 

юШ путь своих соплемен· 
НИКОВ. 

В юга-западной части 
стоянки в 1964 году вами 
было раскоnано первое nо
гребение с богатейшими на
ходками - более трех ты
сяч бус, выточеitных нз ко

сти мамонта, украшали ме

ховую одежду nогребенно

го. На поверхности могилы, 
густо лосьшанной nорош

ком красной охры, лежал 

<<Большой совет» - у r.IO· 
rребения мальчин·ов н а Сун-

гире. 

На . фото слева наnраво: 
доктор исторических наук 

антроnолог М. ~ М . Гераси
мов, доктор исторических 

наук О. Н. Ба дер, доктор 
геологических . наук В. И . 

Громов и кандидат истори-
ческих - наук Н. О. Бадер . 



И .. ОТКРЬIТИЯ НА 
камень и плохо сохранив

шийся женский череп без 
нижней челюсти и зубов. В 
1999 году в трех метрах от 
первой могилы была от
крыта вторая моrила, со

державшая три погребения, 
·1 между ними найден еще 
обломок человеческого бед-
9а. Таким образом, здесь, на 
'>r·раниченной площади, на 
протяжении всего 8 метр~в, 
найдены остатки уже 6 че
ловечес.ких скелетов. Пред

ставляет~я вероятным, что 

выше по склону будут обна

ружены еще новЬJе погре

бения. Все эти факты nо
зволяют поставить вопрос 

о присутствии здесь палео

литичесr<ого мопrАьника. А 

ведь они, собственно, еще 

не былц известны археоло

::-ической науке. 

О работах на. Сунгире на
писано много, поэтому оста

новАюсь тоАы<о на раскоп

ках __ 1969 года. 
Десятки бус из бивuя 

мамонта, найденные на rлу
~Jине почти 4 метров от со
временной поверхности, 
просверлеиные I<ЛЫI\И песца 

и уюrкальвое колечко-пер

степь, замкнутое, выточен· 

вое из бивня, две каменные 

подвески и I<ремневый нако
Jiечвик вытянуто-миндале

видной формы - все эти ве

щи с большей ИАИ . меньшей 
/~9!1-~Й вероятности принад
i).е~а{\и погребенному, от 

К<?Торого сохранился лишь 

едва различимый в земле 
~<остный тлен. Ниже неrо 
на 65 сантиметров оказа

i\О~ь дно узi<Ой и длинвой 
'могилы, в которой захоро-, 
!ШЛИ ГО/\ОВа 1{ ГОЛОВе ДВ}'Х 

мальчиков, одному из них 

было лет 7-9, другому -
12-13. Цредметы, положен· 
ные вместе с ними, являют

r.я, пожалуй, самой порази
тельной новостью, подарен

ной Сунгиреl\1 науке о па
леолите. И не тоАы<о пото

му, что Эти предметы ко
лоссаАьных размеров. 

5усы и украшения букваль
но осыпали весь череп. 
Видны фиг.урка лошади на 
груди, поирытая известко

выми натеками, заколка
булавка для верхней одеж
ды , богатое шитье из бус и 
песцовых клыков на шапке , 

диск на длинном нопье у 
правого · виска. 

Поражает коАичество и 
форма вещей, многие из 
которых мы просто видим 

впер~ые. Длииные копья, 
nритом с тонкими и острей
шими концами, сделаны из 

выпрямленных бивней ма

монта! Никто до сего време

ни не знаА, что 25 тысяч лет 
назад обитатели нашего Се
вера обладали стоАь высо

кой техникой, позволяющей 
им продоАьно расщеплять 

большие бивни, выпрям

лять их (видимо, распари
вая над огнем) и выструги
вать из них копья и дро

тики. 

Никто из археологов да· 
же и не предполагал, что па

леолитические охотники бы

.1\И вооружены стоАь гроз

ным оружием, с I<Оторым 

умеАый, сильвый мужчина 
мог идти смело на I<рупно

rо зверя. Длина копья, по-, 
ложеиного с маленьким 

мальчиком, составАяАа 1,66 
метра, другого - 2,42 мет
ра! Кроме того, с младшим 
из погребеиных было по-
• 
ложено 8 дротиков и 2 
кинжала, все они сделаны 

из бивней. Со старшим -
3 та1шх же дротиi<а и 1 
кинжаА. 

Тонкий прорезной диск 

из бивня, надетый на хонец 
дротика, лежал у правого 

виска мАадшего мальчика; 

тш<ой же дисi<, вероятно, 
надетый на острие песохра
нившегося деревянного 

копья, расчищен рядом со 

вторЫ!VI погребепны~. Мож
но предnолагать, что. к про-

СУНГИР-Е 

резям этих красивых и хруп

юtх украшений на _ коп.ьях 
прикрепАялись цветные ре

мешки или, скажем, хвосты 

nесцов, и это вооружение 

име.'\о какое-то особое, па· 

радвое значение. 

Необычайно богата рас
шивка костюма бусамJJ, да

ющая новые детали для 

реконструкции I<остюма -
нижней и верхней одежды 
и в особенности обуви. 

Впервые об одежде ·палео
литического человека мы 

узнали несколько лет наз~д. 

когда по расположению на

шитых на одежду бус, най
денных в погребении 1964 
года на Сунгире, мож1,1о бы

ло реконструировать мехо

вые или замшевые шташ;.1, 

сшитые вместе с легкой 

обувью - мокасинами, а 

также меховую или кожа

ную рубашку без разреза 

спереди и еще какую-то 

верхнюю. одежду. Штаны ц.а 
ЩИКО/\ОТКаХ И ПОД КОАеНЯ!\111 

перетяt·иваАись mироки~и 

nеревязями или браслетами, 

расшитыми бусами. Теперь 
наши nознания нескольхо 

расшири·лись и обогатили·сь. 

Оказалось, что верхняя 

одежда была короткой, она 
застегивалась спереди спе· 

циальными длинными игла

ми-заколками из бивней ма
монта. На голове - богато 
расшитая бусами меховая 
шапка, а на ногах, судя ~о 

распоАожению бус, меховые 

сапоги. На груди такой I<о
стюм украшаАи еще неиз

вестные нам пока J<Остяные 
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украшения {они не расчи

щены из-под известняковых 

натеков). Кроме - того, на 

обеих руках погребевных 
оказались тонrше браслеты 
из бивней мамонта, на паль-· 

цах-костяные перстни. 

Здесь же рядом лежала ма

ленькая костяная игла для 

шитья. Такова в целом пред

варительная реконструкция 

одежды древнего сувгпрца. 

Этот костюм, сшитый из ме
хов и, вероятно, из очищен

ных оленьих шкур, дает от

носительно полное представ

ление о том, как одевались 

ваши далекие предки в се

верной полосе 30-25 тыся
челетий тому назад, и, по 
существу, является праро

дrrтелем северного· костюма, 

~ro первым образцом. «Сун
rирскне>> штаны до недав

него времени воеили ата-

СЫР 

ПОД ЭЛЕКТРОННЫМ 

МИКРОСКОПОМ 
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баски - . жители Северо-За
падной Америки. ТолькQ 
там · вместо бус-- раскра~ 
шенные иrлы дикобраза. 

Погребепия на Сунгире 
ймею·т болып"<;»й интерес !i 

, для истории первобытной 
религии. Они · свидетельст
вуют о существовании уже 

в то отдаленное· время 

очень сложного погребаль

ноrо ритуала и развитых 

представлений о загробной 
жизни. Не исключено, что 

даже положение маАь.чиков 

в могиле-Голова к голове
не случайно, а связано с 

какой-то уст&йчивой тради

цией п имеет свой внутрен

ний СМЫСЛ. В СВЯЗИ С ЭТИМ 

невольно вспоминается най
денная недавно Л. Тарасо
вым на Гагаринекой стоян 
ке в верховьях Дона. стату

этка из бивня мамонта, 

Ученых уже· давно инте

ресовало тонкое строение 

различных продуктов пита

ния. Но изучать их под 

электронным микроскопом 

представляющая собой че-

ловеческие фигур~I - о~на 
немного - больше ·друrоu,

слитые головами, точно по

вторяющие положение в мо

гиАе наших сунгорских 

мальчиков. 

После первой nредвари
тельной расчисn'и оба по
гребения были взяты моно
литом и привезены· в Моск
ву. Теперь наступил второй 
этап «раскопок»- в лабо

ратории Инспfтута архео

логии АН СССР продол

жается кропотливое в все

стороннее изучение. Окон
чательные выводы и ре

конструкцни этого уни

кального и, без сомнения, бо

гатейшего в мире палеоли
тического погребения вне

сут существенные коррек

тивы в наши представления 

о палеолите. 

lИ-Urff 

было невозможно - поток 
электронов разрушал иссле

D,уемое вещество. 

Недавно в электронной 
микроскопии появились но

вые методы, в частности 

техника заморажива,ния с 

протравливанием. При та

ком методе замораживание 

длится не больше секунды, 
поэтому структура не ус

певает измениться. Заморо

женные образцы разламы
ваются ударом ножа. На 

поверхность напыляется ме

талn, образующий слепок, 
который затем отделяется 
и исследуется в электрон

ном микроскопе. 

Сотрудниками универси-
тета в Лидсе таким методом 

были сделаны ми,крофото
графии различных сорто.в 

сыра и других молочных 

nродуктов. На фо.тографии 
вверху - чеширский сыр 
(из мя гких сортов). Видны 
тесно примыкающие друг к 

другу шарики жира со сло

истой структурой. 

На фотографи.и .внизу -
мороженое. Оно состоит из 

замороженной водной осно-
~ 

вы, содержащеи гранулы 

молочных белков .и жира. 



8 Р А С С И А 3· Ы 
О ПОВСЕДНЕВНОМ 

с в я 3 ь 

Светлана Чнрннова - одна 
нз телетайпистон Телеграф
ного агентства Советемого 
Союза. Она обслуживает сра
зу неснольно телетайпов н 
«держит в рунах» связь со 
многими норреспондентами 

ТАСС за рубежом. 

Расскаэ1t11ает 
эаместнтеnь 

начаnьннка апnаратной 

свяэн ТАСС 6. КОЭЛЕНКО. 

ТЕЛЕКС • • 
С ВЯЗЬ ОПЕРАТИВНАЯ 

Н УДОБНАЯ 

В nросторнам за.ле Те

леграфного агентства Со

ветского Союза- ТАСС -
длинные ряды столов. На 
каждом-аnnараты, наnоми

нающие канцелярские пишу

щие машинки-телетайпы. 

Рядом с аппаратами-диски 
с цифрами, как у телефона. 

Оnератор набирает услов
ный номер, начинает nеча

т ать на телетайпе, а на дру
гом ко.нце континента такой 

же аппарат совершенно син

хронно вь~тукивает на бу
м~жной ленте переданный 
текст ... Это система абонент
ской международной теле

графной связи, или, как ее 

принято сейчас называть, 

телекс. 

Слова «телекс)) в БСЭ 
нет: оно вошло в оби.ход не
скол ько позже выпуска по

следнего тома энциклопе

дии ... 
Телеграфия - старейш~1Й 

11 11д быстрой связи. Значе
ние ее переоценить трудно: 

хотя информацию можно 

передать и по телефону, но , 

как говорится, слова к делу 

не подколешь, а телеграф

ное сообщение - фо.рмен
ный документ. Пра·вда, на
стоящим документом оно 

стало тогда, когда в сере

дине прошлого столетия 

русский 
МеНОВИ1Ч 

первый 
аппара.т. 

ученый Борис Се
Якоби изобрел 
буквопечатающий 

В да.льнейшем на 
всем nути развития техни

ки телеграфирования изоб
ретатели стремилнсь увели

чить скоро·сть работь1 букво
nечатающих аппаратов, но 

скорость эта имела пре

дел - 1 000 слов в час. И 
зависела она не от мастер

ства телеграфиста, а от 

nринципа действия аппарата. 
В nриемнике и передатчи

ке с оди·на.ковой скоростью 

непрерывно вращались од

нотипные колеса с выграви

рованными в одинаковом 

порядке буквами. Под коле
сами располагались эле.кт

ромагни.ты. Когда по обмот
ке электромагнита проходил 

ток, сердечни1< притягивал к 

себе металлl>fческую пла
стинку - яко·рь, который, 
перемещая·сь в магнитном 

по·ле, прюkи:мал к колесу 

бумажную ленту. На ней от
печатыва,лся знак, находи·в

шнйся в это г момент на·д 

лентой. Специальные, до
вольно сложные устройства 

СОГЛаСОВЬI'Ва·ЛИ О•ДИНако

ВОе - синфаз!Ное - враще-' 
ние буквопечатающих колес 
приемника и переда.тчика. 

Добиться абсолютно точной 

синфаз·ности на больших 
скоростях вращения невоз

можно, поэтому и не удава

лось увели~ить чнсло nере

даваемых слов: начинало 

сказываться различие в дви

жении буквоnечатающих· 
колес. 

Увелнчить скорость по
могли из·обретен·ные annapa-

~ 

ты т а·к на.зываемои старт-

стоnной конструкции с кла

виатурой пишущей машин
ки - телетайnы. 

«Телетайn» - термин син
тетнческий: «теле» - сл·ово 

греческое, означает <<дале

КО)); «тайт)- по11ятие анг

лийское, в пере·во·де значит 

«печатать на пишущей ма
шинке». 

Первую революцию в те

леграфн'и произвели · буква-· 
печатающие аппараты, а те- ' 
летайnы сделали вторую. К 
1930 году они прочно во
шли в жизнь, заменяя ста

рые приемо-передающие 

устройства. 

Конструкция 
~ ' 

телетаипав · 
принципиально отличает их 

от nредшествующих аппара

тов. Старые передатчи.ки 
системы Юза имели ссрояль
ную» кла•виатуру. На кла.ви
шах были обозначены бук
вы. При на·жиме клавиши 
замыкался контакт. Но за-
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мыкался он лишь тогда, ког

да соответствующий знак на 
враща,ющемся типовом ко~ 

лесе находился над лентой. 
На телетайпе каждый 

знак переда.ется по.средст

вом так назывсtемого те

леграфного кода . Это ком
бинация из пяти электриче
ских посылок, или, иначе, 

ИМПУЛЬСОВ ТО !(а . 

Под клавишами размеща .. 
J 

ется пять комбинаторных 
линеек. К·огда нажимается 
кла.ви,ша (1 ), комбинаторные 
лннейки (2) занимают опре
деленно-е для этой клавишн 
положение, перемещая ры

чагн (3) передающего уст
ройства. Каждый запорный 
рычаг связан с контактным 

рычагом (4), который своим 
зубом упирается в «свой» 
диск (5) оси передатчика. 
Диски имеют вырез. 
Прн вращении оси пере

датчи·ка зуб выдвннутого 
контактного рычага запада

ет в вырез диска, замыкая 

контактную пружину (6). 
Такнм образом, пять ком

бинаторных ли-неек, пе.реме
стив в определенном поряд

ке запорные рычаги, вызы

вают замыкание ко·нтактов 

тоже в строго определен 

ной последовательности для 

каждой буквы. При нажа
тии, например, клавиши «Я» 
посылки то·ка пойдут по схе
ме О О О + +, то есть пер
вые три пружинки не замк

нут контактов, а 4-я и 5-я по 
очереди пошлют и,мпульсы. 

Кроме того, при каждом 
обороте оси передатчика 
посылаеТ'СЯ пусковой (стар
товый) и остановочный ( сто
повый ) импульсы ток а. 
Старто.вый си.гнал включает 
в приемнике движение дис

ков, а ст·опо,вый - останав

ливает их. Поэтому аппара-
ты получили название 

«стартстопных ». Включение 

приемнего устройства при 

каждом нажатии клавиши 

обеспечивает практически 
абсолютную си·нфазность 
действия nередатчика и при
емника. 

В приемнике (8) комби-
нация из 

пульсов 

полученных им-

тока «расклады-

вается по полочкам», и ли

нейки дешифратора (7), по
добные линейкам передат
чика, занимают определен

ную для данной комбина
Ц"1И импульсов тока пози

цию. Заняв ее, они через 
систему рычагов выталки

вают соответствующую ли-
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теру (9), которая и отпе
чатывается на бумаге, как 
на пишущей машинке. Все 
эти операци!И происходят 

очень быстро: сейчас суще
ствуют аппараты, способные 
передать и принять около 

800 знаков в минуту. 
Работая на телетайпе, не 

нужно придерживаться 

строгих пауз между знака

ми. Это - отличительное 
качество стартстопной конст
рукции. 

Передать телеграмму мо
жет любой человек: специ
альная подготовка, кроме 

умения печатать на стан

дартной ма,шинке, не тре

буется. 
Простота обращения с 

телетайпом - одна из при
чин широкого развития си

стемы телекс. Другая не 

менее важная причина -
открытие так: н азываемого 

тонального телеграфирова

ния, которое позволило ис- . 
пользовать для телеграф

ной связи телефонные кана

льl. Особые устройства 1Jpe- · 
образуют телеграфные 
электрические посылки так, 

что они совершенно не ме

шс:ют телефонному разго
вору, ведущемуся по этим 

же проводам, и телефонные 

абоненты даже не подозре
вают об их сущ~ствовании. 
(К сожалени1о, в несколь
ких словах объяснить прин
цип тонального rелеграф.и

рования нельзя: ::.то тема от

дельной статьи.) Телекс 
использует и радиоканалы. 

Система телекс имеет 
много общего с системой 
телефонной связи . Телетаi1-

пы у абонен:ов устанавли
ваются точно так же, как и 

телефоны. Линии от них 

11дут к коммутаторным стан

циям- аналогичным теле

фонным. Рядом с телетай
Гiом монтируется наборный 
телефонный диск. Когда на

бирается номер нужного 
абонента, на телексной стан
ции происходит соединение, 

и у вызываемого абонента 
включается аnпарат. До это

го мо.мента все напоминает 

телефонную связь, а затем 

начинается существенное от

личие. 

Если телефонного абон~н
та нет на мест е, разговор не 

состоится. Если же нет вла
дельца телетайпа у аппара

та, это не имеет значения: 

аппарат, автоматически 

ВКЛЮЧ"'ВШИСЬ, сразу же ОТ· 

стукает вызывающему для 

' 

контроля свой номер и . со
общит (.разумеетс я, на 1 бу
маrе), что готов к пр11ему 
депеши. Получив такое ,под
тверждение, можно пеtэ-~да

вать телеграмму: 150гда 

владелец телетайпа при·,цет, 
он прочтет посланное ему 

сообщение, отпечатанное на 
рулонной бумаге .):fу,- ·а · если 
хозяин в момент передачи 

у аппарата, он сам · сможет 

разговаривать. Разговор, ко
нечно, будет идти не голо
сом, а текстом, прозой или . . . 
стихам11 - это уж на усмот-

рение «говорящих» .. . 
Как известно, человеку 

угнаться за машиной слож

но. Даже ОТЛИL!·НЫЙ О•пера
ТОр не В СОСТОЯ'I;fИН передать 

по телетайпу больше 
1 500-1 600. слов за час, да 
и · он не гарантирован от 

ошибок. Причем така я ско
рость связана с огромным 

нервным напряжением. д 

стартстопный аr1парат с n о

собен передава~ь и прини
мать в час около 4,5 тысячи 
слов. 

Чтобы сэкономить время 
передачи (а это деньги , и 
немалые!) и избежать оши
бок в тексте, сообщение за
ран ее шифруется на перфо

раторе - приборе, l<оторый 
выбивае1 на специальной 
ленте комбинацию отвер
стий, соответствующую бук
ве. Г ото в а я перфолента 
вставляется в трансминер

автоматический передатчv.к. 

Трансмиттер и перфора
тор - обязательные детали 
современных телетс!tiiiпов, 
именно они nозволяют ве

сти передачу со скоростью, 

близкой к расчетной. 
д как узнать номер те

лекса учреждения или част

ного лица? Да так же, как 
узнается но.мер телефона: 

~уществуют специальны ·~ 

спр&sочные и, крамз того, 

выпускаются ежегодные 

«телексные справочники». В 
отличие от телефонных, ко 

торые обычно : срдержат 
лишь номера телефонов уч

реждений и лиц . одного го

рода, справочни11<и номеров 

телекса выпускаются меж

дународные несколыw 

толстенных то.мов, напеч1:!

танных убористым шрифтом 
на бумаге чут ь толще папи
росной ... 
Телекс- связь оператив

ная и удобная. 

беседу запксал 

н. ·зыков . 



Так выrnядит перфоnента с закодированным текстом. 
На этом отрезке зашифровано название нawero 
журнала. 
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п о в о 

Попробуйте сня.ть со ска

лы подводного жителя. Ино

гда это удается легко, чаще 

nриходится прикладывать 

немалые усилия. 

Способ прикрепления жи

вотного тесно связан с его 

организацией и с образом 

жизни. Вот несколько nри

меров. 

МИДИИ (1) профильтро-

вывают сквозь свое тело 

огромное количество водь1 

и поэтому должны селиться 

в местах, где проходит силь

ное течение. Клейкими ни

тями, выпущенными из спе

циальной биссусной железы, 

моллюски проЧно прикреп-

в hl х 

ляются к скалам. Если силь

ная волна все-таки оторвет 

жнв.отное от скалы - не бе

да. Моллюск nереползет на 

новое место и снова при

клеится. 

ПАНЦИРНЫЕ МОЛЛЮ-

СКИ-ХИТОНЫ (2), достига-

ющие веса в несколько ки

лограммов, имеют одну, но 

очень большую nрисоску. 

ТРЕПАНГ (3) nрикрепляет-

ся к скалам многочисленны-

ми присосками. 

РАЧОК-БАЛЯНУС (4) стро

ит прочный домик, который 

уже никогда не покидает. 

с R А л 

На этой же фотографии 

видны и ГИДРОИДНЫЕ ПО

ЛИПЫ, наnоминающие ма

ленькие веточки. На конце 

их ножки, на подошве, вы

деляется хитиноподобное 

вещество, с его помощью 

полип прочно соединяется 

со скалой. Иногда можно 

видеть, что на одной веточ

ке полипа появляются пере

тяжки. Каждый из образо

вавшнхся дисков со време

нем вырастает в МЕДУЗУ 

(5), которая, оторвавшись, 

пускается в плавание. 

Фото 

Ю. А с т а ф ь е в а. 

.4. 

s. 
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8 БИОГРАФИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИй 

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

Каждый rод ,. в итальянский 1·ород Пизу, 
насчитывающий около ста тысяч жителей, 
приезжает несколько миллионов туристов. 

Они стремятся увидеть знаменитую падаю~ 

щую башню, которая вот-вот, по утвержде

нию специалистов, доj\ЖНа рухнуть. Сто 
автоматических фото- и киноаппаратов 

днем и ночью нацелены на башню, чтобы 
не пропустить это мгновение. Пока им уда
лось снять только пожар, ел учквшийся на 
башне 19 марта 1969 года. Причиной его 
явилась, по-видимому, неисправность элек

тропроводки. 

Башня, которая «падает» в·от уже восемь 
веков, ежегодно отклоняется от вертикали 

на один миллиметр. Сколько она еще про
стоит, если не будут приняты срочные меры 

по спасению уникального сооружения, не

известно. Пизанцы и так называют свою 
падающую кампанилАу «затянувmимся чу

дом)) . 
. Архитектурвый ансамбль на Площади чу
дес в Пизе включает в себя четыре соору
жения: Дуомо (что по-итальянски означает 

соб,ор), баптистерий (крещальню), кампанил
.1\.У (колокольню) и крытое кладбище Кампо
Сац,тQ . ... Собор в 1.063 году начал:и строить 
известные в то время архитекторы Бускет
то и Райнольдо. Возведевне собора продол
жалось 55 лет- в то время строили мед

ленно. Еще . дольше сооружалсЯ баптисте
рий - целых 120 лет (1153- 1273). Но все 
рекорды длительности строительства побила 
кампанилла. И виноват в этом был ее пер
вый - строитель - архитектор Бонавнус, ко
торогЬ· считают автором сооружения. Но 
это,. видимо; неверно. Есть предположение, 

что проектировали 1юлокольmо те же зод
чие, которые строили собор, то есть Бускет
то и · Райнольдо. Скорее всего, они творцы 
всего архитектурного ансамбля, красующе
rося на Площади чудес в Пизе. А Бонавкус 

.n А Д А Ю Щ И Е 
Б А Ш Н И 

Всего на земном шаре насчитывается 
около сорока падающих башен. Здесь 
приведены лишь некоторые из них. 

Башня <•Сююмбеки» в Казани (СССР). 
Построен·а в XVII веке. Отклоне~ие 
центра верхнего, седьмого яруса баш
ни от вертикали составляет 1 ,34 метра. 

Падающая башня в Невьянске (СССР). 
Построена в ·1725 году. При высоте 
54 ' метра отклонение здания от вер
тикальной оси составляет 2 метра. 

ПаДающие башни в Еiолонье. (Италия). 
Правда, такими они были построены. 

3. «Наука И ЖИЭН.Ы.> JW 2. 

был nросто подрядчИI<ОМ, I<оторый взялся за 
возведение r<олокольни. 

Работы по сооружению каr.шаниллы нача

лись или в 1173, или в 1174 году. Построив 
первый этаж и два I<олоннадных кольца, 
Боваввус заметил, что башня откловилась 
от вертикали на четыре сантиметра, и пре

I<ратил работу. Одни исторюш сообщают, 
что освистанвый архитектор с позором был 
изrnан из города, другие nиmyr, что Бован
.нус, оnасаясь гнева горожан, сам покинул 

Пизу. Кш< бы то ни было, дальнейшая его 
судьба неизвестна. 

Почему наклонилась башня? На этот счет 
имеются разные мнения. Наиболее злые 
исследователи творчества Бонаннуса ут
верждают, что он просто сэкономил на фун
даменте, стремясь увеличить свой доход. 
Другие считают, что Бонаннус допустил 

ошибку, заложив половину фундамента на 

твердом грунте, а другую nоловину -
на «Мяrком)), Третьи считают, что строи

тель, должно быть, использовал насо

сы для откачки воды, что нельзя было де
лать. Поскольку Бонанвус строил круглое 

сооружение, насосы, видимо, были располо

жены в центре башни, подальше от стен. 

Откачанная вода стекала в одну сторону

в направ,\ении реки Арно. Колокольня дей
ствительно накло11ена в сторону реки, и это 

придает правдоподобность последней гипо

тезе. 

Сооружение башни возобновилось почти 
через 100 лет {в 1275 году), когда архитек
тор Джовавви ди Симоне решил, что мож

но продолжать работы. К тому времени от
клонение верхнего карциза башни от вер
тю<али составляло около 50 сантиметров . 

Д:жованни ди Симоне nонимал, что надо 

принять некоторые меры, чтобi.I повысить 
устойчивость башни. Поэтому следующие 

этажи он выкладывал так, чтобы с наклон-
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ной стороны они были на 5, 1, 9 сантимет
ров выше, чем с противоположной. 
Но ухищрения Джованни дн Симоне не 

поr.югли. К моменту окончания пятого ко
лоннадного этажа он заметил, что башня 

продолжает наклоняться, и счел за лучшее 

прекратитъ работу. Дальнейшая его судьба 
также неизвестна. 

В 1350 году, когда третий архитектор, 
Томмаза Пизано, взялся достраивать башню, 
отклонение ее от вертикали составляло уже 

93 сантиметра. Строя щестой, колоннадвый 
этаж, Томмаза Пизано приподвял его с нак
лонной стороны на 11 сантиметров, а звон
ницу специально сильво «завал.ил» в сторо

ну, противоположную наi<лону. В таком ви

де (,укороченную на четыре этажа по срав

нению с проектом и без крыш1J) подрядчик 

сдал башню горожанам, и она стала ел у

жить Пизе . 
В настоящее время отклонение башни от 

вертикали составляет 5 метров 18 сантимет
ров и продолжает увеличиваться примерно 

на один миллиметр в rод. Старый звонарь 
башни Эвцо Гиларди последнml раз nодни
мался по 294 ступеням в апреле 1965 года. 
Более он не рискует взбираться на коло
кольню, и его функции выполняет электри
ческий nрибор. 

Что ,же б у дет с башней? Можно ли ее 
спасти? 
. Не надо думать, что попытки укрепить 

фундамент башни не дслались. В 1936 году в 
основание башни под давлением были введе

ны жидкие цемент, бетон и стекло. Инъек· 
ция не приостановила «падение». Вторая 

ПАДАЮЩИЕ БАШНИ 

С л е в а н а n р а в о: 

Падающий минарет в Аксарае (Турция). 

Падающая башня в Сен-Морице (Австрия). 

Падающи й минарет в Джидде (Саудовская 
Аравия). 

Падающая колокольня в Модене (Италия). 

Падающая башня в Готланде (Швеция). 

Падающая башня в Франкенштейне (ГДР). 

ПадаК?щая башня в Сарагосе ( И сnания) . 
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попытка была предпринята в 1961 году по 
проекту польского ученого Ромуальда Це
бертовича. Но прежде чем рассказать о ме

тоде Цебертови•tа, необходимо небольшое 
отступление. 

В 1809 году профессор Московского уни

верситета Ф. Ф. Рейсе устаuовил, что по
стоянный электрический ток, пропусн:аемый 
через насыщенную водой кварцевую пыль, 

вызывает движение воды по наnравлению к 

отрицательному электроду. На этом явлении 

и основав метод уплотнения сыпучих и осе

дающих пластов почвы при помощи электро

кинетвческих процессов, предложенный Це
бертовичем. 

Если под влиянием электричесi<ого поля 
вода стекает по направлению к отрицатель

ному электроду, то, следовательно, система 

двух электродов, погружевных в почву, ра 

ботает, как насос: анод нагнетает, катод вса

сывает. Вода собирается у катода, отк у да ее 
можно отводить в любом удобном направле
нии. Так можно осушать почву. Если же, 
пользуясь таким «нагветательво-всасываю 

ЩIIМ насосом», вводить у анода растворимое 

стекло и хлористый кальций (давно приме
няемые средства для укрепления почвы), то 
можно будет не только осушить почву, во и 

превратить ее в скалу. Этот метод и был ис
пользован в 1961 году для укрепления фун
дамента Пизанской башни. К сожалению, 
он не дал результата. Кампаиилла продол
жает «Падать)> с прежней скоростью -
один миллиметр в год, так как по-прежнему 

из-под основания башни грунтовые воды 

ежеrодво уносят 230 rраммоn rрунта. 



Тэинм по- nро·еf<ту ·архнтекторов Буснетто и 
Райнольдо должен был быть архитектурный 
ансамбль на Площади чудес в Пизе. Башня 
nр~ектировалась ~трого вертикальной. Пер· 
выи этаж высокии, затем - десять этажей с 
балконами, двенадцатый этаж - звонница; 
венчала колокольню остроконечная крыша. 

Общая высота - 96 метров. 

Пожар, случившийся на башне 19 марта 
1969 года, в день nраздника святого Иосифа. 

4 декабря 1964 года над Пизой пронесся 
ураган. И сразу же разнеслась тревожная 
весть: буре удалось за один день «сдвинуть» 
башню еще на О, 1 миллиметра. Казалось бы, 
пустяк! Но скорость ветра в тот день не 
превышала 60 Iшлометров в час, и если 
башня так сильно отозвалась на незначи
-;ельную ветровую наrрузку, значит, в ее 

состоянии произошли какие-то неприят

ные изменения. Министерство общественных 
работ Италии обратилось ко всем ученым 
мира с призывом спасти уникальное соору

жение. Уже поступило около nолутора ты
сяч проектов. Среди них есть разные. Остав
ляя в стороне курьезные (например, некото

рые предлагают просто молиться - и бог 

не даст рухнуть башне), остановимся на 
серьезных. 

Прежде всего о требованиях, предъявляе
мых к проектам. Основвое условие - башня 
должна остаться в том же наклонном nоло

жении, что и сейчас. Все проекты выпрям

ления кампаниллы сразу же отвергаются . 

Пизанцы справедливо опасаются, что верти
кальное сооруJКение не будет привлекать 
такую массу туристов. «Пусть лучше башня 
рухнет, и мы еще сотни лет будем показы
вать развалины,- говорят JКИтели города,

чем согласимся на выпрямление кампа

ниллы». Другое требование - внешний вид 
башни и ее местополоJКение не должны из

мениться ни на йоту. На основании этого 
условия отвергаются проекты, nредусмат

ривающие креnящие тросы, подnорки и пе

репое сооруJКевия па другое место. В проек
те должны быть nредусмотрены таi<JКе воз
моJКность естественной осадки башни, за
щита от землетрясений, восприятие большой 
ветровой наrрузки. Наконец, стоимость ра

бот должна быть мивималь.ной. 
Теперь о проектах, представляющих наи

больший интерес. 

Итальянский профессор Густаво Коловне
ти предлагает при помощи 15 дош<ратов 

грузоподъемностью тысяча тонн каждый 
поднять башню на 2-- 3 миллиметра, пред
вари·тельно отрезав ее от основания, рас

ширить и укреnить фундамент, а затем по

ставить колокольню на место. Этот проект, 

за выполнение которого берется фирма 

«Фиат», оценивается в 15 миллионов дол
ларов. 

Суть плана спасения башни, предложеи
ного американским ученым Вао Ли, заклю
чается в следующем. Внутри камnаниллы, 

в ее верхпей части, закрепляется стальное 
1юльцо, К нему привязываются тросы, кото
рые вторым своим концом крепятся к бал

ке, врытой в землю н.а 3 метра ниже осно
вания башни. Натянутые тросы не дадут 
башне упасть, а так как они проходят вну

три сооружения, то не меняют его внешве

го вида. 

Следующий проект принадлежит советско
му инженеру Е. Страздину. Он предл.агает 
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расположить в основании I<олокольаn круr· 

лый железобетонный диск и передать на не
го давление башни на фундамент (см. рису
нок ни вкладr<е). 
Проект дpyroro советекосо инженера, 

Д. Малкова, предусматривает опору башни 

ни три балки, изогнутые в форме бумеранса. 

Одним концом стержни упираются в сталь

ное ко,~ьцо, укрепленное внутри колокольни 

на уров~1е ее центр.а тяжести. Второй конец 
каждой балi<И пропускается через отверстие, 
вьшиленпое в основавин башни ниже уровня 

земли, и заделывается в один из трех допол

нительных фундаментов, построенных ря
дом с ос.новным (см. рисунок на вкладке). 
Все nроекты, н о которых было рассказано 

и о которых здесь не соворилось ни слова, 

ве свободны от недостатков. В частности, 
существует опасение, что кампан:влла мо

жет рухнуть во вре11·хя проведения спаса

тельных работ. Но на риск, видимо, при

дется пойти во имя будущего Пизанской 
башни. 

Для тех, кто захочет принять участие в 
международном ковкурсе предложений по 

спасению уникального сооруженвя, сообща 
ем параметры башни: высота - 54,5 метра, 
диаметр - 18 метров, диаметр фундамента 

башни- 18,8 метра, rлубиnа фундамента -

7 метров, толщина стен первого этажа-5,2 
метра, толщива стен второго - седьмого 

этажей- 3,5 метра, вес башвп- 14 200 
тонн, ее центр тяжести находится на высоте 

16,7 метра над уровнем земли, угол наклона 

башни I< вертикали составляет 5°29'25" , от
клонение башни от вертикали на высоте 

46,35 метра на 19 июня 1969 года равнялось 
4 метрам 36,8 сантиметра. Внутри башни 
идет винтовая лестница, имеющая 294 сту
пени. 

Вот, кажется, и все о прошлом и настоя

тем Пизанской башни. Свидетелями же ее 
дальнейшей судьбы r.-rы станем в будущем. 
Недавно JJТальянское правительство привя

ло решение выделить 3,2 миллиарда лир на 
nроведение работ, необходимых для спасе

ния · башни. 300 11mллионов лир из этой 
суммы предназначены для nрем:ировавия 

участшшов I<Овкурса. 

В. ЛИШЕВСКИЙ. 
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ВЫПРЯМЛЕНИЕ 

МИНАРЕТОВ 

УЛУГ-БЕКА 

падение, и только искусст

во советских инженеров 

предотвратило ката.строфу. 

Самарканд. На площади 
Регистан красуется медресе 
Улуг-бека, обрамленное 
двумя минаретами, которые 

неизменно вызывают во·схи

щение туристов . Многие из 

них даже не подозревают, 

что эти минареты в свое 

время наклонились на

столько, что им угрожало 

Медресе Улуг-бека- из
вестного астро.нома н ма

тематика средневековья 

было построено в 1417 -
1420 год ах. То ли время, то 
ли случавшиеся землетря

сения наклонили минареты, 

только северо-восточный, 

отклонившийся к началу 
нашего века от вертикали 

на 1 ,8 метра, требовал не-
у 

медленнон помощи. 

В 1918 году минарет за
крепили в наклонном nоло

жении при помощи тросов, 

охватывающих его среднюю 

часть, другой конец кото

рых был привязан к дере
вянным якорям, врытым в 

землю. В плохую погоду 

тросы, крепящие сооруже

ние, гудел и, о.т чего вся кон

струкция получила у мест

ных жителей прозвище 

«чертовой гитары». 
В 1932 году северо-во

сточный минарет медресе 



ПАДАЮЩИЕ 
колокольни москвы 

В Москве много уникальных здагшй . Есть 
среди них н « 11адюощие башни ». Бы их ви
дите на фотографиях. Правда, нан:лон этих 
сооружений невел·нн . 11 nона они не u у t·
рожающем СОС'J'О ЯНИИ. 

Нолокольня собора << П окрова•>, что на рву 
(храм · Василия ' Блаженного). ,XVI - XVII ве-

ка. (Стр. 36, в в. е р х у.) 
Колокольня церкви Максима Блаженного. 
1829 год, ул. Разина , 1!. 4. (Стр. 36, вни з у.) 
.Колокольня церкви Николы в Хамовниках. 
XYII век. Теnлы й пер., д. 1. (В ни з у.) 
Колокольня церкви Всех святых <<На Н у
лишкаХ>> . XVII век ., nл. НогИна. (Сnрав а 

вверх у.) 
Колокольня церкви . Всех святых в селе 
Всехсвятском. 1733 г . , у метро <(Сокол>>. 

(С n р а Е а в н и з у . ) 

. -· 
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Улуг-бека был выпрямлен 
по прое·кту местного архи

тектора М. Ф. Мауера, ко

торого консультировал из

вестный советский инженер 

В. Г. Шухов. 

ную нижнюю часть соору

ж·ения. 

Минарет был отрезан от 
своего основвния и за~реп

лен на мета.ллической раме. 
Затем его нижнюю, повреж
денную часть удалил.и, а 

выпрямленный ми·нарет ус

тановили на капитальную 

железобетонную кла·дку, 
заменившую поврежден-

Прошло некоторое вре

мя, и уже второй, юго-во

сточны-й, минарет медресе 
потребова.л помощи: е·го от
клонение от вертикали до-

сти.гло полут·ора метров. 

Работы по выпрямлению 
минарета были прове.дены 
под руководством москов

ско·го инженера Э. М . Ген 
деля в 1965 году. Минарет 
был вы.прямлен при помо
щи мощных домкратов, I<O-

торые приподняли осевшую 

сторону на 418 милли.мет
ров. 

Между прочим, многие 
зарубежные и-нженеры со
мневались в успехе нач.ина-

' ния. «Это слиш~ом дерзко, 
противоречит законам тяго

тения. ми.на.рет : обрушитс я, 
ка·К только его начнут по·д

ниматьн,- зая.ви.ri австрий
еt<ий инженер li-1. Шредер. 
Но минаре•ты ме·дресе 

Улуг-бека стоят, как и пять 
веко.в назад. 
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РОЖ~ЕВИЕ А К А~ Е ·м D И 

(И з в о с п о м и н а н и й ч n е Н· а-у ч р е д и т е л я А М Н С С С Р) 

Академнн В. Парнн 

В конце 1943 года, когда «nобеды сча
стье боевое служить уж начинало нам», 
среди ряда ученых-медиков возникла 

мысль, что в связи с у.спехами советской 
медицины во время войны для дальней
шего ра.звити-я медицинской науки нужно 

учреждение, объединяющее ученых-меди
ков,- Академия медицинских наук. 

Постановлением СНК СССР был утверж
ден состав Оргкомитета новой Академии. 
В этот Оргкомитет вошли: Г. А. Мите
рев- в то время нарком здравоохране

ния СССР, академик А. И. Абрикосов, 
академи•к Н. Н . Бу.рденко, член-коррес
пондент АН СССР Н. И . Гращенков, Б. Д. 
Петров, С. Г. Суворов, нарко·м здравоох
ранения РСФСР А. Ф. Третьяков. 

Я официально не входил в состав Оргко
митета, но, как заместитель наркома по ме

дицинской науке и меди~ин<кому образо
ванию, готовил многочисленные nодробные 
справки об аналогичных академиях в зару
бежных странах, об уставах этих академий, 
об институтах, из которых должна была 
состоять наша Академия, о возможных ру
ководителях этих институтов и так далее. 

30 июня 1944 года по докладной заnи·с
ке Оргкомитета СНК СССР принял ре
шени·е об организации АМН СССР, а 
14 ноября 1944 г. был утвержден состав 
членов-учреди·телей Акаде>мии в количе

стве 60 человек. 

20 дека.бря 1944 года в Мраморном за
ле Моесовета открылась Первая (учреди
тельная) сессия АМН СССР. 

После приветствий выступили с речами 
члены-учредители АМН СССР. 

Академик А. И. Абрикосов говорил о 
задачах морфологов, о неразрывной свя
зи теории и практики в будущей работе 
АМН СССР. 

Академик Л. А. Орбели осветил всемир
но известные достиже·ния советской фи

зи.олог.ии, в первую оче'Редь учение И. П. 
Павлова о высшей нервной деятельно.сти . 

Он указал на значение колл ективности и 
комплексности в организации совреме.н

ных на·учных исследовани й, на необходи
мость их техниче<кого оснащения. 

Яркой и запоминающейся была речь 
С. С. Юдина, говорившего о том, что еще 
Петр \, создавая Акаде.мию наук, предпо
лагал в.ключить в нее представителей ме
дицины. С. С. Юдин упомянул о так на
зываемых «кризи<:ах» и «ра.сnутьях» ме·ди

цины в 30-х годах нашего века, настаивал 
на необходимости широкого представи
тельства в новой Академии врачей-клини
цистов. Юдин подчеркнул, что в тех слу-

v 
чаях, коr·да· на основан.ии· Одностороннеи 

теории лечить больных начинали «сами 
биохимики, бактериолог.и и общие патоло-
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ги», общие итоги « ... для самого метода 
почт и неизбежно заканчивали .сь неудачей; 
для автора -огорчением, для врачей
очередным разочарованием, для боль
ных, увы, иногда катастрофой». С. С. 
Юдин говорил далее о том, что иностран
цы часто сознательно или несознательно 

«забываюТ>) приоритет русских ученых. В 
качестве примера он nривел А. Г. Сави
ных. «Андрей Григорьевич на отлете, в 
глухой тайге (в Томске.- В. П.). Туда ото
всюду далеко. И вот в конце 1943 г. в со
лидном американском журнале описыва

ется тотальная гастроэктомия на основе 

собственных двух случаев, но со ссылкой 
на 265 чужих ра.бот, среди коих нет ни 
одного у•поминания о Савиных... Ничего, 
дорогой Андрей Григорьевич ! Теперь в 
нашей Академи·и вы оnубликуете работу 
о 260 собственных операциях со ссылкой 
на две иностранные работы». Глубоко пат
рио.ти•чески звучали последние слова речи 

С. С. Юдина. У Академии медицинских 
наук есть «первейшая внеочередная за

дача- помочь нашему народу выиграть 

войну" , )), «Глядя на них, на раненых, на 
убитых, на оскверненные православные 
святыни, на ВЗ·орванный Крещатик, сердце 
кипит, душа негодует. И вдруг встает воп

рос: «а что, в стенах Академии можно да

вать «кипеть се.рдцу» или там за•да.чи нау

ки в любых обстоятельствах требуют бе<:
пристрастия, сдержанности, даже холод

ности?.. На,ука - инте.рнацио.наль,на. Но у 

человека науки есть, должна быть роди
на. И при защите ее он вправе, он даже 
обязан кипеть, где бы ни находи·лся, хотя 
бы в стенах Академии. Особенно, если 
са,м он русский и защищает т а к у ю р о-

д и н у и т а к о й н а р о д)) . 

На дальнейших общих собраниях Акаде
мии речи члено.в-учредителей продолжа

лись. А. В. Палnадин гово'РИЛ о новых воз
можностя х, открывае-мых для развития 

биохими.и в Ака•демии медици•нских наук, 
о nлодотворной связи биох·имии с клини
ческой медициной, об основных nробле
мах биохим-и·и того времени , не nотеряв
ших, впрочем, своего зна.чения и сейча<:, 
об изучении обмена веществ, в частности 
белкового, патох.имии обмена веществ, 
биохимии рака. 

В. П. Осипов остановился на достижени
ях советской психиатрии в лечении пси«и
ческих заболеваний, вызванных боевой 
травмой, контузиями у бойцов Красной 
Армии, тяготами и лишен.иями военного 
времени у гражданского на·селени·я. В чи<е
ле задач, стоящих nеред nсихиатрами, 

В. П. Осипов отметил необходимость да·ль
нейшего изу·чения осложненiНых nсихоти

ческими явлени•ями военных травм и их 

отдаленных nоследствий; необхо·димость 



тесной связи с физиологией высшей нерв
ной деятельности и с нейрохирургией; 
изучение механизмов психических симпто

мов и синдромов, целеустремленные, но 

осторожные и бережные поиски новых 
методов лечения. 

М. С. Малиновский сравнил время обра
зования новой Академии- четвертый год 
Великой Отечественной войны,- героиче
ское напряжение всех сил страны, полное 

единство фронта и тыла, твердая уверен

ность в грядущей П·обеде над фашиз
мом -с обстановкой в Росси·и перед 
окончанием первой мировой войны- тя
желый кризи•с, ра.звал лромышленности, 
транспорта, моральное разложение тыла, 

подрыв стойкости русского· солдата, поте
рявшего веру в победу, предчувствие н е
минуемой катастрофы, ожидающей про
гн·ивший и ненави·стный на·роду царский 
строй . Продолжая свою речь, М. С. Мали
новский о.становился на больших успехах 

v v 
со·ветскои медицины, но с мудрои само-

критичностью отмет.ил: «Нельзя не отме
тить известного отставания, скажем, отно

сительно отставан.ия нашей науки по 

сравне·нию с точными наунами... разве 

можн·о сравн•ить те достижени·я в области 
изучения человеческого орга,низма с теми 

дости·жениями, которые •имеет физика в 

области изучения строения материи?» 
Он при·зва.л новую Академию создать 

необход·имые условия для внедрения в 
изуче•Н•Ие человеческого орган.изма дости

жений и методов точных наук. Закончил 
свою речь М. С. Малиновский обосновани
ем на.учных, практических и организацион

ных задач акушеров и гинекологов в Ака

деми•И медицинских наук СССР. 

' 

Ф. Г. Кротков рассказал о славном 
прошлом русской гигиенической науки, о 
профи·лактическом направлени·и советско-

го здравоохранения в мирном строитель-

стве и во время войны, ч то явилось при
чиной отсутствия эпидемиче·ски•х заболева-

' ний на фронте и в тылу- этих неизбеж
ных роковых спутн.иков всех прежних 

войн. Изу•чение проблем питания, охраны 
воды, воздуха, строительства здоровых 

жилищ, а-кклиматизаци•и человека к резко 

В nрезидиуме сессии. Слева направо: ака
демии А. И. Абрикосов, академик В. В. П а
рин, академик Н . Н. Бурденко (1944 год). 

отличающимся условиям нашей оrро.мно11 

страны, вопросы гигиены труда- вот важ

нейшие проблемы, на которых остановиr
ся Ф. Г. Кротко.в. 

В. Ф. Зеflен~н в своей речи призвал к 
развитию терапевт•ичеСI<ОЙ науки в стенах 

Ака-демии медицинских наук в тесном 
творче·ском содружестве с физиолога.ми, 

биохими.ками и патоф·изиологами. 
Н. И. Гращенков выбрал темой своей 

речи вклад русской и с·о·ветской наую>i в 
вирусологию, особенно в область и•зуче
ния вирусных нейроинфекций. 
Крупнейший офтальм.олог нашей стра

ны ака.деми•к В . П. Ф·илатов широко изве
стен своими· замеча.тельными достиже.ния-

' ми в лечени·и глазн.ых боле·зней, в первую 
очередь переса.дкой сохра•няемой на хо
лоде роговой оболочк'и глаза трупа боль
ным, потерявшим зрение из-за помутне

ния ее. С помощью этого способа врачi.оt 
школы В. П. Филатова и его другие совет
ские последователи вернули зрение такому 

количеству слепых, которое превысило 

<mродукцию» всех окулистов мира за 100 
лет существования проблемы пересадк11 
этой прозрачной передней стенки глаза! 
В. П. Филатов был не только талантливым 
офтальмологом, но и широко мыслящим 

клиницистом. Он предложил ставший изве
стным во всем мире новый метод восста
новительной хирургии - пластику на круг

лом кожном стебле. Ко дню учредительной 
сессии Академии медицинских наук этой 

операции исполнилось уже четверть века. 

Без нее не обходилась ни одна хирургиче
ская клиника, а во время войны ни один 
госпиталь. В. П. Филатов был также авто
ром так называемой тканевой терапии

лечения ряда заболеваний подсадкой тка
ней, отделенных от трупа или от живого 

организма н сохраняемых при низкой тем

пературе в течение нескольких дней. Есте
ственно, что в своей речи В. П. Филатаз 



Груnпа членов-учредителен АМ Н СССР и гостей сессии. Сидят (слева направо): 
В. П. Филатов, С. С. Юдин, В. Ф. Зеленин, И. В. Давыдовснин, В. В. Парин, М. С . Мали
новский , Л . А. Орбели, Н . Н. Бурденко , Г. А. Митерев, А. И. Абрикосов, П . А. Куnриянов, 

Б. Д. Петров, Л . С. Штерн, О. П. Подвысоцкая. 

говорил наряду с обоснованием задач, 
стоящих перед офтальмологами, и о более 
широких проблемах, что придало его вы
ступлению большой интерес. Это был яркий 
пример связи «узкой» медицинской специ
альности с медициной в целом. 

Академик Я. О. Парнас начал свою речь 
с того, ((что о Советском Союзе нельзя 
сказать: «когда говорит оружие, то мол

чат музы•>. Он говори·л далее о необхо ·д и 
мости те·сного согласования между рабо
той отдельных институтов, о · неразрывной 

связи биох!-fмии с физиологией, клин икой 
и гиг иеной. Он nодчеркнул, что в науке 
имеются два пути: один- освоение уже 

завоеванных областей и другой- пио
нерская работа, бурение в глубину. Одно 
без другого не приводит к полному успе

ху. Науке не нужны роскошные дворцы и 

пышные кабинеты. Она нуждается в слож
ном, современном оборудовании, в ряде 
случаев в экспериментальных nолузавод

ских установках. Затраты средств на эти 
потребности науки окуnятся сторицей. 

Автор этих во<:поминаний в своей речи 

дополнил предложения Л. А. Орбели в 
отношении некоторых задач физиологии, 

говоря о недостаточном внимании наш 11 х 

физиологов к практически важной пробле-
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ме кровообращения, физиологии разви
тия человека, электрофизиологии цент

ральной нервной системы и вегетативных 
оргnнов. Я подчеркнул также необходи
мость деловой связи Академии с движе
нием научной мысли во всех уголках на
шей Родины, обобщения опыта работы 
всех отеч·ественных врачей и уч еных, ук
репления связи теории с nрактикой, соз

дания с самого начала здорового духа 

· критvки, предотвращения возможностей 
·раздувани я мнимых авторитетов, рекламы 

'дутых успехо·в, развития техническо\:1 базы 
нашей научно-исследовательской деятель-

ности, подбора творческих кадров ин-
. сти·тутов. Закончил я свою речь пожела

нием, чтобы (( ... дух подъема, дух творче
ской атмосферы, широких замыслов и 
nланов ... оставался в каждом из нас и , как 

nепел, который носил на груди Тиль Улсн
шпигель, стучал в наши сердца и звал нас 

к тому, чтобы чувствовать себя не только 
работниками сегодняшнего дня, но и 
творцами и создателями будущего .. . » 

Зак.'lючил сессию академик Н. Н. Бур
денко мудрой, насыщенной философскими 
размышениями речью . (Зачитана она была 
П . д. Куприяновым.) Н. Н . Бурденко под
черкнул: знамена тельность даты основаниi 



Акаде·мии- сви·де·тельство уверенности 

народа в своих силах и твердой вере в 
бл!-!зкую победу над фашизмом. Бурденко 
особо отметил, что Академия принимает 
на себя наследие Пирогова, Сеченова, Бот
кина- предвестников потенциальной силы 
русского народа, полностью развернувшей
ся при созда•н.ии нового, свободного ст.роя; 
подчеркнул необходимость правильного вы
бора основных проблем, на развитии кото
рых должно бы_ть сконцентрировано вни
мание вс·е·Й Академи.и. 
Гово.ря об и.ст.инно.м и мнимом интерна

ционализме в науке, Н . Н. Бурденко напом
нил, что «больше других ратовали за ин
тернациональную науку немцы, но менее 

всего это осуще·ствляли на деле)>, Некото

рые из н.их даже требо.в.али, чтобы Но.б.з
левские премии получали преимуществен

но немцы. 

Помню, ка.кие тревоги вызвал у меня, 
как и у многих других, случай, происшсд
ший с Н. Н. Бурденко еще до создания 
Академи•и, в первые м·есяцы войны, во вре

мя его поездки Н·а подмоско·вную станцию 

Балаших.а, куда прибыл первый поезд, на
битый ранеными, для их ра·змеще,ния в 
только что развернувшихся там госпита

лях. Николай Нилович был на перране 
вокзала, очень возбужденный и взволно
ванный тем, что, как ему казалось, развоз

ка раненых по госпита,лям про·изводилась 

недостаточно быстро. В это время с ним 

произошло внезапное помрачение соз

нания, И его ТОТЧа•С Же ПОЛОЖИ•ЛИ В ОДИН 

из госпиталей. Начальни.к госпиталя не
медле.нно сообщил об этом по тел~фону 
начальнику ГВСУ Красной Армии Е . И. 
Смирнову и наркому здравоохранения 
СССР Г. А. Митереву. Георгий Андр ·~~вич 
сейчас же позвонил мне. Я, естественно, 
бросил все дела и поехал на Балашиху. 
Минут через 15 после прие•зда, прослушав 
короткий рапорт начальника го·с nиталя о 
том, как все происходило, и сообщение 
палатного врача о состоянии Николая Ни 
ловича, я вошел в палату, где лежал 

Н. Н. Сверх ожи'дания я застал его лсжа
ЩИ·М с открытыми глазами. Он почти не~ 
медленно стал мне пок.азывать движени>t 

своей левой руки, знаком показал м•н~, 
чтобы я · снял О·деяло с ног и убедился, 
что пальцы левой ноги движутся произ

вольно. После этого он стал д~лать левой 
рукой движения, значения кото.рых я сна

чала не понял: он плотно сжимал все 

пальцы несколько раз nодряд, а затем 

энерг·ично двигал всей ·ладонью сверху 

вниз., после этого последовала серия дви

жений с быстрым раскрытием кисти, а за
тем движение кисти справа налево и 

слева направо. Тут я понял, что Н. Н. ста

вит себе диагноз - «спазм сосудов моз
га» (сжатие пальцев}, «а не разрыв сосу
да» (быстрое разжатие кист.и с последую
щим движением l<ис т и в сторону, подоб-
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ное качанию головой в знак отрицания 

или несогласия}. 
Я просто был поражен таким са-мо,обла

данием Н. Н., оставшегася врачом и в та

кой момент, когда друrие, что называет
ся, nотеряли бы голо.ву. 
После nоправки Н. Н. был эвакуирован 

в Омск, откуда, одн•а.ко, он скоро вернул
ся, чем, видимо, nодтвердил nравильнесть 

своего диагноза, и начал прежнюю бур
ную деятельность и в 1 Московском ме
дицинско.м институте, и в Ученом совете 
Наркомздрава, и, ко·нечно, в качестве 
главного хирурга Красной Армии, часто 
выезжая на фронт. В связи с этим всnом/<1-
н·ается забавный случай, о котором гово
ри•л мне профессор А. М. Геселевич, 
обычн•о соnровождавши·Й Н. Н. в таких 
поездках. По своей глухо.те Н. Н. не слы
Шал ни сигналов воздушной тревоги, Н•И 
стрельбы зенитных оруди й, ни раз.рыва 
ав~о~;эбомб, и профессору А. М. Ге.селеэ ичу 
стоило большого труда и времени, чтобы 
знаками ~о~ли заnиской сообщить Н. Н.: 
«Воздушная тревога»,- после чего он 
крайне неохотно уходил в убежище или 
в · щель. Я шутя посоветовал А. М. Г еселе
вИ·чу носить на груди картонный щнто•<, 
Ч/'lстый с одной сторо.ны, а с другой сто
роны с круnной надnисью «Воздушная 
тревога». По-моему, А. М. Геселевнч не 
СЧеЛ удобНЫМ ВОСПОЛЬЗО•ВатЬСЯ М011М СОВе
ТОМ, но, к счастью для всех нас, никакой 
'беды с Н. Н . при подобных обстоятельст
вах не случилось. 

Сесси·я и·збрала первый Презид~о~·ум но
вЬрождэнной Ака.демии. През~о~дентом был 
ед·инодушно избран Герой Социалистиче
ского Труда академик Николай Нилович 

· Бурденко. Его научный а.вторитет был столь 
tвысок, что ни о какой другой кандидатуре 
· не· возникало и речи. Ви.це-nрезидента.ми 

·был·и избраны: крупнейший с.о.ветский nа
. тЬлог Герой Социали·стического Труда ака
.демнк А. И. Абр1-1косов, известный леник
.градский хирург nрофессор Военно-меди

цинской академии П. А. Куприянов, аку

шер-гинеколог М. С. Малиновский (речь 
v v 

которого я упомин·ал в этои краткои ста-

тье}. Академиком-секретарем Академии 
был единогласно избран автор этих вос
nоминаний. Академиками-секретарями 

Отделений АМН были избраны: И. П. Р а
зенков, nолный сил, энергии и темпера

мента,- по Отделению медико-биологи
ческих наук; В. Ф. Зеленин - мягкИ'Й, так

тичный, часто едко о·строумный, предста-
v v 

витель московскои терапевтическои 

лы - no Отделению клинической 
шко

меди-

цины; деловой, доброжелательный, прин
ципиальный Ф. Г. Кротков - по Отде
лению гигиены, микробиологии и эпиде
миологии. 

Так ска.зать, в качестве «министров без 
портфеля»- члена.ми ПрезидиумдJ были 
избраны: Герой Социали.стического Труда 
академик А . А. Богомолец - основатель 
учения о физиологической системе соеди

нительной ткани и ее роли в защитных 

реакциях организма; мудрейший И. В. Да
выдовский, долгие годы украшавш~о~й Ака
демию медицинских наук оригинальностью 
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своего мышления, ·смелостью nодлинно на-, 
учной крюики, яркими выстуnлениями на 
сессиях; Герой Социалистического Труда 
Ю. Ю. Джанелидзе- крупнейший и мно
гоопытный хирург, во время войны бые
ши\1 главным хирургом Военно-Мерекого 
Флота СССР; Герой Социалистического 
Труда академик Л. А. Орбели. 

Длительная работа с Н. Н . Бурденко дала 
мне возможность близко узнать этого мно
гостороннего, талантливого чеillовена. Буду

чи хирургом, одним из основоположников 

нейрохирург.ии в нашей стране, он никогда 
не замыкался в узких рамках своей специ

альности. Он был широко эруд~о~ровгн во 
всех областях медицинской науки. На засе
даниях Ученого совета Нарко.мздрава СССР 
он с nро'фессиональным ма,стерством вы

стуnал с заключительным словом при об
суждении вопросов физиолог•ии, микробио
лог~о~и, ГИ•ГИе•НЫ. 

Как широкий мыслитель, Николай Нилович 
хорошо понимал специфику и нужды эксnе

риментаторов и как первый Президент АМН 
СССР всегда стремился в те трудные после
военные го.ды поднять значение теоретИ'че

ских исследований в Ака.демии, исnользуя 

свое вл~о~яние и свой авторитет, он помогал 
руководителя-м институтов по.лучать поме

щения, оборудование. К нему обраща
лишь и по очень-очень многим бытовым 
вопросам. 

Академия начала жить и развиваться. Это 
легко сказать сейчас, но в то вре.мя многое 

превращалось в проблемы -возникала 
«nроблема пробирою>, «nроблема лабора
т.орных животных», «реактиво.в», которые к 

тому же приходилось «доводить» до конди

ций перекристаллизацией (причем иногда в 
·стеклянных абажурах}. 

У меня сохранилась фотография того вре
мени. На ней видно, что ра.ботали мы в не
ота11Л·и·ва•емом помещении и все сотр.удни

к~о~ сидят в верхней одежде, в шаnках. Лишь 
со временем и опять-таки бла.годаря дейст
венной помощи Н. Н. Бурден ко был прове
ден капитальный ремонт здания на улице 

Солянка, дом 14, где с тех пор и находит
ся Президиум и аппарат Ака•демии меди
цинских наук СССР. При этом у меня лично 
произошло немало столкновений с весьм<~ 

солидной по тем временам строительной 
организацией, найденной с помощью не

забвенного Николая Ниловича . 
Из комических событий того времени я 

nомню, как пришел ко мне один писатель -
популяризатор науки, который предложил 

свою ка.ндидатуру на долж•ность штатного 

И·сториографа новой Академии («Подумайте 
только! Это будет nервая Ака.демия, кото
рая с nервого дня своего существования 

будет иметь своего собственного штатного 
историографа!»). Может быть, я был и не 
прав, так как наши мысли бьщи наnравле
ны тогда не на историю, а на насущные нуж

ды текущего вре.мен~о~, но я отклонил его 

предложение. 

Так, в причудливой смеси серьезного и 
смешного, крупного и мелкого началась 

ж~о~знь Академии медицинских науtс, отме

чающей теnерь первую четверть века свое

го существова.ния. 
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8 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИй 

П Р О Г Р Е С С 

Московские 

О. А . Смирнов, 

инженеры 

В. И. Зуб-

ков, В. П. Данилов и И. Г. 

Мещерина разработали при

бор-комплекс «Холод-2Ф». 

Эта установка позволяет 

быстро понизить температу

ру головного мозга и дли

тельно поддерживать ее с 

заданных пределах. ПоН J1-

жение те-мпературы кроr.~и, 

проходящей через голос

ной мозг, вызывает, естес:--

в е-н но, охлажде-ние 

тела чело.ве.ка. 

всего 

«Холод-2Ф» позволяет 

производить операции на 

открытом сердце без по

мощи аппарата искусствен

ного кровообращени я, для 

работы которого необходи

мо большое количество до

норской крови и кровезё:

менителей . Как известно, 

охлажденный голозноi'! 

мозг сохраняет жизнеспо

собность без пр1нока обо

гащенной кислородом l<ро

ви в течение времени, до

статочного для операции 

«ОТКЛЮЧеННОГО» сердца. 

Перед операцией на го-

лову больного надевают 

шлем из металлических 

трубок, на поверхности ко

торых расположены мель

чайшие отверстия . Через 

них беспрерывно поступает 

охлажденная дистиллиро-

ванная вода. В результате 

удается охлаждать голов

ной мозг со скоростью 0,4 
градуса в минуту. При этом 

его температура может 

быть на 15 и более граду

сов ниже темпе·ратуры о.с

тальных частей тела. 

По окончании операции 

«Холод-2Ф» согревает го-

" 

ОХЛr АЖДАЮЩИЙ Ш ЛЕМ 

ловной мозг и тем самым 

все тело до нормальной 

температуры. 

Кроме операций 

крытом сердце, 

на от

прибор 

позволяет производить тя

желые операции головного 

мозга и реанимацию в ус

ловиях скорой помощи. 

«Холод-2Ф» успешно при-

меняется в ряде клиник Мо

сквы, Ленинграда, Минска, 

Горького, Владимира и дру

гих городов. В этом году 

«Холод-2Ф» б у дет демон

стрироваться на Междуна

родной ярмарке в Лейnци

ге в советской экспозиции, 

посвященной столетию со 

дня рождения В. И. Ленина. 
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Боль~ству читателей 
название «антилопа гну» 

напоминает прежде всего не 

африканское копытное жи
lютное, а собранный на жи
JЗую руку автомобиль. на 
котором ездилп известные 

герои Ильфа и Петрова. Но, 
наверное, им будет не

безынтересно nознакомить
ся и с самими антилопа

ми - «прототипамю) экзо

тической машины из «Зо
лотого теленка». 

Антилопы гну распро-
странены в природе исклю

чительно в восточной пра

виндии Эфиоnской зоогео
графической области - в 
африканских саваннах на 
юг и восток от большого 

Теленок rну rолубо rо е су· 
точном возрасте. 

Н а ф о т о в в е р х у: стадо 
rну голубых в Асканнйской 

стеnи . 



----------------------------------~--------------------

конголезского леса. Гну -
это не видовое название. 

Современная систематика 
разделяет этих антилоп на 

два рода, к· одному из кот9-
рых относится обыкновен

ный, . или белохвостьiй, гну, 
а ко второму- пестрый 
гну. ПосАедний вид, в свою 
очередь, включает в себя 
три nоДвида- гну голубой, 
гну · Джанстона и гну бело
бородый. 
Белохвостый, или обык

новенный,- самый мелкий 
из антиАоп гну. Некогда 
бесчисАенные стада этих 
животных паслись на равни

нах Южной Африки. Но 
вторжение на африканский 
континент европеt{Цев и 

хищническая охота на ко

пытных резко сократили 

численность их. Некоторые 
ВИДЫ бЫАИ ПОЛНОСТЫО ИС-

Гну голубой. 

треблены. Ьелохвостые же 
ПIУ (их шкуры использова
лись белыми поселенцамп 
для мешков под зерно, а 

хвосты- как опахала от 

мух) сохранились в количе
стве, исчисляемом лишь не

сколькими сотнями. Ныне 

;F.-'·~ • . ·· :· ., ..... 

8 ЛИЦОМ Н ЛИЦУ 
С ПРИРОДОЙ 

они обитают только в двух 
национальных парках ЮАР 
да в небольшом количестве 
у частных лиц на фермах, 

где их разводят для прода

жи в зоопарки. 

Не повезло r-r голубому 
гну. Во время кампании по 
лю\видации очагов сонной 
болезни, передаnаемой му
хой цеце, n Африке было 
истребАено 620 тысяч круn
ных животных, причем од

ним из основных видов сре

ди них был голубой rну. 

Крупные стада гну сохра
иились сейчас лишь в Тан
зании - главным образом 
на равтщах Серенrети, при

рода которых так красочно 

описана в книге Бернгарда и 
Микаэля Гржимеков <<Се
ренгети не должен умереть». 

Во влажный сезон года ста
да копытных расходятся по 

злаковым равнинам. Но как 
только начинается засушли

вый период, антилопы rну 
начинают кочевать по са

ванне, порасшей кустарни

ком. Там они выбирают 
уча.стки, где прошли дожди 

и где сохранилась зелень. 

На пастбищах, особенно бо
гатьiХ кормом и близких к 
водопоям, собираются под
час тысячи гну в обществе 
с другими антилопами и с 

зебрами. Миграции этих ко
пытных - передвижение их 

в поисках пастбищ - опре
деляются дождями: где прой
дут дожди - туда и уст

ремляются стада. За год 
каждое стадо nокрывает в 

своих путешествиях рас

стояние, доходящее до 

1 600 километров. ' 
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Чтобы увидеть анти .. \011 

гну па свободе, совсем не 
обязательно ехать в Танза

нию. В Херсонской степи, 13 

заnоведнике Аскапия-Нова, 
вместе с другими экзотиче

скиr.ш коnытными пасутся и 

эти красивые антилопы. 

В просторнам загоне площа
дью в 750 гектаров живот
ные чувствуют себя nочти 

так же свободно, как и в 

африканских саваннах. 
Наиболее многочислен в 

Аскании-Нова гну голубой. 
Вnервые пара этих живот
ных была завезена сюда в 
1910 году. Позднее, уже в 
годы Советской власти, в 
Асканийский зоопарк посту

пили еще две са!'1КИ и три 

самца rоАубьrх гну. За 60 
,\еТ, с 1910 по 1969-й, был 

получен приплод в коАичест

ве 235 особей. С 1933 по 

1969 го·д .в д•Р УГИ·~ з::>опарки 
страны и за рубеж было 
продано 90 местного , аска

нийскоrо происхождения го
лубых гну. Здешнее же ста
до насчитывает сейчас 25 
особей. Есть в Аскании и бе-

46 

.\обородые гпу, а также 4 
белохвостых. 
С конца апреля до сере

дины ноября антилопы сво
бодно пасутся в степи, где 

вполне достаточно трав для 

их питания. Однако живот
ных все-таки приходится 

nодкармливать концентрата

ми. Это необходимо глав
ным образом для того, что

бы приучить nугливых анти

лоп к человеку и к виду 

подводы с фуражом и тем 
самым облегчить последую

щее заманивание их на зи

мовку в помещения. Ведь 
этот момент, так же как и 

выnуск животных на свобо
ду весной, особенно ответст
вен для сотрудников зоопар

ка и опасен для самих анти

лоп. Сгрудившись в перегои
ных коридорах, гну nрихо

дят в сильное возбуждение 

и вередко ранят друг дру

га рогами. Весенний же вы
пуск животных в степь опа

сен еще и тем, что, ослеп

ленные ярким дневным све

том и возбужденные просто
ром, они мчатся вперед, не 

Обыкновенны й , ил и 
белохвостый, гну. 

замечая препятствий, и мо
гут разбиться об изгороди. 

Поэтому сейчас их выпуска
ют из помещенiп1 только ра 
но утром, в предрассветных 

су!'1 ерках. Эту нехитрую, ка 
залось бы, истину пришлось 
постигать горьким оnытом: 

в 1952 году животных выпу
стили в середине дня 11 ... в 

течение 5 минут, наткнув
шись с разбегу на препя1 ст
вия, разби .\ис ь шесть rну. 

Любопытна жестокость 
гну. Часто балытая или ос
лабевшая особь, которая на
чинает отстаDать от стада 

при его быстрых перемеще

ниях по пастбищу, подвер

гается нападению со сторо

ны всех своих здоровых со

братьев и убивается имн 
насмерть. 

Из всех диких копытных, 
содержащихся в Асканий
ском зооnарке, гну оказа

лись наименее податливыми 

даже к элементарному при

ручению. Они упорно сохра
няют природную дикость и 

недоверчивость. Некоторые 
телята голубых гну были от
няты от матерей, вьmаива

лись и выхаживались чеАО

веком. Но даже воспитан
ные в таком тесном контак

те с человеком, ови, став 

взрослыми, оставались 

сто \Ь же дикими и агрессив

ными, как и остальные пх 

сородичи. Дики антилопы ,J..O 

того, что наиболее харак

терная ор!'fчина гибели их 
это шоки на почве пере

возбуждения 11 испуга , с.\у· 

чающиеся прп загонке жп

Dотных в транспортную 

клетку. 

Интересно, что в 1951 -
1953 годах n Аскавии-Нова 
были проведены опыты по 

зимовке rол убых гну вне 
помещений, n степи, где д.\Я 
них были устроены лншь 
навесы, защищающпе жи

вотных от дождей и ветра . 
Из оnЫТОВ ВЫЯСНИАОСЬ, ЧТО 

анти:\Опы асканийского пр:> . 
исхождения без вреда дАя 
здоровья могут nереносить 

морозы до -10°С и даже 
более крепкие. Наверное, 

эта способность и..х может 
быть использована при ре

шении задач акклиматиза

ции голубых гну в южной 
зоне СССР. 

Гну белобородый. 



г р А н А т 

Кандндат меднцннскнх наук Л. СКЛЯРЕВСКИJif. 

Гранат культивируют из
давна. Плоды растения не
nользовали в различных 

религиозных ритуалах древ

ние греки н римляне. 

История названия расте
ния также связана с древ

ними римлянами и грека

ми. Римляне называли пло
ды граната «пуническими 

яблоками», так как получа
ли их и з Карфагена, а гре
ки - гранатом, плодом, 

содержащим большое ко
личество зерен. Отсюда и 
ботаническое название -
Punicд g1·anatum. 
Гранат (гранатник) - ку

старник, или ветвистое де

рево семейства гранатовых, 

высотой до 3 метров. 
Цветет растение с мая до 
осени. Плоды созревают 
несдновременно (начиная 
с сентября). Это крупные 
своеобразные ягоды с ко
жистым околоплодником. 

Угловатые семена окруже
ны вместо кожуры сочной 

съедобной мякотью. 
В диком виде в СССР 

гранат встречается в Закав
казье и Средней Азии. 
Здесь и в Крыму его также 
культивируют. 

В околоплоднике, коре и 
корнях много дубильных 
(от 10,4 до 32,2 %), смоли
с;тых н других веществ. 

(Как дубитель гранат при
меняется для высших сор

тов кожи.) В коре и корнях 
содержатся также алкалои

ды, обладающие противо
глистным действием; в 
цветках - пигмент антоци

ан-пуницин. (Получаемые 
из цветков красители ис

пользуют для окраски шел

ковых, хлопчатобумажных, 
льняных и шерстяных изде

лий.) 

По вкусовым качествам 
различают кислые, кисло

сладкие и сладкие сорта 

граната. Количество сока 
зависит от сорта граната и 

колеблется от 38,5 до 63,4 % 
веса плодов. В соке кислых 

плодов содержится до 9'% 
лимонной кислоты и 8,2-
14,4% сахара; в соке слад-

кнх сортов кислоты значи

тельно меньше - всего 

0,2-1,9%, · а ' сахара 12,7-
19,2%. В гранатовом соке 
также содержатся азоти

стые вещества, фитонциды 

и небольшее количество ви
тамина С. 
Плоды граната очень 

вкусные, из них получают 

сок и экстракт, приготавли

вают сироп и освежающие 

напитки, а также вино и 

пунш. Сок наряду с зерна
ми применяют в кулинарии 

при изготовлении ряда на

циональных блюд. Из гра
натового сока получают и 

чистую лимонную кислоту. 

В медицине гранат нача
ли применять задолго до 

нашей эры. Еще Гиппократ 
назначал сок плодов при 

желудочных болях, а кожи
цу - при дизентерии и 

для лечения ран. В лечеб
ных целях кору растения 

применяли в Древнем Егип
те. Арабы употребляли гра
нат при желудочно-кишеч

ных расстройствах, голов
ной боли. 
Гранат как лекарствен

ное средство широко упо1·

ребляется по сей день сре
ди населения тех районов, 
где он произрастает. Так, в 
Грузии сок употребляют 
при заболеваниях горла и 
в составе многочисленных 

сложных микстур; отвар · 

цветов пьют при поносах; 

из цветов делают припар

ки. Истолченные сухие цве
ты граната и корни приме

няют как присыпку при 

язвенном пораженин сли

зисто~ рта. Иногда в на
родной медицине свежие 

плоды (вместе с кожурой) 
употребляют при простуд
ных заболевани~ях, I<Олите, 
лихор~дке. Отвар из кожу
ры плодов - эффективное 

противоnоносное _ средст

во. Готовят его из 5 г из-
мельченной кожуры на 
ста~ан водь1. Принимают 
отвар,, ПР.едварительно про

цеж.енный через · марлю, 3 
раза в ден~ по 1-2 чай
ных ложки до еды. 

8 . В.д Ш Е 3 Д О Р О В Ь Е 
Лекарства в .nищевых 
р а с т е н и я х 

' . 

, Из коры плодов получа
ют порошок красновато

желтого цвета - эксгран, 

который обладает вяжу
щим, противопоносным 

действием. (Назначают его 
п'ри энтероколитах по 0,75 г 
3 раза в день.) Соком и по
рошком из кожицы nло

дов лечат и ожоги. Специ
альная методика такого ле

чения разработана совет
ским ученым, профессо

ром К. Эристави. 
Из все го многообразия 

лекарственных свойств гра
натового дерева наиболь
шее значение имеет его 

глистогонное действие. Еще 
врачи Древней Греции, Ри
ма, Индии, Армении ис
nользовали кору для изгна

ния глистов. Уnотребление 
отвара и экстракта из коры 

против ленточных глистов 

широко применяется и в 

наши дни. Глистогонный эф
фект граната связан с дей
ствием алкалоидов: пель

тьерина, изопельтьерина, 

метилизопельтьерина. Но 
использовать кору для из

гнания ленточных глистов 

(кроме карликового цепня) 
можно только после кон

сультации с врачом. 

Отвар приготовляется 

следующим образом. Кору 
(40-50 г) размачивают в 
течение 6 часов в двух ста
канах воды. Затем кипятят 
до тех пор, пока не выпа

рится половина жидкости. 

Процеженный и охлажден

ный отвар больной пьет 
маленькими порциями в 

течение часа натощак, а 

спустя 1-2 часа принимает 
солевое слабительное (15-
20 г глауберовой соли). 
Следует учесть, что при 

употреблении препаратов 
из коры граната необходи
мо соблюдать осторож
ность, так как nередози

ровка может вызвать голо-

вокружение, слабость, 
ухудшение зрения, даже 

судороги. Правда, спустя 
один-два дня эти явления 

обычно nроходят, но при 
первых же признаках от-

равления необходимо не-
медленно обратиться к 
врачу. 
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О БЕСЕДЫ О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

у истоков 

CJIABПBCROЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ 

Сергей НАРОВЧАТОВ. 

Создателями С.\авянской азбуки бьLш бра
тья Кирилл и МефQдий, родом из Солуви в 
МаJ<едопии, где их отец занимал крупную 
военную должность. В 1963 году отмеча
лось 1100-летне их великого культурного 

подвига. Оба брата были образованнейшими 
людьми своего времени. Солунь (Салоники) 
быА сАавянским городом под византийским 
управлением. Родным языком генеральских 
детей был славянский, воспитание и обра
зование- греческими. Большой притяга
тельностью обладает фигура младшего из 
братьев - Кирилла. Мирское JI~IЯ его было 
Константин, а то, под которым он вошел в 
исторшо, было взято им nеред самой кон
чиной, с принятнем схимы. Рос он живым и 
любознательным ребенком и еще в солун
ской школе выделялся своими способностя
!11JI, «Cneяme паче всех учеников в книгах 
памятью вельми скорою, яко п диво ему бы
ТИ»,- говорит о нем предапие. Слух о юно~1 
«диве>> доше.\ до Константинопо,\Я, и маль
чика взяли ко двору императора Михаил.а III 
в соученики его сыну. Такой обычай 
держался nри царских дворах вплоть до не

давнего времени. Известно, что поэт А. К. 
Толстой был соучеником Александра Il, в 
те годы нас/\.едНJrка престола . Разумеется. к 
подобным детям, одив нз которых был бу
дущий зe~mou бог, представлялись лучшие 

наставники. Воспитателе::-.1 детей н~rколая 1 
был знаменитый Жуковский, воспитателем 
детей византийского императора Мпхан
i\а m - известный Фоnнi, крупвый ученый 
и видный дипломат. Много лет сnустя, ве
ОЖifданно для себя став патриархом кон
стантиноnольским, Фотий с явной тоской 
вспоминал о своем мирном педагогическом 

прошлом, составлявшем резкий ковтраст с 
последующей церковной деятельностью. 
«Радовался я, видя, как одuи изощряли свой 
ум математическими выкладкамn, как дру

гие нееледовали истину с по~tощью фило
софсюtх метод. Учение не пропадает бес
следно мя учащихся. Уроки не растери
ваются по стогнам града. Знания слагаются 
в убеждения, n юных умах зарождаются 

идеалы жизвп: в молодых сердцах зажи

гаются исi<ры возвышенных стремлений, и 
на nоnрище истории являются великие 

нравственные CllAЫ». 

Надо сказать, что царственвые ученnкп в 

обоих ел учаях - и в XIX веке 11 в далеком 

П родо JЖeJ J II C. • Нача:ю c:-.r. ~ llayн:a н 
ЖI!ЗНJ,~ ]\4,1\~ 7. 9, 10. 11. 12. l OGU 1. 11 -"~ 1, 
1970 1'. 
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IX столе>тни r- не .оnJ.асда,>ш по-дежд сво.uх 
воспитателей, и · конец их был одинаково 
драматичен: одаого казвu.\и народовольцы, 
другого, не дав взойти на престол, убuлн во 
время дворцового переворота. Но пх соуче
внкам наука пош,,а впрок. Конечно, нико
му не придет в ro:\OBY даже сравнивать за
слуги этих людей, разделенных друг от дру

га целым тысячелетием. 

Юuый Константин изучал математику, ри
торику, астрономию, музыку, философию . Jr 
античную литературу. Все эти предметы 
он усвоил в наибольшем для своего времен~ 
объеме и глубине. Из церковных писателеи 
он тяготел к Гршорию Богослову, выдающе
муся стилисту, наделенному яркой, образ
вой речью. Богословие считалось венцом 
наук, без него нельзя было, как говорится, 
шагу ступить. Но рамки богословия в те да
лекие времена были не так узки, как позд
нее. Каждый выбирал для изучения произ
ведения по склонности. Мы говорим сейчас: 
я люблю Лермонтова больше Некрасова 
uлu, наоборот, Некрасова больше Лермонто
ва. Так п тогда можно было питать прJ.fВЯ
занностъ к Григорию Богослову большую, 
чем, например, к Василию Великому пли 
Иоанну Златоусту . . Крамолы в этом не ус
матривалось . Гриrорий Богослов был самы~1 
поэтичным из отцов церкви, и симпатии к 

нему будущего создателя славянской азбуки 
свидетельствуют о его собственных душев
ных качествах. 

В те жестокие и сму1иъ1е времена зани· 
маться наукой и искусством было нелегко. 
Относительные гараитин для такого рода 
занятий представмы. «уход из мпра». Обра
зованные люди раннего средневековья -
писатели, ученые, живописцы,- KaJ< прави

ло, ~{з духовенства. Ковстантин nривял свя
щенство и вскоре за свою привержеквость 

к знаниям получил про~вцще «Философ». 
Он и действительно препода{Jал . фи~.qс.о
фию, участвовал в ученых спорах, учиА не

сведущих и сам nродолжал уtнпъся. Затем 
обстоятельства подвигнулн ero к деятель

востн, ставшей преддверием rлаввого дела 
его жизни. Вместе со своим братQм Мефо
дием он был направлен в Хазарию для мис
сионерской проповедн. Вблизи хазар жили 
славяне, наши nрямые предки. Ми~сия 
братьев в Хазарии имела лишь часrичньп~t 
уссех, там в ту пQру укреплялось иудейст
во. Но в Корсувв, теперешнем Херсовесе в 
Крыму, Конставтин у одного «русива» уви
дел евангелие и псалтырь, написанные 

«русьскими письмевамю>. Что это .быАи за 
nнсь~tева, можно тоАько догадываться. Не
надолго оставовимея на этих догадках. 

Старейшее сообщение Черноризца Храб
ра - болгарского монаха, жившего на. рубе
же 1Х-Х веков, говорит о том, что сАавяне 
до припятня христианства пользОВШ\ВСь для 
гадання и счета «чертами и резаМИ», но 

своей азбуки еще не имели. По тому же 
свидетельству, они записывали свою речь 

греческими н латинскими буквами «без уст
роевня», то есть вне какой-либо системы. 
Замеп'м также, что мвоrие славянские зву
ки не находят соответствня в лативск11х н 
гречссклх буквах, обозначения :>тих звуков 

былн nриблизительпымн, что тоже ощуща-



лось I<ак «неустроение». Корсунске>е еванге
лие не могАо быть наnисано nиктоrрафиче

<жИм сnособом - «чертами и резами», знаки 

рисуночного nисьма не в сиАах выразить 

мало-мальски сложных nоuятий. Но другой 
сnособ, оnисанвый Черноризцем Храбром, 
для этой цели nодходил. Восточнославянские 

племена до официального пр1mятия ими 

христианства насчитывали в своей среде 

уже немало людей новой веры. Крестились 
куnцы и мореходы, крестились целые дру

жины. Тот же Фотий упоминает о крещении 
русов nод 860 годом, то есть за 128 лет до 
крещения Руси Владимиром Святым. Эта 
христианская nрослойка нуждалась в бого

ел ужебных книгах на родном языке. Далее, 
если договоры между славяискими nлемена

ми могли быть еще устными, то сношения 
с той же Византией требовали оформления 
диnломатической документации на обоих 
языках - греческом и русском. И дошедшие 

до вас в nозднейшем изложении договоры 
князей Олега и Игоря, опюсящиеся к пер
вой половине JX века, подтверждают выше
сказанное. В них, в частности, упоминается 

о посыльных и гостевых грамотах, которые 

вручалясь русскими князьями людям, от

правлявшимся в Византию. 
Все говорит за то, считают ученые, что 

«русьские nисьмена», примевявшпеся наши

ми предками до введения кириллицы, быАu 
греческими буквами, nрисnособленными к 

славянской речи. Это были, так сказать, кус
тарные nоnытки решить трудную проблему. 
Видимо, форма греческих букв была приве
дена в соответствие с примелькавшимися 

уже <<чертами и резами»-этим можно объ
яснить, что они названы именно «русьскими 

письменами». Возможно также, что средн 
этих пцсем были уже знаки, выражавшие 

славflнские звуi<И, отсутствовавшие в грече

ском языке. Видимо, возможно, вероятно ... 
О,а;нJко nрямьtх доказатеАьств нет, кроме са
могq упоминания факта существования 

<< русьских письмен». 

Мы тем не менее можем вывести из этого 
факта одно серь,езное заключение. Знаком
ство· с «русьскими письменами» не прошло 

бесследно для Константина ФИАософа и по
могло ему в дальнейшем осуществить свой 
великий культурный nодвиг. «Русьские пись
мена» вряд ли могли послужить образцом, 

но толчком к созданию упорядоченвой сАа

вявской письменности они стать могмi. 
Возвратившись из Хазарии, Конставтин 

возобиовнА научные занятия, а Мефодпii 

стал игуменствовать в одном из болгарских 
монастырей. Нр репутация умелых пропо
ведиикон и дицломатов за ними уже устано

вилась и, I<OI'дa моравский 1шязь РостисАав 
обратился в Византию с просьбой присАать 
христианских наставников, знающих славян

ский ЯЗЫJ<, выбор остановился на братьях. 
Учитель Константина - умный и знающий 
Фоти'й ста" к тому времени nатриархом. На 
этот высший в церкви пост его возвели 
пря~о из мирян . В течение нескоАЬких дней 
он прощел последовательные степени свя

щеnства - иерея, епископа, архиешtскопа, 

митрополита. Примерно так, как если бы 
нас с вами прямо из скромных штатских 

произвели в маршалы. За Фотием стояла 

4. сНаука и Ж•Из н ь• М 2. 

могущест&евная группировка, да п c<Hf он 

бы" сильным человеком. Фотий отлично по
нимал, какие перспектиnы открывает перед 

Византией обращение моравского князя. 
Спор между константинопольской и рим
ской церковью за главенство в христиан

ском мире продолжался. ШАа ожесточенная 
борьба за сферы влияния. Европейские на
роды принимали христианство /\Ибо по рим~ 

скому, либо по греческому образцу. Бома

рия только что приняла греческий канон, 

Моравия встала теперь на очередь. БоАЬmим 
иреимуществом греческой церкви в разго

ревшейся борьбе быАо то, что она поощряла 

богосАужение на национальных языках. 
Моравский князь не ел учайно обращался 

к Византии. Порубежная Германия испове
доr.sала римский канон, и народам тепереш

нtй Чехословакии было опасно принимать 
веру воинственных соседей. Лраnославныil 
КонстаптинопоАь бы" далеко, и самостоя
тельность, I<азалось, было Aertle сохранить, 

приняв греческий обычай веры. 

Констаитип ФиАософ взгляну/\, как бы мы 
сказали, в самый корень вопроса. «Имеют 
ли славяне азбуку?-спросиА ов.-Учить без 

азбуки н без книг нее равно, что писать 

беседу на воде». Свою миссию проповедяи

ка Константин сразу поднял до степени про

светительекой и сам возложи" на себя не

бывалую задачу. К нему поАностью оказа

лись применямы слова Фотия, которые мы 
приводили: «Знания слагаются в убеждения, 

в юных умах зарождаются идеалы жизни; 

в моАодых сердцах зажигаются искры воз

вышенных стремАепий, и на поприще исто
рии появляются великие нравственные си

льо>. Эти слова адресоnались к ученикам, но 

Констант1ш Философ теперь сам становился 
учителем славянства, сам ЯВИАСЯ веАикой 
нравственной СИАОЙ не только своего време

ни, но и посАедуiощих столетий. 

Он создал первую славянскую азбуку и 

осуществи" первый перевод библии па сла
вянский язык с помощью новоизобретенных 

букв. Подвиг этот вызывает восхищение и 
преклонение - не боюсь произнести эти вы

сокопарные сАова. Взяв за основу греческое 

уставное письмо, Ковстантин Философ изо
брел nростую, четкую и удобную форму 
для начертания новых славянских букв. Оп 
дополнил азбуку зrrаками, передающими 

звуки, свойственные славянской речи и от

сутствующие в греческой, например, ч, ш, щ 
и многие другие. Он pacпOi\OЖIIA эти буквьt 
в посАедоватеАьном порядке, придав иr.t, 

кроме звукового, цифровое значение, н дол

гие века nодряд ими nользовались для вы

ражения простых и многозначных чисел. 

Своим nереnодом бибмш Константин Фиi\О
соф ввел в обиход славянства множество но

вых поня·шй, имевших общественное, госу

дарственное, фиАософское значение. Только 
ч~ловеку энцю<:Аопедичесiшго образовашш 

было под силу такое предприятие. И оно. 
увенчалось nолным успехом - эти новые 

слов·а и понятия вошмr в славянскую речь, 
обргатив 11 приспоеобив ее к новым, услож
нившlrмся услов11ям. 

Мы все время говорпли о Константине, ос
тавляя в тени его старшего брата. Между 

тем 11х имсuа всегд<~ стоят вместе, 11 лишь 
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АЛФАВИТЫ , КИРИЛЛИЦЫ И ГЛАГОЛИЦЫ 

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ВНЗАНТИАСКИМ 

УСТАВОМ. 

Одним ирестином помечены бунвы, исклю
ченные вnоследствии н з русского алфави

та, вел едетвне их начальной ненужностн 
для nередачи звукового состава руссном 
речи ; двумя крестинами - бунвы, исклю· 
ченные в свя зи с И •СТоричесннмн измене

ниями звукового соста ва руссной речи ; тре
мя крестинами - бунвы, у ноторых измени· 
лась графема. Бунва •дервь• в глаголиче
ском алфавите занимала место перед бун-

вой <<КаНО•>. 

в названии азбуки подчеркнут приоритет 

младшего. МефодJIЙ сыграл большую, хотя 

и не равновеликую роль в этом подвиге. 

Стариввые nредания изображают его деяте-, 
лем скорее практическим, чем творческим. 

Мвоn{е годы ов служил губерватором од

вой из славяпских областей, подвластных 

Визавmи, ряд лет иrуменствовал в болrар-
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ском монастыре. Такие должности зани

мать под силу человеку властному и твер

дому. В обоюдном подвиге просветuтельства 

старшему брату nринадлежала первовачаль

но по иреимуществу организационная ро,\ь. 

В Моравив братьев встретили вражда и ив
триrи католического духовенства, не соби
равmегося уступать без боя спорную стра
ну. Но симпатии народа были на · стороне 
славянских просветителей, говоривших с 

ним на родном языке и принесших ему кви

rи, написанные на знакомом наречии. 

У сnев увидеть первые плоды своей дея

тельности, Конставтин Философ скончался. 
Известны его слова, обращенные к брату: 
«Мы с тобой, как два вола, вели одну бо
розду. Я изнемоr, но ты ве подумай оставить 
труды учительства и снова удалиться ва 

свою гору» . И Мефодий выполнил завет Ки
рилла - это имя, как мы уже говорили, ве

ЛIIКИЙ просветитель привял перед смертью. 



Мефодий пережил брата па 16 '7\e< 1L все-· эти 
годы, преодолевая необычайные трудности 
н претерпевая жестокие лишения, утверж

дал запечатленное слово на славянском язы

ке. Три года он пробыл олепником в Герма

нии. Его били, выбрасывали без одежды на 

мороз, волочили насильно по улицам, во не 

смогли заставить отречься от дела своей 
жизни. Вырвавшись из плена, Мефодий уме
ло использовал противоречия в политике 

римской курии и добнлся у папы Иоан
на VIII свободы славяпской проповеди. С 
у дивительной энергией Мефодий воспользо

вался этой временвой возможностью - в 

871 r . он I<рестил чешсt<оrо I\Нязя Бориnая 

с его женой Людмилой и ввел n Чехии сла
сянское богослужение. Оно продержалось 

там сравнительно недолго и спустя двести 

лет было ОI<ончательно вытеснено католиче

ским, но nервая ПОI<ровительmща Чехни 
св. Людмила была православной и nервые 

книги, написанные и nрочитанные •1ехами, 

бЫЛИ СЛаВЯНСIШМИ. 
Мефодий, закрепив и упрочив риспростра

нение книг на славянском языке, умер глу

боким стариком, «созерцая плоды дел сво
их». Созданная братьями письменность, по
лучившая название кириллицы, начала свое 

шествие через страны и века. Долгое время 

об руку с ней шла глаrолица -другая сла
вянская азбука, имевшая почти тот же со
став знаков, но иного, более трудного на· 
чертания. Мы не будем касаться множества 

гипотез о происхождеюш этой азбуки и ее 

отношения I< кириллице. Мы nрослеживаем 
здесь тот путь развития письменности, ко

торый привел к современному русскому 

письму. Глаголица -nуть параллельный и 

оборвавшийся на Руси еще в допетровскую 
эпоху. Наша современная русская азбу
ка - прямое продолжение и развитие ки

риллицы. 

Дадим общее представление о ее перво
начальном составе. Кроме общих для сла
вянского и греческого язьша звуков, в ней 
получили обозначения чисто СJ"\авянсiше

В, Ж, З, у , Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ъ 1 t, Ю, Я, е 
(йотированное э), Юс малый, Юс большой, 

Юс малый йотированный, Юс большой 
йотированный - всего введено было 19 но
вых букв. Вместе с остальными, общими для 

обоих языков, они полностью nередавали 
звуковое разнообразие речи наших предi<ОВ. 

Но, кроме них, в кириллице были еще остав
лены семь греческих букв, необходимых для 

правильной передачн гречес~их богослужеб
ных слов. К числу их относ~оiЛись фита, ижи

ца и «Ю> с точкой. С ними кириллица на
с~штывала 43 буквы. 
Перенесенная на русскую почву (об этом 

мы еще будем говорить), общеславянская 

азбу1щ восприняла воздействие pyccJ<oro 
языка и развивалась применительно к не· 

му. Юсы большой и малый обозначали но
совые гласные, исчезнувшие из наше1-:r речи 

очень рано и nерешедшие n звуки «У» и 

«Я». И соответственно буt<вы, обозначавшие 

носовые звуi<И, стали дуб)\Икатами «У» и 

«Я >> и, продержавшись no инерции до nет

ровского времени, были окончательно от
:тавлены орфографие·й XVПJ веr<а. Буi<ва 

ять - t - передавала звуt<, средний между 
• 

«И» и «е» {уtJеиые назьmюот ето д-олгим за
J<рытым «е»). Оп сохрапи,;iся в северных го· 
ворах вплоть до нашего времени. В разгаре 

войны я стоял со своей частью недели две 
на отдыхе в одной пр~1ладожской деревне. 

Там я слышал пронзношепне буквы «ЯТЬ» 
в юшоничеСI<Их словах, составлявших муче

ние дореволюционных гимназистов: «лес», 

«редька», «Хрен», «бедный» и т. п. Харак
терно, что еще Пушюш иногда рифмовал 

«ЯТЬ» н «Н», что воспрнннмается в совремев

ной трапскрlfпцин чуть ли не погрешностыо 

в рифме. Но в общерусском языке «ЯТЬ» п 
«е» стали совпадать еще в XVП-XVIП ве
ках, а к середипс XJX века слились оконча
тельно. И бyt<ny «ЯТЬ», I< великому облеr•Iе
нию пишущпх и читающих, выбросили пз 

азбуки I<ai< лишнюю о 1918 rоду. 
Интересна судьба «Ъ» и «Ь», которые 

означали вна:iале полугласные звуки, близ
I<Ие к «О» и <<е». Они произносились еще в 
XI веке, от которого дошлн к нам первые 
памятники русской письменности. В главе 

о фольклоре, гоuоря о расцвете Киевской 
Русн, мы упомпю1лн о том, что одна из до

черей Яроелаnа Мудрого была выдана за
муж за французского короля Генриха 1. По
сле его смерти она стала регентшей Фран
ции н оставила свою подпись славянскими 

буквами под одной из грамот: Ава Ръгина
Анна Королева. «Ъ» стоит в середиве ино
язычного слова, значит, оп ощущался писав

шей его, как живой звук, заменяющий близ
Юiй к нему по звучанию в чужом языке. 

Но уже сравtштельно скоро «Ъ» и «Ь» 
стали терять прежнее значение в речи. Они 
либо nерестали произноситься (например, 
«Ъ» в I<онце слова}, либо переходили в бАиз
кие «О» и «е». Но из азбуки они не исчезли, 

а nриобрели дру•·ие функции. «Ъ>>-стал обо
значать смягчение согласных - это ваш мяг

I<ий знак; «Ъ » - додержался до Октябрьской 

революции, условно означая твердость 

окончания в конце С;\ОВ. Сейчас он употреб

ляется как разделнтел.,ный знак в середиве 

некоторых слов. 

Греческие буквы в руссr<Ой речи не нме· 
ли соответствий и лишь по традиции прttме

нялись в отдельпых церi<Овнославянских 

словах и именах греческого происхождения. 

Последние из них - «фlfта» и «ижица» были 
отменены советской реформой 1918 года. 

«И» с точкой - « i » выдержало уnорную 
борьбу со своим близнецом. Петр I; напри
мер, отдавал ему предпочтение, судя по со

хранившнмся от него бумагам. Но n конце 
J<он.цон возобладало наше теперешнее «И», 
а «i» было упразднено. 
Графика кириллицы Петром 1 была при

ближена I< латинскому шрифту, после неrо 
n вашу азбуку nносились сравнительно не~ 
большие измененин, упрощавшие внешний 
внд знаков. 

Рассказ о славлиской азбуt<е и ее творцах 
Кирилле и Мефодии, естественно, должен 
перейти в разговор о письменности на Ру
си - праi<тпческое применение кириллицы 

в огромных масштабах произошло именно 

на русской почве. Масштабы эти были про

странственными, численными, духовными, 

историческими. Об этом мы и поведем речь 

n сАедующеii беседе . 
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РАСТЕНИЯ ПОМОГА ЮТ ГЕОЛОГАМ 
А. Г АЛИН, научный сотрудник Всесоюзного научно-нсследоватеnьскоrо института 

экономики минерального сырья н геологоразведочных работ. 

Если в глубинах земли таится руда, то в 
почве, лежащей над рудным телом, как 

правило, сод~ржится повышенное количест

во рудного элемент а. Количество это на 
nервый взгляд ничтожно. Оно составляет 
сотые, а иногда всего лишь тысячные доли 

процента. Однако даже такие ·изменения 
содержаний элементов в почвах легко улав

ливаются некоторыми растени ями. 

Бисгеохимики обратили серьезное вни
мани.е на э то обстоятельство, nровели за 
nоследние годы множество исследований и 
разработали ряд новых интересных бисгео
химических методов nоисков полезных ис

копаемых. 

Учеными подмечено, что есть довольно 
редкие растения, так называемые универ

сальные индикаторы руды, которые растут 

исключительно на nочвах , обогащенных тем 
или иным химическим элементом. Наnри

мер, галмейная фналка совершенно одно

значно указывает, что в nочве содержится 

nовышенное количество цинка. К сожале
нию, та1<их уннверсальных инд'икаторов из

вестно очень немного. 

Чаще наблюдается другой случай: расте
ния, которые вообще-то могут селиться где 
угодно, явно nредnочитают почвы, обога
щенные каким-нибудь элементом. Встрети в 
такие растения (они называются локальны
ми индикаторами), нельзя еще с абсолют
ной точностью утверждать, что в этих ме
стах есть скопление руд. В Алтае встреча
ется многолетнее растение (ботаники отно
сят его к одной из разновидностей качи
ма Патрена) с мелкими розоватымJ.1, иногда 
nочти белыми цветами и мощной корневой 
систе·мой. Качим обычно образует заросли 
там, где в nородах содержится много меди . 

Можно еще вспомнить так называемые 
«медистые» мхи. В Швеции п о ним было 

открыто три месторождения меди! Извест

ны также растения, которые nредпочитают 

селиться на nочвах, обогащенных никелем, 
кобальтом, оловом и другими металлами. 
Иногда растения «впадают» в другую 

крайность. Они «отказываются» расти на 
почвах с повышенным содержанием того 

или иного химического элемента, и тогда 

рудные участки выделяются на общем фо
не в виде неожиданных nрогалин. На уча

стках с высоким содержанием бора часто 
нет совершенно никаких растений. По nро

галинам в растительном nокрове были от
крыты хромовые месторождения в северо

восточной части Соединенных Штатов Аме
рики. 

При nовышенных содержаниях в nочвах 
некоторых химических элементов у расте

ний может измен яться обычная для них Оl<
раска цветов. Медь вызывает nоявление 
синих и голубых тонов. Розовая и желтая 
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окраска цветов розы под влиянием меди 

nереходит в голубую. Никель же обесцве
чивает цветы. Такое обесцвечивание наблю
далось у сон-травы, когда в nочве содер

жались повышенные количества никеля. 

Марга~ец, е·сл и в nочве его много, nридает 
цветам несвойственную им в обычных 
условиях красную и розовую окраску. 

И ног да nовышенные концентрации како
го-то химического элемента в nочве вызы

вают изменение формы цветов, листьев, 

стеблей растения, nриводят даже к различ
ного рода уродствам. Так , вследствие повы
шенного содержания в nочве бериллия у 
молодых сосен вместо обычных ветвей 
образуются уродливые метелкаобразные 
ветви. 

Высокие содержания алюмин ия являются 
причиной укороченных корней у растений, 

вызывают скручивание листьев . Под вли
янием цинка развиваются карликовые фор

мы, а также отмирают кончики листьев. 

Особенно заметные изменения во внеш
нем облике рас,.ений вызывают радиоактив 
ные элементы: уран, торий, радий. В не

больших дозах уран и радий ускоряют рост 
и развитие растений, при высоких же их до
зах в nочве некоторые растения становятся 

карликовыми, а у других- nоявляются 

уродливые побеги. 
Подобных примеров 

привести очень много. 

частности. 

можно 

Но это 
было бы 
все лишь 

В огромном большинстве случаев , когда 
в nочвах, залегающих над месторождения

ми , _ содержатся nовышенные до~ы рудных 

элементов, растения хотя и концентрируют 

их в себе в nовышенных количествах, но 

Лепестки венчика uветка у мака крупно· 
коробочного. 

1 - нормальные леnестки венчика; 2 - раз
л ичная степень и зменчивости леnестков 

венчика у мака, произрастающего над свин· 

цово-цинковым месторождением. ( По Н . С . 
Малашкнной.) 
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внешне это у них никак не проявляется. 

Од1;1.ако оказывается, что и в этих случаях 
расtения могут помочь геологам в поисках 

месторождений . Тут на сцену выступает на
иболее универсальный, но в то же время 
очень кропотливый и трудоемкий биогеохи
мический метод поисков, при . котором на 
всей исследуемой территории, через строго 
определенные интервалы (несколько десят
ков, иногда сто- двести метров) произво
дится систематический отбор растений. В 
дальней~ем отобранные пробы высушива
ю; и сжигают - «озоляют», как говорят 

биогеохимики, а полученную золу анализи
руют в лабораторных условиях для опреде
ления содержания тех химических элемен

тов, ведутся поиски которых. 

Опробование растений при бисгеохими
ческих поисках- вовсе не такое простое 

дело, как это может показаться на первый 
взгляд. Например, следует иметь в виду, 
что разные виды растений поглощают из 
почвы один и тот же элемент с разной ин 
тенсивностью. Может получиться так, что 
растение одного вида содержит в себе руд
ного элемента больше, чем растение дру
гого вида, хотя первое растет на почве с 

меньшей его концентрацией. Чтобы при 
сравнении анализов не получилось путани

цы, необходимо опробовать растения одно
го и того же вида. 

Кроме того, рудные элементы с несдина
ковой интенсивностью концентрируются в 
разных органах растений : листьях, корнях, 
ветвях. Значит, надо исследовать не только 
растения одного и того же вида, но и одни 

и те же органы растений. 

Ну, а может быть, было бы разумнее не 
усложнять все это, а просто брать пробы 
почвы и вести обычный геохимический по
иск? В большинстве случаев так и делаетс я. 
Но иногда бисгеохимические поиски с от
бором растений в качестве проб более эф
фективны. Например, в том случае, когда 
повышенная концентрация рудного элемен

та отмечается не в верхних слоях почвы, а 

только несколькими метрами глубже. Кор
невая же система растений, проникая на 
глубину десять- двадцать метров, а ино
гда и глубже, «всасывает» рудный элемент, 
находящийся здесь в повышенных дозах. 
Другой случай- сnлошь заболоченные 

районы. Отбор почвенных проб в таких 
районах связан с большими трудностями, 
в то время как отбор растений очень nрост. 

Морфологические изменения у биюргуна 
nод влиянием высоких концентраций бора. 
1 - нормальные ветви побегов на конт
рольных участках; 2 - мутовчатое ветвле
ние nобегов на бороносных грунтах: а -
нормальная форма члеников , б - уродли
вая, бутылкообразная форма члеников на 
бороносных грунтах. (По А. М. Швыряевой 

и Н. С. Малашкиной.) 

Морфологические изменения Salicornia her-
bacea L под влиянием бора. 

1 - на грунтах с nовышенным содержани 
ем бора; 2 - l'la нантрольных участках, 
nрактически не содержащих бора. (По Н . И. 

Буялову и А. М . Швыряевой .) 

Корень сахарной свеклы . Видна относи· 
тельная величина корнеnлода и тонних 

кореwиов. 

• с 

. 
; 

\ 
., 

1 
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~Zn 
• 

пр9водили_ иссл~д.ования биогеохими.ки 
1 

Института минералогии , геохимии и кри-

сталлохимни редких элементов . Бисгеохи
мики искали бериллиевые рудные тела. В 
качестве объекта опробования ими была 
выбрана сосна, точнее, сосновые ветки . 

• • 1 
1 т;оv'fи oтrPqsoвдHfll' 
J • 1 1 1 

В пробах озоленных сосновых веток надо 
было определять содержание не только бе
риллия, но и его сnутников, в частности 

цинка. Дело в том, что бериллий на глубине 
мог находиться в одной из двух минераль

ных форм: в виде минерала гентгель вина, 

в состав которого входит цинк, и в виде ми

нерала фенакита, в котором нет и следов 

цинка. Гентгельвин служит рудой на берил
л и й, а из фенакита извлекать бериллий по
ка не научились. Так что бисгеохимиков 
интересовали повышенные содержания бе
риллия в золе сосновых веток только в те х 

случаях, когда одновреме.нно имелись и по

вышенные содержания цинка . 
... Исследования бисгеохимиков принесли 

практические результаты. В итоге проведен
ных ими работ были найденьi новые берил
лиевые рудные тела. 

1 А 1 

о 20 4() 60 80 '"" At 

Таковы первые шаги биогеохимии- нау
ки, возникшей на стыке геологических, био
логических и химических наук. 

Нет никакого сомнения в том, что бис
геохимические методы будут применяться 
шире и шире в практике поисковых геоло

гических работ. Это в значительной мерг 
определяется экономическими факторами. 

Бисгеохимические поиски обходятся во 
много раз дешевле, чем, например, поиск11 

с помощью бур~ния глубоких скважин или 
поиски геофизическими методами, когда 

приходится применять сложное и дорого

стоящее оборудование. 

Графин содержания Na, Fe, Ti, Sn и Zn в 
золе сибирской сосны на месторождении 

редкометальных руд. · 

1 - руда; 2- кристаллические сланцы; З
обломки коренных пород. 

Бисгеохимические поиски дают 
результаты. В 1967 году в одном 
заболоченных, труднодоступных 

хорошие 

из таких 

районов 

З А Д А Ч Н И К К О Н С Т Р У К Т О Р А 

Рис. 1. 

Задача .N'2 1 
1 

В двух сосудах (на рис. 1 
по1<азаны идущие от них ва

куум-проводы 1 и 2) соз
дается разрежение. Надо 
скон струировать механизм , 

который бы автоматически 
регулировал достижение в 
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(Р е ш е н и я см. в NQ 3) 

обоих сосудах одинакового 
вакуума и, кроме того. пе

рекрывал бы вакуум-nровод 
одного из сосудов, если пре

кратится отсос из другого. 

Инженер М. КУЗНЕЦОВ. 

Москва. 

/ 
Задача .N'2 2 

Ведомый вал 1 находится 
в nостоянном сцеnлен-ии с 

ведущим валом 2 и имеет 
возможность перемешаться 

вдоль его оси (рис. 2). Какой 
должна быть конструкция 
устройства, обесQечивающеrо 
при вращении вала 2 (в лю
бую сторону) перемешение 
вала 1 из крайнего нижнего 
положения вверх до упора 

с ведущю.t валом; в случае 

если вал 2 перестанет вра-

!"'-

~ ' 1 
r-.... 

( ~ 2 
' 1 1 
1 1 

1 ·1 
1 1 1 

Рис. 2. 

шаться, вал 1 должен вер 
нуться в исходное ( нижнее) 
nоложение. 

Механик В. МОИСЕЕВ. 
С в е р д л о в с к. 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

А. Хабелашвили (г. Гори) 
предлагает в а.шему в·нима

нию трехзначные числа, рав

ные сумме кубов своих же 
Щ1фр 

153 = 1 з + 53+ 3 3 

371 = 3 3 + 7 3 + 1 3 

370 = 3 3 + 7 3 + о 3 

407 = 4 з + о з + 7 3 

а та.кже трехзначные числа, 

равные произведе.нию сум

мы своих цифр на произве

де-ние этих же цифр. 

135 = (1 + 3 + 5)· 1 . 3. 5 
144 = ( 1 + 4 + 4) . 1 . 4 . 4 

• 
Доктор К. Прокоп из Ост

равы на.шел дроби, числи
тель и знаменатель которых 

состоит из различных непо

вторяющихся ко.мбинаций 
цифр от 1 до 9, приче·м дро
би выражают последова

тельно ч·исла от 2 до 9. 

13584 17658 
= 2 = 6 

~792 1943 
17496 16758 

= 3 --= 1 
5832 1394 

15768 73248 
= 4 = 8 

3941 9156 
13485 57429 

- = 5 = 9 
2697 6381 

Обратите внимание на дро
би, дающие 2 .и 5: у них 
одинаков набор цифр как 
в числ-ителе, так и в знаме

нат еле. Такая же уди·в·итель

ная особенность отличает 
. дроби, дающие в результа
те 4, 6 и 7. 
Мы знаем, что дроби , 

найденные д-ро·м К. Проко
пом, •Не единственные в сво

ем .роде. Есть и другие ком

бинации цифр, приводящие 
к аналогичным резуль та

там. Та-к , например, в сбор
нике Б. Корде•мского «Мате
матическая смекалка» для 

чисел 2, 3 и 8 приводятся 
иные комбинации: 

13458 
'1 = - - --, 

6729 

17469 
З =--

5813 

НЕОЖИДАННОСТИ 

25496 
8 = ----· . Но, может 

3187 
быть, есть и другие дроби, 
подобные данным1 Попро
буйте поискать. 

• 
Перед вами гtять приме

ров. 

1·2·3-4 = 2 
(1 . 2 . 3 + 4) : s = 2 

(1 + 2)· з + 4- 5- 6 = 2 
1. 2·3 + 4 + 5-6-7 = 2 
(1 + 23): 4 + 5 + 6-7-8= 1. 

Особенность этих приме
ров такова, что двойка, 
стоящая справа от знака 

равенства, всякий раз nолу
чается в результате дейст
вий на.д четырьмя, nятью, 

шестью, семью, восемью 

числами натурального ряда. 

Попробуйте напи·сать ше
стой nример, с участием 

девятки. 

• 
И еще одно легкое уп

ражнен·и е , анало гичное пре

дыдущему. 

4 з 2 1 = 2 
5 4 3 2 1 - 2 

6 s 4 3 2 1 = 2 
7 6 5 4 3 2 1 • 2 -

8 71 6 5 4 3 2 1 - 2 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 2 

Поставьте между числа-ми 
арифметические знаки +, 
-, Х, : т ак, что.бы в каж
дом из 6 nримеров резуль
т ат равнялся 2. Можно упо
треблять скобки и груnnи
ров-ать цифры, не нарушая, 

однако, порядка записи их. 

• 
В журнале «Математ-ика в 

школе» (N2 6, 1968 г.) соо.б
щается, что, по утвержде

нию некоторых любителей
математиков, оnределителя

ми третьего nорядка, со

ставленн ыми из девяти на

чальных чи-сел натурально

го ряда, можно выразит ь 

шкалу натуральных чисел от 

О до 324, исключая число 
202. 

Напри-мер: 

123 
456 - о - 1 

789 

1)9\ 
147 = 1, 
586 

123 
458 
769 

= 4 

• 

152 
374 = 2, 
968 

\162 497 
~ 538 

__:_ 3, 

и т . д. 

Пять 
ле.кции 

с кв а ). 

при.меров и·з 

В. У льян·ова 

кол

(Мо-

t233=122+ЗЗ2 
8833= 882+ 332 

• 
81 = (8-I--1P 

234256= 12+ 3+ 4+ 1+ 5+ 6)4 

52521875= (5+ 2+ 5+ 1+ 
--l-1 + 8+ 7+ 515 

• 
Из коллекции И•НЖ. В . К"-

бирева (г. Харьков). 

1427 == 21+42+23+ 74 
1 306= 11 +3Ч-оз+64 

1616= 11+ 62+73+64 
Эти три при.ме.ра пр.исла

ли также А. Хабелашвили 
и К . Мкртчан (г. Сnитаt<). 

• 1 ,49:!,87 ~ л 

Ну и что ? -- скажете вьt. 

Ничего ос-обенно-го, но е.сли 
учесть, что 1 ,49 и 2,87 -
сто,и.мость в рублях со.ответ
ственню «Четвеtрти,н-к.и» и 

«пол-литра», ·И одно возве

де,нное в д-ругое да.ет в ре

зультате «Л»- число су

губо и•рраци.она·льное,-то 

ста•Н•ов,ится ясным символи-

чески~ смысл раве.нства, 

ма.темати>Че.ски ПОIДкре•n-

ляющего истину: «Не nей 
водку, водка nриноси т вр.е•д 

о.р г. а ни з м у ». 

8 МАТЕМАТИЧЕСНИЕ 
д о с у г и 
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на AФPHRABCROrO ~BEBBBRA 
(П у т е в ы е з а м е т к н) 

Профессор, доктор географи
ческих наук А. КАП.ИЦА. 

Час т ь 11 

Основнос отличие от прошлого года з.з 
ключалось в том, что мы должны были 
вести наблюдения на сравнительно неболь
шой территории Северной Танзании н 
Южной Кении, детально изучая рнфтовую 
долину Грегори. Поэтому мы решили выб
рать базу не в Найроби, как в прошлом го
ду, а в каком-нибудь городе Северной Тан
зании, ближе к району работ. 
В начале июня наша эксnедиция была 

готова вылететь в район работ. В этом го
Ау nоложен11е с до·ставкой эксnедиц 11и 
с11льно облегчалос ь в связи с открытием 
nрямого рейса ав11алинии Аэрофлота Мо
сква- Дар-эс-СалаУ. . 

Через двадцат ь часов nоле ra мы nризем
ляемся в Дар-эс-Саламе- столице Танза
нии. Разгрузка и немного и сn уганное лицо 
nредставителя нашего nосольства , когда он 

видит десятки ящиков и мешков , въезжаю

щих на тележке в зал таможни. Грузовика 
у nосольства нет, сегодня воскресенье, и, 

что самое неnриятное, в аэроnорту нет ка

меры хранения . Что делать? Мечусь по вок
залу и не могу найти выход. Возвращаюсь 
в таможенный за л; на длинных осмотровых 
столах с11ротливо стоят десяткн ящнков и 

мешков, около которых nрохаживается та

моженный офицер. В nолном отчаянии я 
обращаюсь к нему за nомощью. Он со
чувственно кивает, но разводит руками. По 

Продолжен 11е. Главы 11 э I частн см. «Нау
ка и жизнь• .J\''9J,"2 1. 2 н 3. 1969. 
В Э ICCIICДIЩI!I1 Академ ин наук СССР r10 

npoeк'l"y Верхней :\1антнн в 1968 ro~y. кро
:-.tе л иц. уже известных no I •rасти nvте
вых заметок А. Наnицьr. nолвилнсь 11 · но
вые: отряд геофизи n:ов - 11рофессор л. Н. 
Рыкунов и научный сотрудн иr< В. В . Се
дов; н отря~ reoxlt i\IИI\OB- nрофессор 
В. И. Гера си:-.ювский н науч11ый сотруднин: 
А . И. Поляков. Таювt образо;-.1 , всего D ЭI\С · 
леднции было десять соuетских уч еных. 
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Рисунки профессора Е. МИЛАНОВСКОГО, 
фото автора. 

выражению его лица вижу, что он искрен

не хочет мне помочь. Ус11ливаю на.жим, н 
он сдается. Это, конечно, нарушение всех 
nравил, но он разрешает сложиrть наш ба
гаж в дежурном nомещении , где между 

рейсами отдыхают таможенннкн. На мои 
благодарности он улыбается и говорит: 
«Таможня- это ворота страны, сэр! Если 
у вас начнутся неnриятности у ворот, то 

nотом вам и в стране все будет не нра
внться>>. 

После двух дней nребывания в Даре, как 
его сокращенно здесь называют, nереби
раемся в Найроби, где в посольстве хра
нится все снаряжение экспедиции. Много 
знакомых лиц, н ас знают, к нам все хоро

шо относ ят с я. 

Первые же визиты к nредставителям аэ
тоnрокатных фирм nоказали, что в этом 

году конъюнктура не в нашу nользу; Еслн 
в nрошлом году туристы, напуганные со

бьпиямн на Ближнем Востоке, не реши
лись ехать в Африку , то сейчас двойн ·~~ 
наnлыв. И тот же мистер Иббо, вс~гда 
любезны~, не устуnает ни цента, да и в 
других фирмах положение не лучше, а 

нам в этом году нужно больше машин. 
Решаю ехать в Арушу, может быть, там 
больше повезет. 
Аруша ... Сейчас этот город становится 

экономической столице~ Восточной Афри
ки . Кения, Та,нзан11я н Уганда образовалн 
экономический союз, главная штаб-кварти
ра его будет в Аруше, nоэтому город на 
подъеме, достать дом nод базу просто 
немыслимо. Дело дошло до того, чт о кон 
тора городского уnравления города Ару

ша находится в ... Моши, в 50 милях к во
стоку. Хотя у меня есть все необходимые 
nисьма и разрешения от танзанийского 
nравительства, все разводят руками. 

Правда, в Моши мне могут достать nод
ходящее nомещение. Ну, что ж, Моши так 
Моши. С машинами обстоит лучше. Трн 



«лендроаера» мне удается на льготных 

условиях арендовать • у фирмы «Уайлд 
Лайф Сафари)). Но нам нужны еще маши~ 
ны. Мне советуют куnить nодержанную. Но 
как ··ее выбрать? Меня знакомят с механи
ком-охотником Крисом. Это настоящий хан
тер. В проме·жутках между охотничьими се
зонами он работает механиком в гараже. 
Огромного роста (что-то около двух мет
ров), в шортах и рубашке цвета хаки, изма
зан.ной машинным маслом, белобрысый, с 
добродушной некрасивой физиономией, он 
вначале отнесся ко мне с недоверием, но 

кружка nива, а потом чувство солидарно~ 

сти к человеку, понима.ющему толк в ма

ши·нах, растопили лед. А уж когда мы пол-
v v 

зали под третьеи по счету предложеннои 

нам машиной и я заметил трещину в кузо

ве, которую он пропустил, мы стали друзь

ям.и. «Слушай, док,- говорит Крис,- эти 
машины- все дерьмо. Поедем к старику 
Батлеру. У него плохих ма.шин не бывает, 
и он любит поторговаться. Если ты ему 
nонравишься, он даст приличную маши

ну>'. Старик Бат оказался тоже ха·нтером. 
У него был небольшой гараж, и он возил~ 
ся, устанавливая ле.бедку на свой «ленд
ровер>>. Основным украшением его толсто
го, мясистого лица были огромные усы, 
скрученные в дли~ные тонкие сосиски, 

поднятые вверх и достигающие висков. 

Бат явно был не в духе. Первым делом он 
вцепился в Криса и стал вспоминать ему 
все его прегрешения с детских лет: и то, 

что он когда-то стадо слонов спугнул у 

него под носом, и домкрат однажды две 

нед·ели не возвращал, и что-то еще. Крис 

о_тругивался, как мог. Наконец Ба.т ОСТЬIЛ 
немного и уставился на меня, словно хотел 

сказать: «А это что еще за гусь явился 
сюда?)) Я изложил свою просьбу. Старика 
Бата словно подменили, он оживился, усы 
приняли горизонтальное положение. Он 

похлопал по машине, около которой мы 

стояли: «Отличная машина, почти новая, 
ходит ка,к антило·па, и, что самое гла·вное,

тут он сделал таинственное лицо и про

.ще.птал мне на ухо,- она совсем не боит
ся сло~:~ов и носорогов» . Он откинулся на
зад . и начал хохотать над собственной 
шуткой. Хохотал он всем телом, даже усы 
двигались на лице в такт мощным ·взры

вам смеха. Та·к может хохотать только 
оченlj> жизнерадостный человек. Наконец 
взрывы стали затихать. «Сколько?>> - спро
сил я. Он назвал чудовищную цену . «Ми~ 
стер Батлер, за такую цену я могу купить 
две новые машины>>,- возразил я. «Да, но 
они будут бояться слонов». Вулкан зара
ботал снова. Я оглянулся на Криса. Он 
хмуро разглядывал большой палец левой 
ноги, торчавший ·из босоножки. «Слушай, 
Бат, до.к- мне друг. Он русский ученый, 
кончай». Батлер мгновенно затих, улыб
нулся, . протянул руку и сказал: «Чего же 
ты мне сразу не сказал? Я думал, что это 
американец, и хотел по1:1еселиться -по

торговать свою старушку. У ме.ня сейчас 

нет машин, Крис, но мне кажется, что у 
хромого Хасана на заднем дворе что-то 

есть. Не об1-1жайтесь на старика»,- улыб~ 
нулся он мне. 

И сновв осмотры машины за машиной
или цена слишком большая, или машина 
со скрытыми дефектами . Пока я осматри
ваю машину, Крис мгновен.но устана.вли~ 
вает контакт с механиками и через две 

минуты знает всю подноготную о ней. На
конец машина найдена и куплена за срав~ 
нительно дешевую цену. Я приглашаю Кри
са выпить по кружке пива по поводу удач~ 

ной сделки. Биография Кри-са чрезвычайно 
проста и в то же время трудна. в двена~ 
дцать лет он остался без родителей и де~ 
нег. Вместо учебы работал мальчишкой в 
гараже, стал неплохим механиком, а по

том получил лицензию на хантера. Ему 
тридцать два, в прошлом году женился, 

сейчас ждет своего nервенца. С Англией 
его ничего не связывает, подданство у 

него танзанийское. Его мечта- сколотить 
немного денег и купить маленький домик, 
но сейчас в Аруше это невозможно. Скоро 
охотничий сезон, и он повезет бо.гатых 
американцев палить в слонов или львов. 

Его задача при этом- найти зверей и стра
ховать своих клиентов при неуда·чных вы

стрелах, когда ране.ный зверь станов·ится 

опасен. Пока есть звери и богатые амери
канцы, его дела не так уж плохи. 

После не,скольких дней мытарств мы 

обоснавались в городе Моши, расположен~ 
ном у подножия Килиманджаро. Здесь мы 
арендовали на три месяца дом. Обычно в 
это время года вулкан Килиманджаро за
крыт облачностью. Только ино·гда вечером 
пелена облаков расходится, и снежная вер
шина Кибо величественно нависает над го
родом. Перед домом выстроились в · ряд 

четыре «лендровера» и оди·н ((джиn», арен

дованный в Найроби. 
Завтра мы ВЫ·езжаем в лагерь на берегу 

озера Маньяра. Шоферы ·и наши рабочие 
возятся, укладывая снаряжение. Почти все 
наши прошлогодние рабочие снова наня~ 
лись к нам: зде ·сь и Калеб с Гидеоном, 
Мвопа -парень на в·се руки ма·стер, наня

тый в прошлом году в конце экспедиции. 

Шоферы в этом году у нас новые- теtн

занийцы Моха.мед, Дауд, Нделеко, Рама
зан, Абдулла. Они все мусульмане, за ис~ 
ключением Нделеко. Они держатся солид
но, с большим чувством собственного 
достоинства. Шофер в Танзании- фигура 
почетная .и заметная, его зарплата в четы

ре раза выше зарплаты многих других ква

лифицированных рабочих. 
И снова ве.чер накануне выезда в саван

ну. Сейчас я уже не беспокоюсь, как в 
прошлом году. Экспедиция развернулась 
достаточно быстро, размеры ее выросли 
почти вдвое, у большинства ·наши-х сотруд
ников уже опыт прошлого года, ·работа 
должна пойти на лад. 

((ОПАСНЫЕ бРАТЬЯ>> 

Я не собираюсь, как и в nредыдущих 
главах, описывать последовательн.о ход 

событий и •историю нашей экспедиции. 
Оста,но·влюсь на ряде эпизодов, представ
ляющих интерес. 

Задачей нашей геофизической группы 
было изучение м~о~кросейсм- мелких сей-
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С помощью такой аппаратуры мы изучали 
микросенем - мелкие сейсмические толч
ки, возникающие в глубине земной коры. 

• 

смических толчков, возникающих в глуби
не земной l<оры и обычно связанных с 
подвижками и деформациями в горных 

породах. Если определить пространствен
нее положение эпицентров этих толчков, 

то можно получить представление о ((ж и

вых» -современных разломах земной ко
ры. При толчке возникают две упругие 

волны- продольная и поперечная. Они 
движутся в одном напра,влении, но с раз

личными скоростями: продольная при

мерно в полтора раза быстрее попереч
ной. Если мы установим на поверхности 
сейсмическую станцию, которая будет ре
гистрировать все колебания земной поверх
ности, то запишем на сейсмограмму при
ход сначала продольной, а затем и по
перечной волны. Измерив с высокой точ
ностью разницу времени прихода этих 

волн, мы можем определ ить расстояние 

до центра источника сейсмических колеба
ний. Но по одному прибору, даже зная 
расстояние до центра колебаний, мы не 
можем определить его положение: для 

этого нам нужно регистрировать приход 

одних и тех же колебаний ми н.имум в трех 
точках, удаленных друг от друга на не

сколько километров. Поэтому предполага
лось уста,новить на поверхностн четыре 

сейсмические станции примерно в десяти 

киломе:трах друг от друга по углам квад

рата. 

Сейсмическая станция представляет со

бой сейсмоприемник, вырабатывающий ток 
при колебаниях поверхности, на которой он 
устанавливаетсЯ. Ток поступает на записы-
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вающую часть сейсмостанции, nредставля

ющую собой магнитофон, где эти электри
ческие колебания, предварительно усилен
ные, записываются на магнитную пленку . 
Специальный хронометр на этой же ленте 
отмечает время суток с точностью до долей 
секунды. Сейсмоприемник представляет со
бой металлический цнлиндр размером со 
стакан, который зарывают в землю и про
водом соеднняют с контейнером, в кото

ром находятся магнитофон, хронометр ro1 

батареи питания. 
Конечно, мы не знаем, когда произойдет 

микросейсмический толчок, а записать на

до несколько толчков, что позволяет 

делать статистические обобщения и опре
делять не только толчкн , но и районы -
зоны наиболее активных сейсмических ко
лебаний. Приборы устанавливаются на не
сколько дней, чтобы они успели записать 
серию толчков. 

Теперь, когда вы представляете методи

ку наших геофизических работ, легче будет 
понять, с какими сложностями и трудно

стями предстояло столкнуться нашим гео

физикам Рыкуневу и Седову. Сначала нуж
но было обеспечить безоnасность прибо
ров, которые мы должны будем на 
несколько дней установить в саввнне и 

оставить без присмот'ра. Мы за.паслись 
письмом от властей Танзании ко всем мест
ным органам власти, объясняющим им, что 
наши работы совершенно безопасны, пред
ставляют большой научный .интерес, про
нзводятся с ведома и разрешен,ия прави

тельства Танзанни и что местные власти 
должны нам nомогать в этих работах. По 
совету мистера Робеона мы укреnилн на 
больших металлическИ>х цилиндрах-контей
нерах с заnисывающей аппаратурой бе
лые эмалированные таблички, которые 



обычно укрепляю1ся на столбах высоко
вольтных линий, <: кра.сными скрt::!Щ'ЗНIНЫМИ 

ко·стями, ч·ерепом и двумя надписями 

нопс:кно»: на суахили- «хатарю> и nо-а·нг

лийски- «дейнджер». 
Теnерь эти блестящие цилиндры высотой 

около метра ·И диаметром около тридцати 

са·нтим·етров, снабженные та•кими грозны
ми на.дписями, да•же на на·с nроиз·водили 

устрашающе·е вnеча.тле.ние, на•водя на мыс

ли то ли об адских машина.х, то ли о nор
тативных атомных бомбах. Но ка·к местные 
nлемена воспримут появление этих стран

ных сооружений? 
Первый прибор мы установили на тер-

у у 

ритории ирла.ндскои католи·ческои миссии, 

у ПОДНОЖ·ИЯ горы ха.нанг. Молодой ирлан
дец, отец Мартин, встретил нас очень дру
желюбно, предложил разбить лагерь око
ло миссии, по·ка•зал ме<то, где пос:rавить 

сейсмостанцию, и даоже обеща•л в ближай
шей пропо·веди рассказа.ть о на.ших рабо
тах и о неприкосновенности приборов. 
Ободренные успехом в пер-вой точке, 

мы поехали ко второй, на.меченной на кар
те в десяти километрах от первой, и с 
удивлением убедились, что это тоже 
американская протестан.тская ммссия. Гл-а

вы миссии не было, а помо•щник миссио
нера -африканец- несколько растерялся 

от нашей просьбы в содействии. Он созliал 
вождей племе.ни, на чьей террИтории. мы 
находились. Пришли три старых воина 
nлемени ма.нгати, известного своей свире

постью, и долго слушали наши объясне 
ния. Они стояли в гордых, независимых . 
nозах, внимательно слушая переводчика, 

которым был наш шо·фер Абдулла. 
Абдулла был необыкновенной личностью: 

он прекрасно вла.дел английским языком, 
мог писать, был хорошим шофером, но, 
по-моему, его тайной страстью было ора
торское искусство. Он говорил на несколь
к~о~х диалектах северотанзанийских племен. 

Каждый раз, когда он служил переводчи-

ко•м, в меня заирадывались сомнения отно

сительно точно·сти пере•вода . Он почему-то 
всегда говорил в д'ва-три раза больше, чем 
длилась моя фраза. Зная, что суахили
очень nростой и лаконичный язык, я не
сколько раз задавал Абдулле вопрос об 
этом. Он смущался и объяснял, что ему 
приходится мног.ие мои слова разъяснять 

при пе.реводе. Я с сомнением качал голо
вой, но доказательств у меня не было. 
Выслушав про·стра.нную речь Абдуллы, 

вожди nосовещались между собой и пред
ложили нам упла.тить nлемени де.не•жную 

компенсацию за ущерб. Мы удивленно 
переглянулись. Вожди пояснили: если ка
кая-нибудь .корова забредет на прибор и 
погибнет, то это буд·ет большой убыток. 
Я начал понимать, что на.дписи работают 
против нас. Мы nре·дложили nлеме·ни вы
ставить охра•ну вокруг nриборов, но чтобы 
охрана не nодходила к ним ближе полетi:\ 
стрелы . После не.которой торго·вли вопрос 
об охране был согласован, и мы, уnлатив 
не.которую сумму, под наблю.де·нием вож
дей установили сей·смостанцию. Уже nозже, 
чер·ез несколько дней, приехав снимать 
nрибор, мы познакомились с миссионером
американцем, 11 он очень смеялся над тем, 

ка.к вожди вытянули у нас деньги. 

Третий прибор мы хотели поставить око
ло школы, в небольшо·м ·населенном пунк
те, и здесь мы столкнулись с бешеным 
сопротивленмем. Учитель!"fИЦа школы, уви
дев страшные нодnиси, пр1о1шла в ужа·с и, 

несмотря на все на·ши верительные гра•мо

ты, требовала личного разрешения комис
сара района. Промучившись с ней около 
ча.с а, истратив все заnасы красноречия 

Абдуллы, мы вынуждены были е.ха.ть за 
два.дцать миль к комиссару, и только 

после его вме•шат·ельства нам удалось у·ста

новить третий 1Прибор. 
Первая расстановка аппаратуры показала 

ожидавшие н а<: трудности. В дальнейшем 
нам часто nриходило(;ь ст.алки-ва ть ся с мис-
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В сухой период вулкан Килиманджаро чаще 
всего закрыт облачностью. Только иногда 
вечером пелена облаков расходится, обна-

жая снежную вершину Кибо. 

с ионерёl ми . Среди них попадаются очень 
разные люди- пожилые и молодые, неко

торые уклонялись от вопросов, отделыва

лись незначительными общими словами, 
другие с интересом вступали в спор. 

У мен я был очень интересный разговор 
с отцом Мартином- ирландцем . Этот мо
лодой (ему было 28 лет} парень честно 
п ризнался, что вопросы религии его мало 

беспокоят, что привлекла его романтика 
миссионе-рства, работа в дальних стра,нах . 
Материальное положение миссии было 
оче·нь тяжелым, но он получал огромное 

удовлетворение от препода.вания в школе, 

кст ати, он преподавал на с уа.хили арифме

тику, естествознание и, конечно, закон 

бо·жий, оказыв ;:~n посильную медицинскую 
помощь и убеждал в необходимости при
вивок. Он с интересом расспрашивал о 
нашей стране, о нашем моральном ко
дексе и, смеясь, говорил, что еще немно

го - и я его обращу в коммунистическую 
веру. 

Мы часто обращд>Лись за помощью при 
установке приборов или размещении лаге
ря к миссиям, и, несмотря на наш атеизм, 

нас всегда радушно принима-ли и проте

станты, и католики, и лютеране, а когда 

один из наших сотрудников за.болел, то 
его положили в миссионерский госпиталь 
и быстро вылечили. 
Но я несколько уклонился в сторону от 

рассказа о на.ших геофизи ках. Первые же 
наблюдени я показал и, что уровень микро
сейсм достаточно велик и мы сможем no-
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лучить необходимый нам материал. Сле
дующ11е полигоны мы разбивали, учитывая 
накопившийся опыт. Абдулла вошел в роль 
и уже не переводил, а сам выступал перед 

предста·вителями племен , объясняя наши 
задачи. 

Однажды он объяснял группе масаев, 
которые наблюдали за установкой при
боров, как опасно их касаться, и при этом, 
видимо, несколько переусердствовал, по

тому что, едва прослушав его, эти смелые, 

рослые воины бросились бежать от нас. 
Рыкунов и Седов позже утвержда·ли, что 
бл11злежащая масайская деревн я снялась 
с насиженного места и срочно эваку11ро

валась ... 
Каждые 4-5 дней мы сн11мали приборы 

и пере,возили на новый полигон, при этом 

проелушивали магнитофонную запись и 

отмечали количество толчков в течение 

суток: иногда их было не больше 3-5, а 
в некоторых районах по 40-50 в день. 
Один из поли гонов было на·мечено уста

новить прямо в кратере Нгоро-Нгоро . При
быв в первых числах августа в управление 
за1поведника, мы получили разрешение на 

то, чтобы пробыть в течение не.скольких 
дней в самом кратере , так как обычно 
все туристы должны покидать его на ночь. 

Мы спустились в кратер около п•олудня и 

разбили палатки nод огромными эвкалип 
тами на берегу ручья, стекавшего по 
внутреннему склону кратера. Слева и спра
ва тянулась зеленая сава.нна. Здесь, . на 
склонах кратера, было мн.ого ручьев, так 
что растительность не страдала. от недо

ст атка влаги в сухой период года. Недале
ко паслос ь стадо антилоп г ну, к ручью 

nришел на водо•пой табунок зебр, метрах 
в 500 ма яч ила одинокая фигура носорога. 

С ним мы познакомил ~о~сь нем 1-1ого п ·::>зже, 



когда nоехали расставлять nриборы. У него 
бь1л обломан· por, ка.к мы выяснили nо·зд
нее,- ре-зультат его вздорного характера. 

Носорог вдруг nобежал довольно быстрой 
рысью в сторону стада гну. На nолной 
скорости он врезался в него, но, по-види

мо·му, гну - хорошо знали его харантер, 

потому что они мгновенно разбежались в 
разные стороны. Гну своим смешным га
лопом легко уходили от nреследователя. 

Чем-то это н,аnоминало детскую игру в 
пятна.шк·и. Наконец носорогу надоело го
няться за гну, и он снова остановился. Мы 
выехали из ла.геря и nоехали к нему. Наш 
nуть лежал на про-т-ивоположную сторону 

кратера, но хотелось снять носорога. Прав-
~ . 

да, его аг:рессивныи характер внушал не-

котор'ые опа·сения, но Абдулла · усnо·каивал 
нас, · говоря, что он всегда сумеет ув-ер

нуться, что он ~десь . не первый раз -и хо·
рошо знает веселого Джо -так он назы
вал этого - носорога . • 

· · Мы еха•ли; ' держа курс на Дж о. Метрах в 
ста я пр·и ·казал 'остано·виться. - Абдулла nо
ставил ·маши·ну боком, · т ан, чтобы · нам бы
ло удобнее сн·имать. Мы высунулись из 
люка · и нацелил1-1сь • кинокамерам~-1 . Джо 
повернул · в нашу ·сторону. Его мале-нький, 
nохожий на поросячий, хвостик неожидан

но стал торчком. Мелкими шажка-ми носо
рог стал nри-ближаться, nотом nерешел на 
рысь. Расстояние между нами стало быст
ро сокраща·ться: 50, 30, 1 О метро-в ... Я не 
отрываюсь от видоискателя. «Вот это 
кадры!»- дума·л я, вслушиваясь в стрекот 
кинокамер. Но что же Абдулла не тро
гается с места? Может быть, в видоиска
тель я неверно оцениваю расстояние? И 
только когда голова но-сорога уже пере

стала nомещаться в ра-мке кадра, я понял, 

что сейчас nоследует удар. Ничто уже не 
в состоянии остановить мчащуюся на нас 

МRоготонную тушу, а автомобиль стоит 
боком, в са-мой невыгодной для удара 
позици·и. Невальна зажмуриваюсь, хотя и 
продолжаю да·вить на гашетку. Ну ... вот ... 
сейчас... Проходит несколько секунд, я 
открываю глаза и вижу на расстоянии мет

р·а • - неnо•движную морду носорога. Он 

остано·вился как вкопанный. Немного по
nятился, развернулся и nотрусил в сторо

ну. В чем дело? Поче·му он отстуnил? Не
доуменно смотрю на Абдуллу. Он смеет
ся: «Носорог не ударит неподвижную 
машину. Вот если бы мы дви.нули.сь, тогд а 
другое · делоlн Оказывается, Абдулла ре
шил · испытать крепость нашей нервной 

С"!Стемы. Кажется, мы были на высоте. 
Абдулла рассказывает, что иногда nасса
жиры вопят от страха, видя атаку носоро

га. Я не стал объяснять ему, что, может 
бь1ть, · то-лько увлечение киносъемкой удер
жало нас от проявления своих чувств. Во 
всяком случае, мы выдержали экзамен. 

Мы расста.внли · nриборы в кратере и 
поздно ·Ве·чером, уже в темноте, верну

лись в лагерь. Легли спокойно сnать: кроме 
дик·их зверей, в крате.ре к nриборам никто 
не мог подойти. Утром, пока готов или 
завтра-к, раздались проклятия Льва Нико
лаевича. Он подходил к Палат~:<.е, держа в 
руке сейсмоприемник. Ночью какой-то 

зверь nсхозяйничаn с сейсмостанцией, рас
положенной метрах в nятидесяти от лаге

ря. Острые зубы, как кусачки, откусили 
провод у самого основа·ния: на стальном 

корпусе были видны вмятины от чьих-то 
острых клыков. Контейнер с магнитофо
ном тоже носил на себе следы зубов. По
видимому, это была гиена. Но зачем ей 
было терзать сейсмостанцию, ведь она со
вершенно несъедобна и даже не пахла 
чем-нибудь вкусным? Ругаясь и ворча, Ры
куно-в с Седовым починили сейсмоста-нцию 
и снова уста-новили ее на прежнем месте, 

но теперь мы приняли меры предосторож

ности. По совету Абдуллы, развесили на 
кустах белые бумажки- так охотники за
щищают туши убитых ими животных от этих 
nрожорливых хищников. 

Не знаю, как туши, но сейсмостанция ут
ром снова была выведена из строя. На этот 
раз мы даже не смогли найти сейсмоприем

ника. Что так nривлекло гиену? Даже бу
мажки ее не испугали. Посовещавшись, мы 
решили, что бле·стящий цилиндр сейсмо
станции был похож на консервную банку, 
которую гиена обычно с легкостью разгры
зает. Кто-то nошутил, что защитная надпись 
со скрещенными костями, с черепом сыгра

ла роль эт-икетки, сулящей гиене вкусные 
кости внут·ри. Ох, опять эт и надписи игра
ют совсем не ту роль, какая им предназна

чалась! 

Кстати, они сыграли и решающую роль в 
прозвище, которое среди наших афр•икан
цев утвердилось за Рыку·новым и Седовым. 
Афр-иканцам трудно заnоминать неnривыч

ные иностранные имена и фа-милии, особен
но русские, nоэтому в разговоре между со

бой они используют прозвища•. Обычно та
кое прозвище очень метко характеризует 

или характер, или в1нешность челове ка. На
шим геофизикам было приевсено прозвище 
«Опасные братья». Причиной то·му служ11ли 
все те же таблички на цилиндрах со страш
ным •словом «хатари» -опасно. Кстати, 
уж поскольку речь зашла о прозвищах, 

то я .расскажу и о некоторых других. Вла
димира Владимировича Белоусова за гра
нитную монументальность во внешнос;.ти 

звали «Мистер камень», Евгений Евгенье
вич Миланавекий за сnособность иногда в 
самых не-nодходящих условиях, например, 

когда машина карабкается по крутой доро
l · е, требовать остановки в nогоне за каким
нибудь редким геологически·м о.бъектом или 
явле·нием, получил имя «Стоr,~, стоn». Васи
лия Ивановича Гераси·мовского nочему-то 
прозвали «Человеком с противным голо
сом». Я долго не мог nо·нять, nочему, и 
только nо-сле на.стойчивых воnро-сов доко
палея до истинной причины. Василий Ива
нович обладает норма.льным го.лосом, но за 
то, что он по утрам вста.вал раньше всех и 

кричал «Подъем!>> и экспедиции приходи
лось выползать из теплых сnальных мешков 

в бодрящую nрохладу утра- nроцесс край
не неприятный, он и получил свое 
прозвище. 

Аркадий Васильевич Горячев из-за не
знания английского языка ПО41'И не разгова
ри-вал с нашими африканцами, за что и был 
назван «Неразго.ворчивым>>, а Николай 
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Алексеевич Логачев в противоположность 

этому- «Разговорчивым». Я долго не мог 
установить своего прозвища. Сначала мне 

вежливо говорили, что у ме-ня его нет, по

том, что меня называют «Шефом», но в кон

це концов докопался, что истинное мое 

прозвище- «Лысый», что довольно точ,но 

определяет состоян11е моей «шевелюры». 

На,ш>и сейсмостанц11и имели номера от 1 
до 4, но уже в процессе работы мы тоже 
дал11 им прозвища:: пр.ибор, нагнавший 

страх на масаев, был назван «Ужас ма
саев», а тот, который пострадал от зубов 
гиены,- «Грезы гие-ны>>. 

ДЕНЬ ЭКСПЕДИЦИИ 

Чтобы вы представили немного подроб
нее жизнь и работу нашей экспедиции, я 
расскажу о дне экспедиции с раннего утра 

до по~днего вечера. 

Лагерь экспедиции представлял собой 
красочное зрелище: ярко-желтые, оранже

вые, синие и красные палатки располага

лись 11ли кольцом, или двумя рядами. Меж

ду палаток стоят полевые разборные сто

лы в виде общего длинного стола, здесь 
мы обедаем, а вечером раскладываем бу
маги, карты, обсуждаем :результаты дня. 
Немного в стороне стоят наши автомоби

ли, около н11х палатки воднтеле·й. Рядом кух
ня- это хозяйство Калеба. Здесь на похо,д

ных газовых пл11тках он готовит нам еду. 

Ящики с продовольствием, два полевых га

зовых холодильника образуют естественную 
защиту от ветра. 

Место лагеря мы стремилнсь выбнрать в 
стороне от населенных пунктов, на берегу 
горного ручья , с тем чтобы без ограниче 
ний расходовать воду. 

Обычно уже черс:::1 неско·лько часов вся 
округа знает о нашем приезде, и начинает

ся паломничество в лагерь. Взрослые воины 

и мальчишки всех во.зрастов располагаются 

на некотором отдалении от лагеря. Присев 

на корточки или опираясь на копье, они ча

сами могут рассматривать нас и наблюдать 

за жиз~1ью в лагере. Они не навязываются 

на знакомство, но и не отказываются всту

пить с нами в переговоры по нашей иниц.иа

тиве. Их присутствие необременительно. 
Около шести часов утра ·раздается крик 

Василия Ивано~вича: «Подъем!>> Еще темно, 
в палатках одна за другой вспыхивают газо

вые лампы, лагерь начинает пробуждаться. 
Газовая лампа не только освещает, но и не
много согревает палатку. Утро в горах 

обычно холодное н сырое, температура па
дает ниже 1 О гра-дусов. Вылезая из сnаль
ного мешка, меньше всего ощущаешь себя 
в Африке, около экватора, где, по наив,но

му представлению московск~их дру·зей и 

знакомых, ты должен изнывать от жары . 

Быстро помывшись, побрившись и надев на 

себя все теплые вещи, которые оказывают
ся под рукой, бредешь к обеденному столу, 
где уже готов завтрак. Между палаток 
клочьями висю утренний туман, а за сто

лом сидят нахохлившиеся фигуры твоих кол

лег. Некоторые, с накинутыми на плечи 

одеял ами, могли бы позировать для кар
тины «Отступление французов из Москвы в 
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1812 году»; Но вот кружка горячего кофе 
согревает тебя, да и nервые лу·чи солнца 
создают иллюзию теnла. 

После за-втрака по разработанному на
кануне плану делимся на груnпы по 2-3 че
лове-ка и уезжаем в маршруты на автомо

билях. У нас четыре «лендровера». Это 
крепкие, выно-сливые машины, внешне на

поминающие наши нгазик,и»- «козлы>>, 

только раза в два больше и с цельнометал
лическим кузовом. Машины эти неприхот
ливы и хорошо Приспособлены к полевой 

работе. Кроме них, у нас еще одна амери
канская машина, «джип»,- это огромная 

легковая машина, nокрашенная белой 
эмалью. 

Я всегда замечал, что внешность автомо
биля имеет много общего с нацио.нальными 
чертами людей, в чьей стране она сделана. 

Большинство а~меринанских машин, на кото
рых ездят американцы, большие, даже 
очень большие, они имеют сверхобтекае
мые формы, огромные фонари и бамперы. 
Весь облик машины говорит о превосход
стве ее над другими машинами. Это супер

машины, nричем всегда поражает, что аме

риканские конструкторы уму,дряются на 

следующий го·д в новой модели добиться 
еще более выразительного воплощения это
го превосх~одства. Облицовка радиатора ма
шины подобна презрительно-надменной 
у.лыбке аристократа из плохого фильма о 
«высшем свете>>. Причем и среди американ

ских машин эта надменность во внешности 

не одинакова: взгляните на «шевроле>> и 

«кадиллаю>, и вам сразу станет ясно, кто из 

них более «благороден»,- какой-то неза

метный штрих в облицовке, в форме капо
та, расnоложения никеля, и уже как будто 

в той же надменной улыбке опустили<:ь 
края губ, стали тоньше, кажется, вот сен
час машина произнесет что-нибудь вь1соко
мерное ... Я не хочу сказать, что а,мерика-н
цы надменны. Нет. Обычно они покров1>1-
тельственны, а вот такая внешность маш~-t

ны им импонирует. Сами они обычно де
мократичны и в разговорах и в поступках, 

но налет покровительственности к «старой 

Европе>> все,гда заметен больше или мень
ше. Американцы любят похвастаться всем 
самым-самым, суnер-супер, показать свое 

nреимущества, богатство, с.илу. И, по-мое
му, американские автостроители отчаянно 

эксплуатируют эту черту своих соотечест

венников. «Ка.ждый год новую машину!>>
вот их девиз, и подобно тому как женщи
на в слишком коротком или, наоборот, 
слишком длинном платье чувствует себя не

удобно, оказавшись в модно одетом обще
стве, так и американец ощущает себя не

ловко в автоrмоtбиле старой модели. 

Резко отли,чаются от них англи,ча·не, кото

рые, наоборот, подчеркивают свою старо
модность и консерватизм в обл~ике своих 
машин. Они современны, .но ... не· слишком. 
Вершиной Я>вляется всемирно известный 
«ролс-ройс», где в контурах вы чувствуете 

и консерватизм и силу, пренебрежение к 
моде и кокетство старомодноrстью . Боль-
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шинство англииских машин сравнительно не-

в елики, но и здесь уже чувствуется вm1яние 

Америки, которая, производя на английских 



заводах «форда-картину)), nодталkивает ан

гличан в сторону современных форм авто

мобилей . 
Французы любят небольшие, даже ско

рее маленькие автомобили. Они должны 
быть изящны, очень поворотливы: ведь 
втиснуться на стоянку где-н:.1будь в Пари
же только немнагим легче, чем nроехать 

сквозь игольное yu.iкo. И в то же время 
французы с легкостью nренебрегают вооб
ще внешностью машин. Чем еще объяснить 
огромную nоnулярность во Франции маши
ны, которая известна nод nрозвищем «де 

шво)) (две лошади)1 Удобная, надежная, но 
страшно некрасивая. При взгляде на нее 
думаешь о консервной банке. Особенно 
сильно чувствуешь контраст между амери

канской и французской школой конструи
рования машин, когда на улицах Парижа 
Bioiдioiшь огромную американскую машину. 

Словно кит в окружении сардинок, nлывет 
она по улицам, не имея возможности оста

новиться. Ей никогда не втиснуться в сво
бодное место, оставленное «симкой» и 
«nежо)), не найти себе nристанища, кроме 
какого-нибудь nлатного гаража, откуда вла
делец nри всей своей надменности вынуж
ден nересесть в такси или метро. 

Наши «Волги)) и «Москвичи)) скорее отра
жают не характер наших людей , а состоя
ние дорог в нашей стране; именно такие 
машины, с высоким клиренсом и креnко 

сделанные, нужны нам сейчас. Отличным 
доказательством тому было знаменитое 
ралли Лондон- Сидней, когда наши маши
ны, отста вая от американски х на хороших 

дорогах , наверстывалн уnущенное на про

селках Азии и Австралии . 
Так вот, наш «джип» был именно такой 

американской нахальной машиной. Неверо-

Нескольно раз нам nриходилось видеть тра
вяные nожары в саванне. 

ятно мощный двигатель, двуспальная ши
рина машины- все это давало ей nревос
ходство над другимн . И ко гда я садился за 
руль, во мне nросыnались низменные чув

ства, мне хотелось обгонять всех, ехать nо
средине дороги, демонстрировать свое nре

имущества. Машина меня как бы nодчиня
ла, как бы говорила: «Со мной ты можешь 
все, nлюнь на всех, нажми на акселератор 

и ... >> Потом на разбитых дорогах Танзании, 
когда у нее начали вываливаться стекла, ло

маться колеса, она nоубавила сnеси и уже 
более nочтительно смотрела на трудяги 
«лендроверы», которые не блестели белой 
эмалью, не имели обтекаемых форм, но ко
торые служили нам верой и nравдой, не
смотря на свой довольно nреклонный воз
раст. 

Дороги Танзании в основном грунтовые. 
Часть магистральных дорог заасфальтиро
вана, но большая часть имеет грейдерное 
покрытие. Эти дороги ужасно nыльные. Не
задолго до нашего приезда , в период дож

дей , в Та н зани.и были страшные наводнения , 
мно гие мосты снесены, дороги сильно по

страдали. Мы начали свою работу в сухой 
период, ко гда проехать практически можно 

вс юду, русла .рек пересохли, и поэтому от

сутст вие мостов не мешает. В сухой nериод 
местные жители выходят на починку доро

ги. Ремонт заключается в засыnке ям и кол
добин: несколько десятков африканцев 
мотыгами nеребрасывают землю с края до
роги в центр, где проходящие машины уже 

укат ывают эту землю. 

Благодаря высокой проходимости наших 
машин и сухим дорогам мы можем про

ехать практически всюду, единстве1-1ными 

препятствиями являются лес и ска·лы. Что
бы сэкономить время, мы всюду ездим на 
машинах, в день иногда проезжали по 100-
120 километров, выходим лишь на неболь
шие боковые nешеходные маршруты, что
бы осмотреть коренные выходы nород и 
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ес1 ественных обнажений. Конечно, иной раз 
и весь маршрут приходится выполнять пеш

ком- если надо взбираться на вулканы или 
проби.раться через тропические леса. 

В наших машинах над сиденьями в кры
ше прорезаны люки, из них открывается 

прекрасный круговой обзор, можно прямо 
на ходу вести фото- и киносъемку, ориенти

роваться и следить за изменениями в релье

фе и в скальных выходах пород. 

Ездить в маршрут лучше на одной маши
не, так как поднятая ею пыль долго меша

ет сидящим во второй машине видеть ок
ружающее. 

На <::J6очине дороги часто встречаются 
мужчины; они сидят или не спеша идут ку

да-то, положив на плечо ко.пье, палку. Уви
дев идущую машину, они поднимают руку. 

Нет, они не просят подвезти их, просто хо
чется поговорить, расспроси.ть о новостях, 

самому рассказать что-нибу.,ць. Пра.здных 
женщин вы на дорогах не встретите, обыч
но они несут какой-нибудь груз или спешат 
куда-то с деловым видо•м- всю основную 

работу в деревне выполняют они. Во мно
гих племенах здесь .распространена поли

гамия, чему способствует и широко рас
пространенная в этих краях мусульманская 

вера. Наши шеферы-тоже мусульмане, и 
это имело даже некую положительную сто

рону: они в рот не брали спиртного. 
Погода на.м очень нравилась. Дни обыч

но стояли облачные, темnература днем 
держалась около 25°, дождей совершенно 
не было. Конечно, не надо забывать, что 
стояла зима южного nолушария. Но около 

экватора это особой роли не играет. Вто
рым sажным фактором являлась высота. 

Мы работали обычно в интервале высот от 
1 000 до 2 500 метров над уровнем моря. 
Всегда ощущал~-t жару, когда сnускались 
вниз, в Дар-эс-Салам. 

В этом году в экспедиции было три дро
бовь:х ружья, и поэтому у нас довольно ча
сто ста-ли появляться дикие цесарки, куро

nатки на ужин. Охота на дичь в Танзании не 
интересна: цесарка- птица круnная, летает 

медленно, близко подnускает стрелка, так 
что особой ловкости и не нужно для того, 
чтобы ее nо.дстрелить. Нарезное оружие мы 
не брали с собой и на круnную дичь не охо
тились. Нас выручали холоди.льники, где за
пасы мяса хранятся довольно долго. По-
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прежнему экспедиция не имела оружия 

для защиты, у нас лишь две ракетницы мог

ли nретендовать на эту роль. Однажды мы 
выстрелили вверх в присутствии несколь

ких масаев. Воины бросились врассыпную, 
с ужасом глядя, как в небе загорелась крас
ная звездочка и стала nадать на них, а ког

да она так же таинственно исчезла , как и 

nоявилась, они nришли в восторг. Уже по

том нам рассказывали, что среди масаев 

мы стали известны как «люди, зажигающие 

звезды». Масая сейчас трудно чем-либо 
удивить: а-втомобили и самолеты, дально
бойные винтовки с оптическим прицелом и 
транзисторные приемники им известны и не 

вызывают удивления, но ракетницу они ви

дели вnервые, и она, nо-в·идимо.му, про.чз

вела неизгладимое вnечатление на них. 

Маршруты наши проходили иногда через 

густонаселенные районы, а иногда и со
вершенно пустынные. Работая у подножия 
вулкана Олдонья-Ленгаи, мы вынуждены 

были во.ду доставлять на машине за 25-
30 миль. Вулкан в это.м году молчал, и на
ши сотрудники Поляков и Краснов совер
шили на него восхождение. Хотя вулкан и 

имеет сравнительно ровные склоны, но вос

хождение на не·го считается не из легких. 

Однажды в этом nустынном районе Север
ной Танзании Логачев встретил двух изму
ченных, обессиленных альпинистов - nарня 
и девушку. Три дня они nроби-рались по са
ванне без nродовольствия, имея только 
фляжку воды. С ними случилась н.еприят
ность- сломалась машина, на которой они 

из Кении пытались доехать до подножия 
вулкана. Они уже прошли около 50 миль, и 
им предстояло еще nройти около 30, когда 
они встретили нашу машину. Мы наnоили, 

накормили их и отвезли в ближа'йший рай
центр, где было автобусное сообщение. 
Парень и девушка nодвергал.ись серьезной 
опасности из-за сравнительного пустяка

nоломки в машине. Этот случай еще раз на
помнил нам, как важно nодстраховывать 

друг друга, строго контролировать время 

возвращения из маршрутов. 

Днем мы обедали в маршруте бутербро
дами и фруктами. Работали до пЯт·и часов, 
к шести на.до было возвращаться в лагерь, 
та к как темнеет здесь быстро и всегда в 
оДно и то же время. Но, конечно, преду-



смотреть .все .возможные осложнения и пре

пятствия, . кот.орf;l!е возни.кнут в маршруте, 

невозможно. Так, в конце лета, когда са.ван
на высыхает, достаточно малейшей искры, 
чтобы она вспыхнула страшны.м пожаром. 
Причины , пожаров не совсем ясны. Мест
ные жители утверждают, что часто это де

лают ското·водческие пле~~на, так как су

ществует убеждение, что после пожара тра
ва растет быстрее и лучше. Часто масаи 
зажигают 'саванну около своих селений, 
выжигая под контролем вокруг сухую тра

ву. Этим они как бы создают защитную по
лосу на случай большого пожара в сильный 
ветер. 

Нам приходилось несколько раз сталки
ваться с травяными пожарами. Должен ска
зать, что они производят. внушительное вnе

чатление. Когда горит саванна с высокой 
(до метра) травой, столб, вернее, стена пла
мени иногда достигает 15-20-метровой вы
соты. Этот пожар грозен, и прорваться че
рез стену огня очень трудно, практически 

невозможно. Та.к.ие пожары мне пришлось 
видеть только два раза. Обычно тра·вяной 
покров к концу года стравлен дикими жи

вотными и имеет высоту в не·сколько де

сятков сантиметров, пламя идет неровным 

фронтом, высотой до метра, редко до двух. 

Фронт пожара движется в зависимости от 

ветра со скоростью от нескольких десятков 

са-нт.иметров до нескольки·х метров в мину

ту. Глубина фронта тоже не·велика- не
сколько метров. Такую поло·су огня можно 
пересечь на быстро идущей маши·не, при
няв не·которые меры предосторожности. 

Например, нельзя пересекать линию фрон
та с пустым или полупустым баком, бензин 
в баке не загорится, а вот пары бензина мо
гут взорваться. Можно пустить встречный 

паn, выжечь остров среди саванны (конечно, 
следить за тем, чтобы этот пал не перерос 
в новый пожар), поставюь машину на это.м 
остро.ве н ждать, чтобы пожар обогнул 
выжженное место. Даже сравнительно не
боЛ.ьщне препятствия, та.кие, как груt-!товая 
дорога шириной 4-5 метров, обы~но оста
навливают пожар средней силы. 

На плато Серенгети мне пришлось наблю
дать пожар, фронт которого вытянулся на 

десятки километров. Огонь оставлял за со

бой сотни квадратных километров черной, 
выжженной земли. Крупные животные не 
страдают от таких пож.аров- они легко мо

гут убежать от медленного нашествия, но 
вот мелкие животные: мыши, грызуны, на

секомые- гибнут в огне. Это хорошо зна
ют цапли, марабу, журав'ли, которые тыся
чами слетаются на пожарище и п·ируют там, 

съедая погибших мелких животных. Они так 
обжираются, что не могут летать. Когда мы 
на машине проезжали через стаю этих 

птиц, они, nодпрыгивая . и размахивая 

крыльям·н, отбегали прямо нз-под колес 
идущей машины, но взлететь не могт-t. 

Научно-исследовательский институт, рабо
тающий в заповеднике Серенгети, специаль
но изучает влияние степных пожаров на из

менение флоры и фауны саванны. На оди

маковьrх участках изучается растительность, 

:;одвергавшаяся и не подверга.вшаяся пожа

·РУ· Ботаник·и утверждают, что особенных 

5 , ~Наука И ЖИЗНЬ» .N2 2. 

преимуществ выжженные участк·и не У.·Меют 

перед нетронутыми, но фауна- грызуны и 

насекомые- сильно страдает от пожаров. 

Ученые считают, что в конце концо•в унич
тожение мелкой фауны должно сказаться 
на росте тра.вяного покрова отрицате-льно, 

так как нарушаются внутренние связи, уста

новившиеся в природной среде. 
В августе дым горящей саванны затягивает 

v 
горизонт мглои, а воздух насыщен запахом 

гари. Ночью цепочки огней от горящей тра
вы на склонах гор nроизводят вnечатление 

ночного го.рода. И хотя ты и знаешь, что до 
ближайшего освещенного населенного 
пункта десятки, а то и со·тнн километр·ов, 

иллюзия очень сильна. Кажется, что мо
жешь различить огни фонарных столбов, 
отблески от фар идущих машин, рекла.мы, 
всnыхивающие красными и желтыми огня

ми. И тебя, как городского жителя, начи
нает тянуть к ним, к удобству и комфор
ту города, из этой дикой и неуютной са
ванны. 

В первом году мы 
змей . Но за два года 

опасались ядовитых 

видели их не больше 
десяти, и ни разу . они не предпринимали 
попыто·к нас атаковать. Гораздо больше н~
приятностей доставляют насекомые. Множе
ство клещей, си-дящих на куста-х и а траве, 
стремятся вцепиться в вас. Вечером после 
маршрута приходится внимательно осматри

вать себя, сни,мать эт,их кровопийц. Ночью 
только противомоскитные сетки дают воз

можность спо.койно уснуть. Почти нет сnо
собов борьбы с мухой цеце, которая проку
сывает даже то.лстую ткань рубашек. В этом 
году нам пришлось работать в районах, где 
наблюдались случа·и за.болевания сонной 
болезнью. При.шлось проделать специаль~ 
ные анализы крови, чтобы убедиться, что 
мы не стал·и носителями этой страшной бо
лезни. 

Вечером, когда все возвращались из 
маршрута, мы ужинали и са,дились за обра
ботку собранных материалов, упако·вываm-1 
образцы, обменивались результатами наб
людений . На ·обеденном столе раскладыва
лись карты, аэрофотоснимки, обсуждались 
выводы и на.мечались маршруты на следую

щий день. Одна за другой в палатках заго
ралн.сь газовые лампы, включались радио

приемники. К о·диннадцати часам лагерь за
сыпал, только на общем обеденном столе 
горела большая дежурная лампа, освещая 
заснувший лагерь и отпугивая, как мы на-де

ялись, нежелательных ночных посетителей. 
А утром снова раздавался крик «Подъем!», 
и снова на.чинался трудовой день ... 
Через каждые 8-1 О полевых дней мы 

возвращались на нашу базу в Моши. Здесь 
в большом двухэтажном доме нас ждали 
nисьма из дома, горячая ванна, удобные по
стели, кино по вечерам, бутылка пива за 
ужином. Машины уходили на профилакти

ку в гараж, покупались продукты для сле

дующего выезда в поле, производилась ге

неральная стирка, ремонтировалось с.наря

жение, просматрива.ли•сь полученные из 

проявки диапозитивы и пленки, о·плачива

лись полученные в наше о·rсутствие счета. 

А через пару дней снова в поле, в лагер

ную Ж•ИЗНЬ. 
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Александр 6ЛОК. 

АВИАТОР 

Летун отпущен на . свободу. 
Качнув две лопасти свои, 

Как чудище морское в воду, 
Скользнул в воздушвые струи. 

Его винты поют, как струны .. . 
Смотри: недроrвувший пилот 
К слепо~rу солнцу над трибуной 
Стремит свой винтовой полет ... 

Уж в вышине недостижимой 
Сияет двиrателя медь ... 
Там, еле слышный и незримый, 
Пропеллер продолжает петь ... 

Потом - напрасно ищет око: 
На небе ве найдешь следа: 
В бинокле, векивутом высоко, 
Лишь воздух - ясный, как вода ... 

А здесь, в колеблющемся зное, 
В курящейся над луrом мгле, 

В. Ф. Смит перед роковым полетом 14 мая 
1911 г . осматривает аппарат. 

Капитан Л . М. Мациевич на аэроnлане 
конструкции Фармана. 
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Ангары, люди, всё земное -
Как бы прпдавАено к земАе ... 

Но снова в зоАотом тумане, 
Как будто веземвой аккорд ... 
Он близок, миr рукоплесканю1 
И жаАкий мировой рекорд! 

Все ниже спуск винтообразный, 
Все круче лопастей извив, 
И вдруr... нелепый, безобразвый 
В одвообразьи перерыв ... 

И зверь с умолкшими винтами 

Повис пуrающпм уrлом ... 
Ищн отцветшими глазами 
Опоры в воздухе ... пустом! 

Уж позд.во: на траве равюшы 
Крыла измятая дуrа ... 
В сплетевьв проволок машивы 
Рука - мертвее рычага ... 

Зачем ты в небе был, отважный, 
В свой первый н последний раз? 
Чтоб львице светской и продажной 
Поднять к тебе фиалки глаз1 

Или восторг самозабвенья 
Губительвый изведал ты, 
Безумно возалкал паденья 
И сам остановил винты? 

Иль отравил твой мозг несчаствый 
Грядущих войн ужасный вид: 
Ночной летун, во мгле ненастной 
Земле несущий динамит? 

v 

А. ТУРКОВ. <<н о в ·ьt и 
У же е начале нашего века велики~ русски~ 

- nоэт Алекса ндр Блок чутко nрислушивался 
к появиешемуся е мире <<новому • звуку», 
как сказал он однажды своему другу 

В. А. Пясту,- к шуму авиационного nро
пеллера . 

О чем -машин немолчный скрежет? 
Зачем- пропеллер, воя, режет 
Туман холодный- и пустой? 

. 
(«Возмездие") 

Блок - неизменный nосетитель всех де
монстрационных полетов громоздких и вме

сте с тем хрупких первых аэропланов в Пе
тербурге. <<В полетах людей, даже неудач
ных, есть что-то древнее и сужденное че

ловечеству, следовательно- еысокое»,

писал он матери 24 апреля 191 О года. 
Новорожденное средство nередвижения 

(да только ли nередвижения?!)- частая те
ма в его разговорах, письмах, дневниковых 

заnисях . 

Впрочем, можно сказать, что авиаторы в 

известной мере вообще вошли тог да в мо
ду. Газеты почти nостоянно сообщают о 
все новых удачных или неудачных полетах, 

о планах использования аэроnланов в буду
щем, о пер,вых опытах воздушной почты в 
Англи и, о про·екте перелета Петербург-



Москва, о начавшемся трагической ката
строфой воздушном nутешествии из Пари
жа в Мадрид. 

Модная тема быстро стала объек.том 
журналистских сенсац1-1й, фельетонных обы· 
грываннй и фарсовых представленнй. 
На сцене одного nетербургского театри

ка в облаках разыгрывалась любовная сце
на: смелая кокетка расточала свои чары, 

суровый nилот не выдерж1-1вал натиска, оба 
исчезали из nоля зрен1-1я, а и з облаков на
чиналн падать разл1-1чные детали туалета. 

Не было недостатка и в иной, раздира
тельно-драматической трактовке темы. 
«Угрожающее обилие авиационных сюже
тов» отмечалось в nарижских художествен

ных салонах 1911 года. Скульnтор Роже 
Блох весьма натуралистически изобразил 
аэроnлан, а под ним nогибшего nилота, а 
скульnтор Лагар- Икара, nадающего в мо
ре с искаженным криком лицом. 

Действительно, редкая неделя обходи
лась в те годы без авиационной катастро
фы, нередко кончавшейся гибелью nилота. 

В неуверенном зыбком nолете 
Ты над бездной взв1о1лся и повис,-

nисал Блок в nервом из своих стихотво
рений, nосвященных «стальной, бесстраш
ной nтице»; первоначально это стихотворе
ние называлось «Аэроплан >>. 

Быть может, эта очевидная ненадежность 
аэроnланов заставляла многих скеnтически 

.: ЗВУК~ ' . 
(К нсторнн одноrо 
стихотворения] 

относиться к «фантазии тех лиц, которые 

мечтают о вторжении аэропланов в неnрия

н:льскую страну и разрушении И·МИ как же

лезных дорог в тылу неnриятеля, так и 

складов со взрывчатыми веществамю> 

(«Речы>, 23 июня (6 июля) 1911 г.). 
А тем временем французский генераль

ный штаб уже выnускал карты для воздухо
плавателей, и американские военные реши
ли во время восстання в Мексике исnытать 
nригодность аэропланов для своих целей. 

Летчик Гамильтон пролетел над местом 
стычек мексиканских войск с инсургентами , 

nричем обе стороны, заранее предупреж
денные об эксперименте, с наивным во
сторгом приветствовали nилота, nригляды

вавшегося к ним как к будущим наземным 
целям. 

Лншь какой-то солдат, не знавший, види
мо, в чем дело, сначала в исnуге кинулся 

nрятаться в воду, а nотом долго бежал 
вслед за тнхоходной машиной, яростно гро
з я ей кулаком. 

Газеты nисали, что «исторический nолет 
Гамильтона окончательно доказал nолную 
пригодность современных аэроnланов в во

енном деле, а также выясннл, что они, не-

Печатаем отрывок из книгн А. Туриова 
«Алекса ндр Блок», выходящеli. в cepJIII 
«Жизнь замечательных людей~ (издатель
ство <- Молодая гвардил»). 

8 ННИГИ В РАБОТЕ 

сомненно, сыграют громадную роль в бу
дущих войнах>>. 
В этой обстановке зароднлись блокавекие 

стнхн «Авиатор>> . 

Летун отпущен на свободу. 
Качнув две лоnастн свои ... 

В торжественное оnисание nолета, еле за
метно nоначалу, вnлетается тревожная, на

стораживающая нота. Нечто Х1-1щное скво
зит в том, как новоявленное чудище 

«скользнуло>> в небо . (Быть может, дл я Бло
ка, ненавидевшего <<Цивилизацию дредноу

тов>>, в этом оnисании был важен и некото
рый nараллелизм со сnуском на воду воен

ных кораблей, которые в ту пору один за 
другим сходилн со стаnелей в разных стра

нах.) 
И в то же время устремленность nилота 

к солнцу невальна ассоциируется с nоле

том Икара и заставляет nредчувствовать 
трагедию. Смолкает «струнное>> nение внн
тов, их «неземной аккорд>>: 

И зверь с умолкшими винтами 
Повис пугающим углом ... 

В рукоnиси стихотворение было nосвяще
но nамяти летчика В. Ф. Смита, nогибшего 
на глазах у Блока 14 мая 1911 года, но вr:~о
следствии посвящение было снято, и сти
хотворение стало своего рода общей эпи
тафией для множества разбившихся авиа
торов. 

Но не только эnитафией смельчакам бы
ли эти стихи. Невинное соревнован 1-1е s 
точности метания с высоты в цель ... апель
синов, которое nроводилось во время 

«авиационной недели» , когда погиб Смит, 
обернулось в стихах Блока грозным nро.ро
чеством: 

Иль отравил твой мозг несчастнь1й 
ГряДущих войн ужасный вид: 
Ночной летун, во мгле ненастной 
Земле • несущий динамит1 

Быть может, впилис·ь в эти строки и дру
rие, более nоздние впечатления . « ... все 
смотрели, как какой-то, кажется, Блерио 
оnисывал над Петербургом широкие круги 
на высоте, которой я, кажется , еще ни разу 
не видел,- рассказывает nоэт в п исьме к 

матери 21 июля 191 2 года.- Почти пропа
дал из глаз и казался чуть видным коршу

ном ... » 
Так раскрывается одна из готовностей ве

ликого открытия, о которой надо знать лю
дям . 

И как мудро тревожился Блок о судьбе 
могучего дет.ища человеческого ума, к ко

торому уже тянулись хищные, алчные руки: 

О, стальная, бесстрастная nтица, 
Чем ты можешь прославить творца1 

(((В неу~еренном, зыбком nолете ... >>) 

Бывают великие открытия, обретающие в 
истории зловещую судьбу мифическ·::>го 
исnолин а, чья сила nорой оборачивалась 
злом для о 1фужающих: 
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8 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Тренировка геометрического воображения 
tt у м е н и я м ы с л и т ь л о г и ч е с к и 

ФЛЕНСАГОНЫ 
В прошлом номере жур

нала мы построили вместе 

с вами простейший флекса

гон -с тре.мя сторона.ми . 

Построи·М теперь ше-ст•исто
роннюю головоломку

гексаге.ксафле.кс а гон. 

Его развертка содержит 
18 равносторонних тре
угольников (девятнадцатый, 
помеченный звездочкой,
для склейки). 

d. 

Р i1 с. З . Ост·алось скрыть 
последнюю двойку, пере
гнув полосну по линии ef 

от себя. 

Остается nерегнуть по
лоску по линии ef, скрыв 
«двойки» оборотной сторо-

Р и с. 1. Развертка гексагексафлексагона. 

На развертке (рис. 1) по
казан о, ка.к пронумеровать 

треугольники, чтобы полу
чюь «нормальный» фле•кса
гон: цифры 1, 2, 3 разм.е
щены на одной стороне по
лоски, а 4, 5, 6 - на обрат
ной. Теперь сложи.те полос

ку так, чтобы треугольни
ки, помеченные одинаковы

ми ЦИфра·МИ, СОВМе·СТИЛИ<:Ь : 

4-4, 5-S, 6-6 и т. д. Ина
че говоря, надо наложит ь 

друг на друга треугольники 

с порядковыми номера м1-1 

36--35, 34--33, 32--31, 30-
29 и т. д. 
Получи.т ся сле·дующее 

(рис. 2): 

1 

ны, чтобы получить шести
угольник (рис. 4). 

ЛРИКI\ЕЕНО 
Зi\ЕСЬ 

Р и с. 4. Флексагон готов. 

Склейте треугольники, по-
меченные звездочкой, и 

флексагон гото·в. 

Раскрывают его точно так 
же, как и тригексафлекса

го н (см. «Наука И ЖИЗНЬ» 

Р и с. 2. Полоска с совмещенными чет
верками, пятерками и шестерками. Те перь 

надо перегнуть ее по аЬ и cd на себя. 

Теперь, как в тригексаф- N~ 1, 1970 г.). Но, даже е<: ли 
лексагоне, nерегните ле•нту вы знаете, как nереводить 

по линиям а Ь и cd, чтобы флексагон из одной плоско-
треугольники, nомеченные сти в другую, вам не сразу 

двойкой, были нал.ожены удастся добраться до плос-
друг на друга . Полоска при- костей, помеченных цифра-
мет такой вид (рис. 3): ми «6» или «4». Для дру-
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зей, кото-рым вы непремен
но подарите хотя бы один 
склеенный вами флексагон, 
он nонача.лу будет полней
шей загадкой . 
Вы будете долго крутить

ся по замкнутому циклу, 

когда все время раскрыва

ются одни и те же три пло

скости. Ес ть маленький се
крет, позволяющий выйти 

из этого «порочного круга». 

Од'ИН из члэнов шуточно
го «флексагонного комите

та>>, математик Бриан Тукер
ман, предложил четкую по

следовательность действ ий, 

которую комитет тут же на

звал «nутем Тукермана». 
Чтобы наверняка обойти 

все nлоскости, надо рас

крывать флексагон, держа 

его за один и тот же угол 

до тех пор, пока модель не 

перестанет раскрываться. 

Затем взяться за соседний 
угол и повторить проце

дуру. 

Полный цикл « пути Тукер
мана» состои.т из 12 пере
гибаний, причем плоскости 
1, 2 И 3 ПОЯВЛЯЮТ·СЯ В три 
раза чаще, че·м плоскости 

4, 5 и 6 (рис. 5). 

Рис. 5. Диаграмма <•пути 
Тукермана•> для гексагек
сафлексагона, развертка ко-

торого дана на ри с. 1. 

Стрелками на диаграмме 
показан порядок поя•вления 

плоскостей. 

1. Обнаружить все шесть 
плоскостей гексафлексаго
на- это первая задача, но 

не последняя. 

1 2. Разворачивая флекса-
гон согласно диаграмме, 

ставые цветные точки во 

внутренних углах треуголь

ников (рис. 6) всякий раз 
одного цвета, например, 

один раз зеленые, другой 
раз красные, третий -си
ние. Вы обнаружите, что 
положение треугольников, 

составляющих плоскость, 

меня·ется отн о·с.и тельно друг 

друга и кажда я плоскость 



Р и с . 6. Точки из внутрен
них углов при разворачива

нии флеисагона «nереходят• 
и наружным. 

появляется по крайней ме
ре в двух видах, точнее, 

плоскости 1, 2, 3 - в трех 
видах, а плоскости 4, 5, 6-
в двух видах каждая-всего 

15 комбинаций из 18 воз
можных. 

3. Можно ка.:щдую плос
кость флексаго·на рён:кра

сить в три цвета, как пока

зано на рис. 7. Тогда цент
ральный шестиугольн·ик в 

v 
проце<:се смены пло.скостеи 

будет менять свой цвет. 

Рис. 7. Цветной флеисагон. 

4. Можно на ка.ждую сто
рону, согласно рис. 7, на
клеи ть куски раЗ>ных карти

нок, чтобы -каждая и•з них 
по .очере·д·и поя.влялась в 

центре уже в цело·М виде. 

5. Если централ·ьrные углы 
каждого шестиугольника 

пронумеровать по ча.совоИ 

' стрелке цифрами от 1 до 6, 
то в ~рех случаях при ра~

вора.ч·ивании флексагона 

цифры расположаrся про

тив ча.сово.й стрелки. Таким 

образо·м, е•сли уче·сть эту 
асимметрию, будет не 15, 
а 18 различных ко.мбинаций. 
Вместо цифр можно пи·сать, 

на.прим.ер, шес-rибук·венные 
имена: Вол·одя, Наташа и 

6. Если склеить два. со
прикасающихся треугольни

ка, получит-ся фокус исчез

нет целый ше·стиугольнин, 
хотя, заглянув внутрь иг

рушки, вы его отлично в·и

дите. Со.всем как «исчез
нувший поезд» в рассказе 
«Лента. Мёбиуса» ( «Наук'а и 
жи:знь» N!? 1 О, 1968 г.). 

7. Попробуйте _ nолучить 
и з ваше го флексагона объ
емную фигуру- гексаэдр, 

та.кую, чтобы все грани ее 
были помечены одним и тем 
же числом . 

Р и с. 8. Гексаэдр, сложен
ный из гексагексафлекса

гона . 

8. До сих пор речь шла о 
нормальном фле·ксагоне, 

когда МЫ не ОТКЛОНЯЛИ>СЬ 

от обыч'Ного способа ра.зво
рачи.вания игрушки. Если же 
свернуть со стандартного 

пути, то может получиться 

казу·с : на одной стороне по
явятся разные цифры, на

пример, такие. как на рис. 9. 
Вместе с единицами будут 
тройки, а с обратной сто
роны -двойки с четверка

ми. Или- еще хуже- на 
обеих сторонах появится на
бор из трех разных цифр. 
Избавиться от аномалии 

чрез·вьrчайно труд,но, почт·н 

Рис. 9. Аномальные флек
сагоны (три· варианта). Спра
ва - вид снизу. Цифры сна
ружи шестиугольников по

называют ноличество «сло
ев» под тем ил·и иным тре
угольнином , вилючая нари-

сован ный. 

не возможно, При дальней
ших попытка х вернуться к 

нормальному флексагону 

получается все больший 
сбой. Четкой программы 
перехода от нормального 

фленсагона к аномальному 

и обратно хотя бы для про
стейше·го случая нет. И во
обще вопрос об анома.ль-
н ых флексагон ах никем 

еще, даже знамени.ты·м 

«фле.l<'са гонным комнтетом>>, 

видимо, не рассматривался. 

• Мартин Гарднер, популя-
ризировавший флексагоны 
в америнанском журнале 

«Сайентифик Американ•>, по
лучил среди прочих два 

шутливых письма. 

Из научной лаборато
рии в Нлифтоне, штат 
Нью-йорFt: 
~· Уважаемая редакция! 

Я был потрясен статьей 
о флексагонах. Через шесть 
или семь часов мы уже 

силеили геисагексафлекса· 
гон ~ с тех пор не переста

ем удивляться . Но у нас 
есть вопрос. 

Однажды утром один из 
наших ребят лениво сила
дывал флексагон, и иончик 
его галстуиа случайно по
пал вовнутрь. При наждом 
следующем сгибании гал
стук уходил все глубже, а 
на шестой раз парень вооб· 
ще исчез. Мы набросились 
на фленсагон, но не нашли 
даже следа нашего прияте

ля, зато обнаружили шест
надцатую конфигурацию 
гексагексафлексагона. 

И вот наш вопрос. Долж
на ли жена приятеля 11ОЛУ· 

чать компенсацию за вре

мя его отсутствия? Ждем ва· 
шего совета» . 

И з королевского техни
ческого н:олл еджа в Глаз
го , Шотландия : 

«Уважаемая редакция! 
Письмо, опубликованное 

в вашем журнале, в нотором 

сообщалось о пропаже че
ловека в гексагексафлекса· 
гоне, помогло нам разре

шить загадку. 

Однажды, лениво сгибая 
флексагон , мы вдруг увиде
ли , что из него высовывает

ся пестрая тряпочка. При 
цальнейшем сгибании ген
саrексафлексагон изверг из 
себя незнакомца , жующего 
резинку. К сожалению, он 
был в печальном состоян•1 и 
и совершенно не мог вспом
нить, иак он туда попал. 

Сейчас его здоровье восста
н авлив,ается на нашей на
цио'нальной диете из . каши, 
мяса и виски , он отклика

ется на имя Экклес и стал 
любимцем всего деnарта
мента. 

Наш воnр·ос состоит в том: 
должны ли мы его воз вра

тить, а если да , то как? К 
сожалению, Экклес прямо 
съеживается nри одном ви

де гексагеисафлексагона и 
абсолютно отказывается в 
него влезть>> . 
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Валентин ДМИТРИЕВ. 

Двойные фамилии в России не редкость. 
Их носили многие дворяне. В истории оста
вили след Ордины-Нащокины, Лобановы
Ростовские , Бестужевы-Рюмины, Мусины
Пушкины и т. д . А. С. Пушкин в «Моей ро
дословной» nодчеркивает: 

<•Я Лушнин просто, не Мусин ... » 

Двойная фам11л11я обычно считалась nри
знаком аристократического происхожде

н~;~я; иногда она nр~;~сва1-1валась сnециаль

ным царским указом . 

Но мног11е русские nисатели, отнюдь не 
знатного рода , также известны nод двой
ными фамил иями: Мельников-Печерский, 
Шеллер-Михайлов, Гусев-Оренбурге к и й, 
Лебедев-Кумач, Новиков-Прибой. Откуда 
же nоявились их двойные фамилии~ 

Почти все такие фамилии обязаны своим 
nроисхождением псевдонимам; в некото

рых случаях процесс их образования шел, 
как это ни странно, nомимо автора. 

Так, великий русский сатирик никогда не 
nодписывался «Салтыков-Щедрин)>, «Гу
бернские очерки », с которых началась его 
широкая известность , были наnечатаны от 
имени отставного надворного советника 

Н. Щедрина. В дальнейшем М. Е. Салть1ков 
подписывался короче: «Н. Щедрин» (а так
же другими nсевдонимами). 

Сын nисателя рассказывает в своих ме· 
муарах: 

«Мало кому известно, отчего отец избрал 
себе фамил~~tю «Щедр11н». Дело обстояло 
та к : ему, когда он состоял еще на госу

дарсп3енн·ой службе, намекнули на то, что 
неудобно nодnисывать труды своей фами
лией. И вот ему пришлось nодыскивать 

себе nсевдоним, nричем ничего подходя
щего он подобрать не мог. Моя мать nред
ложила ему избрать nсевдонимом что-ни
будь п'одходящее к слову «Щедрый», так 
как в сво 11 х писания х он был чрезвычайно 
щедр на всякого рода сарказмьr. Отцу 
понравилась идея жены, и с тех пор он 

стал именоваться Щедриным>>. 
Действительно, по nонятиям того време

ни служебное положение не позволяло 
М Е. Салтыкову подписываться своей фа
милией: ведь он занимал некоторое время 

видные посты - вице-губернатора, уnрав
ляющего казенной nалатой. Но е го псевдо
ним не nринадлежал к числу тех, за кото

рьrми автор прячется , не желая, чтобы его 
настоящее имя узнали. Поэт<>му еще при 
Ж11ЗН1i сатирика о нем nисали , беря псев
доним в скобки: <<Салтыков (Щедрин)>>. 
Наконец скобки раскрылись , nоявился 
дефис- соединительная черточка между 

автонимом (настоящей фамилией) и nсевдо
нимом. 
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П. И. Мельников ~начале nечатаrrся под 
криnтонимами << Мель-ков >> , «П. Meл-kos», 
«П . М-н-к-в»; он nодnисывался также «Ни
жегородец>>. Затем он принял постоянное 
литературное имя <<Андрей Печерский », 

под · которь1м и были оnубликованы его 
известные романы из жизни старообряд
цев Поволжья «В лесах» и «На горах». 
Псевдоним этот nроисходил от места Жt1-
тельства nисателя - на Печерской улице 
Нижнего Новгорода. В дальнейшем nро
изошла та же эволюция: Мельников (Пе
черский); Мельников-Печерский. 

А. К. Шеллер-Михайлов не принадлежит 

к числу выдающихся русских nисателей, но 
был весьма nл·одовит, и его романы из 
жизни разночинцев (к которым он и сам 
принадлежал) пользавались некогДа попу
лярностью. Его настоящая фамилия бьrла 
Шеллер; добавка же «Михайлов >> nо.явl-1-
лась без всякого его желания. Дело было 
так: начиная литературную деятельность, 

он долго не мог решиться отнести свои 

стихи в редакцию «Современника >> . Нако
нец это сделал вместо него его товарищ 

А. Михайлов, и стихи были наnечатаны за 
nодnисью nоследнего {«А. Мих-лов>>). Раз
досадованньrй Шеллер не nожелал отка
заться от авторства , и ему nришлось в 

дальнейшем подnисываться чужой фами

лией; через год тот же «Современник >> по
местил его роман «Гнилые болота, или 
жизнь Шуnова>> за nодnисью «А. Михай
лов >>. Это литературное имя он сохранил 
до ко"Нца жизни, несмотря на большое ко
личество однофамильцев . Иногда он до
бавлял в скобках свою истинную фамилию; 
иногда, наоборот , в скобки ставил nсевдо
ним. Сейчас в каталогах библиотек он 
значится под двойной фамилией: Шеллер
Михайлов. 

В отличие от названных нами авторов 
Н. Г. Михайловский еще nри жизни пе

чатался nод двойной фамилией Гарин-Ми
хайловский. Но nринял он ее не сразу , 

а вначал.е подnисывал<:я «Гарин>>. История 
этого псевдонима любопытна. Михайлов
скому было неудобно ставить свою фами
лию nотому, что редактором журнала 

«Русское богатство», где он сотрудничал, 
был тоже Михайловский и тоже Николай 
(известный социолог Н . К. Михайловский). 
Первую свою статью - «Несколько слов о 
Сиб11рской железной дороге>>- однофами
лец и тезка редактора подписал «Инженер
nрактию>, Но Для беллетристического про
изведения этот псевдоним не годился, и 

писатель К. Станюкович nосоветовал сво

ему «крестнику» исnользовать уменьши

тельное имя сына Михайловского- Гарr~к. 
Т ак nоявилась nодnись «Н . Г. Гарин» nод 



«Детсtвом. Темь·r» в «Русском богuтстве» 
( 1892). 
Как мы видим, одной из причин появ

ления у писателей двойных фамилий было 
наличие однофамильцев. Не желая, чтобы 
его путалн с носившими ту же фамилию, 

автор вместо того, чтобы придУ,мывать 
себе псевдоним, добавлял к своей фами
лин еще какое-нибудь слово. Так среди 
множества Ивановых, причастных к лите
ратуре, появились Иванов-Классик, Иванов
Грамен, Иванов-Борецкий, а один из них 
сделал свое редкое имя «Разумник» частью 
фамилии , став Ивановым-Разумником. 
Советский драматург В. Белоцерковский 

присоединил к своей фамилии имя «Билль », 
которым его звали, когда он плавал мат

росом на иностранных судах, и стал под

писываться «Билль-Белоцерковский». д ли
тературовед В. Максимов сделал частью 
литературной фамилии свое отчество н 
подписывался «Евгеньев-Максимов». 
Ино гда автор добавлял к свое.::i фамилии 

девичью фамилию матери. Например, ав
тор «Сказания о казаках>> Д . И . Петров 
вступил на литературное поприще под 

псевдонимом «БирюК>>, принятым в честь 
деда , фамилия которого была Бирюков. 
Впоследствии он присоединил этот псевдо

ним к автониму и стал подписываться 

<<Петров (Бирюк)>> . Но уже сейчас встре
чается транскрипция «Петров-Бирюк». 

Другой советский писател ь, д . И. Смир
нов, когда ему надоело, что его путают с 

другими Смирновыми, также выступающи
ми в печени, добавил фамилию деда по 
матери и известен теперь как Смирнов
Черкезов. 
Певец русской природы И. С. Соколов

также весьма распространенная фами
лия- добавил к ней прозвище, данное 
в деревне всей их семье по имени деда, 
дьякона Никиты, н подписывается ссСоко
лов-Мнкитов >>. 
Иногда добавочное слово к фамилии бы

вало необходимо во избежание недоразу
мений. Так, писатель-этнограф прошлого 
века Н. Ф. Лесков, чтобы его не путали 
с известным беллетристом, автором «Лев
ши >> и ссСоборян>> Н. С. Лесковым (обоих 
звали Николай), подписывалс я <<Лесков-Ка
рельский». 
Кроме автора <<Тихого Дона» , в совет

ской литературе есть еще один Шолохов; 
будучи родом из хутора Синявского, он 
подписывался ссШолохов-СинявскиЙ >>. 
Очень часто добавочное к фамилии сло

во указывает место рождения или житель

ства писателя. Так, автор <<Севастополь
ской страды>> С. Сергеев родился и про
вел детские годы в Тамбове, стоящем на 
берегу Цны; отсюда литературная фами
лия Сергеев-Ценский. дналогичного про
исхождения литературные фамилии: Квит
ка-Основьяненко (то есть из Основы), 
Оленин-Вол гарь, Заякин-Уральский, Анто
нов-Саратовский, Молчанов-Сибирский, Де
ев-Хомяковский (из села Хомя•<овки), Гор
бунов-Посадов (из посада Колпино), Финн
Енотаевский, Власов-Окский, Лазарев-Гру
зинский , Черных-Якутски~, Мамин-Сибиряк 
н т . д . Ильин-Женевский в годы эмиграции 

жил е Женеве; Басов-Верхоянцев, автор 
сказки «Конек-скакунок»- революционной 
сатиры по мотивам ершовекого <<Конька
горбунка >>, отбывал ссылку в Верхоянске. 
Не сразу образовалась литературная фа· 

мнлия <<Новиков-Прибой>>. Вот что расска
зывал об этом сам автор <<Цусимы>>: 
«Настоящая моя фамилия Новиков; од

нако выступать под этой фамилией не 
совсем удобно. Когда я начал писан., в 
литературе уже работал пи сатель И ва н 
Алексеевич Новиков ... нас начали бы сме
шивать. Это обстоятельство заставило меня 
в з ять псевдоним. Стал я подписываться 
ссПрибой». Вдру г вижу - под таким име
нем выступает один офицер-моряк. Тогда 
я придумал новый псевдоним: <<Бывший 
матрос д. ЗатертыЙ>>. Печатаюсь ... но что
то не ТО. И СТаЛ Я ПОДПНСЬIВаТЬСЯ ДВОЙНЫМ 
именем: Новиков-Прибой . Теперь меня уже 
не спутаешь ни с кем: во всем мире не 

сыщешь другого человека с фамилией 
Новиков-Прибой>>. 
Добавим к этому, что псевдоним «Затер

ТЫЙ>> д. С. Новиков выбрал явно с целью 
напомнить читателям о тяжелом, бесправ
ном положении матросов царского флота. 

д псевдоним <<Прибой>> был избран пото
му, что автор писал исключительно на мор

ские темы. 

В. И. Лебедев подписывался внача-
ле сс Кумач>> . В этом псевдониме таился 
революционный смысл, он был созвучен 
тематике песен поэта. Вскоре поэт приоб
рел широкую известность как Лебедев-Ку
мач. Рассказывая о своей работе в КраеноИ 
Армии в 1918-1921 гг., он пишет : <<Героика 
того времени, кумачовые повязки красно

армейцев, кумачовые банты и флаги под
сказали мне литературный псевдоним <<Ку
мач>>, который навсе гда слился с моей фа
милией >>. 
Народный писатель Литовской ССР В. Ми

колайт и с подписывался вначале <<Путинас», 
(то есть калина), а затем принял литера
турную фамилию Миколайтис-Путинас. 

Нередки случаи , когда псевдоним как 

бы выходил на первый план , а настоящая 
фамилия следовала за ним . 

Та к, например, украинский прозаик и 
драматург И. Левицкий подписывался вна
чале ссИ. Нечуй >> i в историю литературы он 
вошел как Нечуй-Левицкий. Революционер 
С. Кравчинский, убивший в 1878 г. шефа 
жандармов Мезенцева, автор романа 
ссАндрен Кожухов>> (или <<Путь нигилиста>>), 
подписывался ссС. Степняк>>, а потом «Степ
няк-КравчинскиЙ>>. В двойной фамилии сов
ременного литовского прозаика д. Гудайти
са-Гузявичюса первое слово- псевдоним, 
второе- настоящая фамилия, к которой 
этот псевдони~ «прижился». 

Таким образом, в двойных фамилиях 
русских писателей одно слово (чаще вто
рое) являетс я привнесенным. Есть, однако, 
и исключения. 

С одной стороны, это двойные фамилии, 
унаследованные от родителей-дворян: Го
ленищев-Кутузов , Белосельский-Белозер
ский, Иванчин-Писарев и т. д . 
С другон стороны, есть двойные литера-
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8 АТЕИСТИЧЕСНИЕ ЧТЕНИЯ 

В святых я, братцы мои, давненько не 
верю. Еще до революции. А что до бога, 
то в бога перестал я верить с монастыря. 
Как побывал в монастыре, так и закаялся. 
Конечно, все это . верно, что говорят про 

монастыри,- такие же монахи люди, как и 

мы прочие: и женки у них имеются, и вы

пить они не дураки, и повеселит ься,- но 

только не в этом сила. Это давно известно. 
А вот случилась в монастыре одна исто

рия. После этой истории не могу я спокой
но смотреть на верующих людей. Пустя
ки- ихняя вера! 
А случилось это, братцы мои, в Ново

деевеком монастыре. 

Был монастырь богатый. И богатство 
свое набрал с nосетителей. Посетители 
жертвовали. Бывало, осенью, как nод

наnрут всякие верующие, как начнут леn

ты вносить -чертям тошно. Один вносит 
за спасение своей души, другой - за спа
сение nлавающих и утопающих, третий так 
себе вносит - с жиру бесится. 
Многие вносили- принимай только. 

И принимали. Будьте nокойны. 
Ну, а конечно, который внесет,- норовит 

уж за свои денежки пожить при монасты

ре и почетом nопользоваться. Да норовит 

не просто пожить, а охота ему, видите ли, 

к святой жизни прикоснуться. Требует и 
келью от дельную, и служку, и молебны. 
Ублаготворяли их. Иначе нельзя. 
А только осенью келий этих никак не 

хватало всем желающим. Уж простых мо

нахов вытесняли на время по сараям, и то 

было тесно. 
А сначала было удивительно: с чего бы 

это народ сюда прет? Что за невидаль? 
Потом выяснилось: была тут и природа бо
гатая, климат, и, кроме того, имелась при

манка для верующих. 

Жили в монастыре два монаха-молчаль
ника, один столпник и еще один чудачок. 

Чудачок этот мух глотал. И не то, чтобы 
живых мух, а настойку из мух пил нато

щак. Так сказать, унижал себя и подавлял 
свою плоть. 

Бывало, с утра пораньше народ соберет-

Из сатиричесного альманаха сБегемот
ннк». Л. 1928 . 

турные имена, придуманные целиком; в 

жизни эти авторы носили иные фамилии. 

Например, украинский писатель И. То
билевич известен как Карпенко-Карый. 
Карпенко- обычное на Украине прозвище 
по отцу (которого звали Карпом), а Гнат 
Карый -· одно из действующих лиц драмы 
Тараса Шевченко «Назар Стодоля». Е. Ла
чинова роман «Проделки на Кавказе» 
(1842) выпустила от имени Хамар-Дабанова. 
Особенно часто такими двойными псев

донимами подписывались юмористы. Н. Ку
рочкин выступал в «Искре» 60-х годов под 
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ся вокруг его сарайчика и ждет. А он, мо
нах то есть, выйдет к народу, помолится, 

поклонится в пояс и велит выносить чашку. 

Вынесут ему чашку с настойкой, а он снова 
поклонится народу и начинает пить эту 

гнусь. 

Ну, народ, конечно, плюется, давится, 

которые слабые дамы блюют и с ног пада
ют, а он, сукин кот, вылакает гнусь до дна, 

не поморщится, повернет чашку, дескать, 

пустая, поклонится и- к себе. Только его 
и видели до другого дня. 

Один раз пытались верующие словить 
его, дескать, не настоящая это настойка из 
мух. Но оказалось верно -честь-честью. 

Монах сам показал, удостоверил и сказал 

народу: 

- Что я, бога, что ли, буду обманывать? .. 
После этого слава пошла о нем большая. 
А что до других монахов - были они не 

так интересны. Ну, хотя бы молчальники. 
Ну, молчат и молчат. Эка невидаль! Столп
ник - тоже пустяки. Стоит на камне и ду

мает, что святой. Пустяки! 
Был еще один такой -с гирькой на ноге 

ходил. Этот нравился народу. Одобряли 
его. Смешил он верующих. Но только дол

го он не проходил -запил, гирьку продал 

и ушел восвояси. 

А все это, конечно, привлекало народ. 
Любопытно было. Оттого и шли сюда. 

А шли важные люди. Были тут и фоны, и 
бароны, и прочая публика. Но из всех са
мый почетный и богатый гость был - мо
сковский купчик Владимир Иванович. 
Много денег он всадил в монастырь. Ка

ялся человек. Грехи замаливал. 
- Я,- говорил он про себя,- всю жизнь 

грешил, ну, а теперь пятый год очищаюсь. 

А старенький это был человек. Бороден

ка была у него совсем белая. И на первый 
взгляд он был похож на святого Кирилла 
или Мефодия. Чего такому-то не каяться? 
А приезжал он в монастырь часто. 

фамилиями Перламутров-Мудрое и Фура
жев-Крымский, а его брат В. Курочкин
под фамилией Фуражев-Каспийский (у обо
их было, впрочем, много других псевдо
нимов). Искровец Д. Минаев пользовался 
в числе прочих забавных nсевдонимов и 
таким: «Князь Аблай-Полоумный». В. Зай
цев один памфлет в органе вольной рус
ской прессы «Общее дело>>, выходившем 
в Женеве, подписал «Фаддей Элоквентов
ШпионскиЙ>>. За подnисью «Мих. Змиев
Младенцев» в «Современнике>> 60-х годов 
стояли М. Салтыков и В. Буренин; О. Сен-
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Бывало, приедет, остановит коляску вер
сты за три и прет пешком. 

Придет вспотевший, поклонится братии, 

заnлачет. А его под ручки. Пот с него со

трут, и водят вокруг, н шеnчут на ухо вся

кие пустяки. 

Ну, отогреется, nроживет недельку, от

дарится и снова в город. А там оnять в 

монастырь. И опять кается. 

А каялся он прямо на народе. Как услы

шит монастырский хор -заплачет, забьет
ся: «Ах, я такой! Ах, я этакий!>> 

Очень на него хор действовал. Жалел 

только старик, 

стырь. 

~ 

что не дамекии это мона-

- Жаль,- говорил,- что не дамский, а 

то я очень обожаю самое тонкое пение 
соnран. 

Так вот, 
почетный 

лось. 

был Владимир Иванович самый 
гость. А от этого все и случи-

Продавалось рядом с монастырем и ме

н и е. Имение дворянское. «Дубки». Имение 

удобное- земли рядом. Вот игумен н раз
горелся на него. Монахи тоже. 

Стал игу мен вместе с экономом мозгами 

раскидывать: как бы им nодобрать к 

своим рук.а м? Да никак. Хоть и денег тьма, 

да купить нельзя. По закону не показано. 

По закону мог монастырь землю получить 
только в дар. 

Вот игумен и придумал механику. При
думал он устроить это дело через Влади

мир Иваныча. Посетитель почтенный, се

дой,- купит и подарит после. Только и де
лов. 

Ну, так и сделали. 
А куnчик долго отнекивался. 

- Нет,- говорил,- куда мне! От мир

ских дел я давно отошел, мозги у меня не 

на то самое направлены, а на очищение н 

на раскаяние,- не могу, простите! 

Но уломали. Мраморную доску обещали 

приклепать на стене с заглавием купчика. 

Согласился купчик. 
И вот дали ему семьдесят тысяч рублей 

золотом, отслужили молебствие с водосвя

тием и отправили покупать. 

коаский nодписался однажды даже трой

ной фамилией: Хохотенко-Хлопотунов-Пу
стя,ковский. 

На Западе, если nисатель носит двойную 

фамилию, она обычно унаследована от 

родителей и не является «сnлавом>> автони

ма с псевдонимом. Все же можно отме

тить и такие случаи. Французский поэт 

XVII I века Лебрен именовал себя не иначе, 
как Лебрен-Пиндар, присоединив к своей 

фамилии имя знаменитого древнегреческо

го nоэта. Эмиль Эрк.ман и Александр Шат
риан, авторы «Истории крестьянина>> и дру-

Пекуnал он долго. Неделю. И nриехал 

назад в монастырь вспотевший и вроде не 

в себе. Приехал утром. С экиnажа не слез, 

к игумену не пошел, а велел только выно

сить свои вещи из кельи. 

Ну, а монахи, конечно, сбежались - уви-

дели. И игумен вышел. 
- Здравствуйте,- говорит.- Сходите ! 
- Здравствуйте,- говорит.- Не могу. 
- Отчего же,- спрашивает,- не може-

те? Не больны ли? Как, дескать, Ваше само
чувствие и все такое? 

- Ничего,- говорит Владимир Ивано
вич,- спаснбо! Я, говорит, приехал попро
щаться да вещички кой-какие забытые 

взять. А сойти с экипажа не могу,- ужас
но тороплюсь и вообще. 

- А Вы,- говорит игумен,- через не 

могу. Какого черта! Нужно нам про дело 
говорить. Куnили? 

- Купил,- отвечает купчик,- обязатель

но купил. Такое богатое имение не купить 
грешно, отец настоятель! 

- Ну, и что же? -спрашивает игумен .

Оформить надо... Дар-то ... 
- Да нет,- отвечает купчнк.- Я, гово

рит, раздумал. Я, говорит, не nодарю вам 

это имение. Разве мыслимо разбрасывать

ся таким добром? Что вы? 
Чего тут и было после этих слов,

невозможно рассказать. Игумен, конечно, 

ошалел, нос у него сразу заложило - ни 

чихнуть, ни сморкнуться не может. А эко

ном- мужчина грузный -освирепел, на

гнулся к земле и за неимением под рукой 

камня схватил гвоздь этакий длинный, ба

рочный и бросился на Владимир Иванови

ча. Но не заколол- удержали . 
Владимир Иванович побледнел, откинул

ся в экипаже . 

- Пущай,- говорит,- пропадают остав-
ленные вещи. 

И велел погонять. 

И уехал. Только его и видели. 

Говорили nосле, будто он примкнул к 

другому монастырю, в другой монастырь 

начал жертвовать, но насколько верно -
никто не знает. 

А история эта даром не nрошла. Кото

рые верующие монахи стали расходиться 

из монастыря. Первый ушел молчальник. 

- Ну,- говорит,- вас к чертям со-

бачьим. 

Плюнул и пошел, хотя его и удерживали. 

А засим ушел я. Меня не удерживали. 

гих рома1-1ов об Эльзасе, уроженцами и 
патриотами которого они были, союз сси» 

между своими фамилиями заменили чер

точкой: nоявилась двойная фамилия Эрк

ман-Шатриан. 

Двойная фамилия известного датского 

писателя Мартина Андерсена-Нексе обра

зовалась из его собственной - Андерсен -
и псевдонима ссНексе» (так называ.ется го

родок на острове Борнхольм, откуда был 
родом его отец). 
НемаJ1о интересного могут рассказать 

двойные фамилии писателей! 
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1 .Н'РОРМАЦИИ 
f Х НИЧ ЕСКОИ 

АУЧНО · 

НОСТРАННОИ 

1 1 

ЭЛЕI<ТРОФТ АЛМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЛАЗ 

ДЛЯ СЛЕПЫХ 

Заведующий глаз-ной кли
никой Щецинского мед·и
цинского и·нститута профес

сор Ви.тольд Старкевич с 
гру'nnой сотрудников ск·он

ст.руирова.л anna.paт для сле

nых - элект,рофтал.м. В ос
нову действия а-nпарата nо

ложен nринци·n кожной сти

муляции. Аnпарат состо.и.т 

из фотока.меры (оптическая 
камера с собирательной 
линзой nлюс 5 диоnтри<Й), 
котора.я за.~реnляе-тся на го

лове у слеnого (с,.._ фото) . 
На д•не фото.каме,ры на.хо
дится искусстве.нная сетчат

ка - так .на.зываем.а.я мозаи

ка фо.тосоnротивлений . 
Именно на ней и восnрои.з
води.т·ся изо·бражение окру
жающих предметов. КаJЖдое 

фотосоnрот•ивление соеди

няется с соответствующими 

нажимающими элементами, 

комnлекс ко·торых закреn

лен в виде обруча на лбу у 
слеnого. Их расnо..ложение 

соответствует расn-оложе

нию фотосоnротивлений в 

моза.ике О1nтической ка·ме

ры. Благодаря этому пред
мет, на.ходящийся на тем

ном фоне, воспроизводи•тся 

на лбу в виде аналогич-но.го 
силуэта - будь то черта, 
круг, силуэт дверей, фигу

ра человека и т . д. Более 
того, воспроизведение •изоб
ражения предметов на ко-
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же человека отвечает ме

сту ра.сnоложения в nрост

ранстве: есл11, например, 

nредмет находится с nравой 

стороны, то слеnой чувству

ет нажим с nравой стороны 
лба. Это об..легчает ему ор-и
ентировку в простра•нстве, 

nомогает оlб.хо,д,ить nре·nят
ствия. С nо.мощью электро
фталма не.зрячий может 

различать белые предметы 
на темном фоне, самостоя

тельно nередвигаться по из

вилистым дорожкам, nосы

nанным белым nеском. В 
nоследнее время ученый 

работает над уменьшением 
размеров anna.paтa. Это nо
зволит nоме.с·т.ить фото'l<аме

ры за темными очка,ми, а 

комnлекс на·жи1ма·ющих эле

Ме·нтов - •н а г.руди или жи

воте. На международной 
конференци.и в Чикаго, nо

священной конструированию 

annaparroв для слепых, ме

тод nольского о-кулиста Ви

тольда Ста,ркевича был еди
нодушно nр11знан самым 

лучш11м . 

АЭРОФОТОСЪЕМКА ... 
ЛИЦА 

Для выя.вления 11 nреду
преждения стой•ких дефор

маций зубов и челюстно-л~о~
цевого скеrета ортадонтам 

требуются очень точные 
сни-мки или обмеры лица, 
nрнчем т,рехмерные, n·рост

ранствен·ные. Обычно это 
делает·ся с nомощью свое

образного кронциркуля, ко
торым обме,ряют . ли.~о, лн
бо с nомоЩ<Ью ре.нтгено
грамм, по котор~tм опреде

ляют разме,р'ь l и нзменения 

челюстно-лицевого скелета. 

Но в перво•м <:лучае точные 
измерення не могут быть 
гарантированЪ• 1-iз -за эла
стичности кожи , а рентгено

граммы дают лишь двух

мерное, nлоское изображе
ние строени я косте\:1. Есть 

еще один сnособ - снятие 
гиnсавон маски , но это чре

.вато неприятностями , осо

бенно когда ·врач имеет де
ло с ребенком. 
Врачи одной из англий

ски~х больниц с nомощью 
сnец~>tалистов по аэрофото

съемке ра·зработали с1-1стему 
стереоскоnнческого фото

графнро.вания лица nацне-н

та. Эти фотографии исnоль-
зуются 

лею< я 

л и ца. 

Во 

затем для 

контурной 
изготов

карты 

время снятия 

кой стереофотог,раммы 

та

на 

«карту)) на<Носятся nоследо

вательные конту,ры л~>~ца с 

интервалом по вертикалн в 

2 мнллнметра, а в местах, 
представляюtЦнх для врача 

особый ннтерес, этот ннтер
вал может быть уменьшен 
до 1 миллнметра. К ак и на 
обы1чных географнческнх 
карт ах, здес ь тоже стоят 

Цl"fфры, обозначающие вы
соту того илн и но·го уча-ст-ка 

лица. 

Для того ч тобы та.кн е 
сни-мки можно бы..ло срав
нивать друг с другом по ме

ре роста :ребе,нка, они 
должны делаться nри однtiа

ковом относ~о~тельном nоnо

жени·и лица ·и камеры. Это 
достигается с nоrМощью таl( 

называемой «франкфурт
ской горизонта.л и)) - nло 

скости , про ходящей через 

верхнюю кромkу ушных от

верстий и нижнюю кр:>мку ' 
глазных вnадин; фотогра 

фиl-1 сним-аются в наnравле

ни•и, nара.ллел.ьном этой nло-
. скост·и . Г1р11 этом голова nа
циента у~танавливается точ

но в калиброванном кадре, 
связ.а.нном со сте,реофото

графическим прибором. 



ф'Еl'О ЧАД 

В ПА.РИЖЕ • 

В ' t-~.ас:тоящее , время гид
ростроители в своей рабо
те ча;~т.9 Qрибегают к элект
ронно-ма.тематическиf..1 а·на

логам, аnnаратам, nерево

дящим на язык электроники 

физическое явление, кото

рое ~е nоддается изучению 

на местах. 

Один из таких аnnаратов 
можно, в частности, увидеть 

в здании ЮНЕСКО в Па
риже. Это восемь «nанно>> 
величиной в три квадратных 
метра каждое, nереnлета

ющиеся электрические про

вода, множество выключа

телей, различные соnротив

ления и т. д.- целый набор 
электронtiых деталей... В 
данном случае речь идет об 
исследовании бассейна озе
ра Чад в Ц·ентре . Африки. 
Двадцать четыре квадрат
ных метра этих «панно.» 

представляют собой элект-. ' 

ронную модель двух вода-, 
носных геологических 

слоев. Они обнаружены на 
территории примерно в 600 
1'ЫСяч квадратных километ-

,. 
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ров, принадлежащей четы
рем государствам: Камеру
ну, Нигеру, 1-!игерии и Чаду. 

.д:nпара.т · tsь1л задуман с 
целью оnределения количе

ства. воды, что о•че.нь важно 

в составлени·и и осуществле

нии краткосрочных И· долго

срочных n.роектов развития 

стра.н бассейна озера Чад. 
Население этих стран со

ставляет 4 миллиона жите
лей и увеличивается на З% 
в год. В основном это зем
ледельцы, рыбаки и nас
тухи. 

В этом районе можно 
было бы возделывать еще 
ми.ллион гектаров земли, ес

ли бы было достаточно во
ды для орошения. С целью 
изучения этого с&рьезнсно 

воnроса и был создан элект
ронно-мате·маrтический ана

лог. В соо,руже>н~J~и аналога 

приiНяли участие ф,ранцуз-. 

ские .и голландские инже

неры. 

ПРОФН, финансировав-
ший модель, плани·рует со .. 
здание модели ба-ссейна 
подземных вод Се·верной. 
Сахары на территории Ал
жира, Ту·ниса и Ли.вии. 

.: __ 
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((ПОРТОС~> -
МОЩНЫй 

САМОХОДНЫЙ 

КРАН 

Скла.диро.вани•е громозд
ки•х, тяжелых грузо·в на от

носительно небольш1-1х пло
ща.дка·х - за.дача весьма 

трудоемкая. Решать ее мож
но лишь с помощью мощ

ных маневренных подъемно-

транспортны.х механизмов. 

Сnец·иали·стьi чехословац-
кого концерна «ЧКД ПРА
ГА» разработали и серийно 
производят на заводах име

ни Швермы оригинальный 
- -са.моходныи подъемныи 

кран «Портос» (ф о т о в н и
з у), предназначенный в ос
новном для операций с 
длинномерными грузами. 

Характерная особенность 
этого крана -два. nортала 

на пневма.т·ических Ш•инах. 

Порта.лы соединены поnе

речными ба.лка.ми. Конструк
ция крана. позволяет брать 
габаритный г.руз прямо с 
земли и укладываrть его на 

высоту до 6,5 метра. 
Грузоподъемность кра-

на - 11 тонн, скорость 
подъема груза - до .11 мет
ро•в в минуту, а скqрость 

движения к,рана - до 100 
метров в минуту. 

Управляе·тся «Портос>> 
двумя рычагами на стоянке, 

а во время движен•ия - ру

левым колесо.м. Для работы 
в условиях плохого освеще

ния кра·н оборудова·н спе
циальными п,рожектора•ми, 

подающими свет на рабо
чую площадку. Ка.бина кра
новщика имеет кондицио

нер воздуха. 

CЧETЧJtiK КЛЕТОК 

КРОВИ 

Специалисты народ-ного 
предприятия «Трансформа
торен унд рентгенверк 

Дрезден>) (Г ДР) создали 
простой и надежный в ра
боте электронный счетчик 
форменных элементов кро

ви (лейкоцитов, эритроци
тов и др.). Таi<ОЙ счетчик
автомат незаменим в лабо
ратор·иях для анализов 

крови. 

Принцип действия этого 
автомата основан на ра.злич· 

ной электропро.водности 
частиц и жидкости, в кото

рой они находятся. 
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В процессе подсчета жид
кость с содержащими.ся в 

ней форменными элемента

ми кро•ви втягивается из 

пробирки через узкое от
верстие-диафрагму во вто

рой, меньший сосу·д, погру
женный в исследуе·мую 

жи.дкость. В обоих сосудах 
установлены электроды. 

При прохождени·и частицы 
через диафрагму величина 

электрического сопротивле

ния между электрода·ми ·И·З-

меняется. Это .изменение 
вызывает на электродах 

электрический и·мnульс, а.м
nлитуда I<Оторого хара-кте

ризует размер данной ча
стицы. В сnец·иальной элект
ронной системе и.мпульсы 
сортируют·ся по величине, а 

результаты соортировк.и nе

редаются в счетный каска·д 

аппа:рата. На световом таб
ло сразу же вспыхивают 

цифры, показывающие чис
ло считаемых элементов. 

Эти же да1нные запи.сы:вают
ся на бумажной ленте. 
Для одного анал·и~за тре

буются буквально секунды. 
Н а фот о в н и зу: ла

борантка проводит анализ 
кров·и с nомощью счетчи

ка форменных элементов 

крови. 

«ПОРТРЕТЫ>> 

АТОМНОй 

РЕШЕТКИ 

На фотографии вверху, 
которая nолучена в лабора
тории «Дженерал электрик» 
в Скенектади, представлена 
атомная решетка кристалла 

германия. Параллельна еле-
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дующие друг за другом по

лосы (на фотографии они 
расположены горизонталь

но) соответствуют :р~дам 
атомов. Промежутки между 
последовательными плоско

стями, в которых расnоло

жены атомы, составляют 

примерно 3 ангстрема. 
Фотог·рафию удалось nо

луч>и.ть с nомощью нового, 

та.к называем,ого «двухлуче

вого» мето,да эл-е-ктронной 

ми,кроскоnии. 

Чрезвычайно тонкую пла
сти.нку германи.я, до:веден

ную хи>мическим ,сnособом 
до толщины в две сотые 

миллимет;ра, nомещают в 
v 

элекrрон.ныи мик;росно.п. 

При этом ог,ромное значе
ние для успеха о·пыта имеет 

ее ор~-tентиров·ка. 

Некоторые электроны, 
nрошедшие случайно меж
ду аТОМаМИ, •Не ОТКЛО•НЯЮТСЯ 

И ВЫХОДЯТ И•З ПЛаСТ·ИНЫ ПОД 

прямым уrлом. Одна,ко 

большинство э.ле.ктро.нов от
клоняется. П,ри обычном 
методе в·се эти лу·чи захва

тыва·ются магнитной лиiНзой . 
При «двухлучевом)) методе 

исnользуется л•ишь цент-

ральный, неотклоненный 

луч и второй, сильно откло

ненный от центральоной оси. 

На фотографи.и ясно вид

на «дислокация» в кристал

ле, вызванная наличием 

лишнего СЛО·Я атомов, не 

имеющего себе соответст
вия на соседни·х уча-стках 

кристалла . Ато.мный слой, 
ука•за.нный сrрел•кой (на фо
тографи.и слева), не имеет 
nродолжения. 

ЗЕР..НОХРАНИЛИЩЕ 

В ВОДЕ 

После ежегодного сезо
на дождей, который в Япо
нии бывает в начале осени, 
вкусовые качества храня

щегося риса, по утвержде

нию специалистов-рисово

дов, ухудшаются. В лабора
ториях агрономического от

деления уни·верситета г. Кио
то был проделан целый 
ряд эксnериментов, в ре

зультате которых выясни

лось , что этого можно из

бежать, если хранить рис 
nод водой. Возникла мысль 
устроить своеобразное зер
нохранилище в водах озера 

Б ива. 
Испытания нового метода 

начались еще ·в прошлом 

году. 8 мешко.в, материал 
которых выnолнен из рези

ны, хлорвинила и некото

рых видов синтетических 

смол (одновременно исnы
тываются, естественно, и 

наиболее nодходящие для 
этой цели материалы), на
nолненные неочищенным 

рисом, поме.стили в контей

неры и nогрузили в воду 

на глубину 30 метров. Ме
ста nогружения контейне
ров обозначили nлавучими 
буями с флажками. По
скольку на такой глубине 
вода имеет темnературу 

nриблизительно 10° С, рис, 
по утверждению создателей 
метода, «погружается в 

зимнюю сnячку)), и, таким 

образом, предотвращается 
его nрорастание и образо
вание на нем nлесени (для 
этой цели исnытываются 

также контейнеры, напол

ненные углекислым газом}. 
После двукратного (через 
три и шесть месЯЦ~i!В) ана
лиза качества такого ри ·са 

ученые смогут дать первый 

отчет о целесообразности 
нового метода. 



и ИНА И ОБ ЕСТ ВО 
Действительный член АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, 

nрофессор А. 6ИЛИБИН н до·ктор философских наук, профессор г. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. 

<<Я верю, настанет день, к·ог да больной неизвестно чем человек от· 
дастся в руки физиков. Не с·прашнвая его нн о чем, этн фнзнкн возьмут 
у него кровь, выведут . какне-то nостоянные, nеремножат нх одна на дру

гую. Затем, сверившись с таблнцен логарифмов, онн вылечат его одной
единственнон nилюлей. И все же, если я заболею, то обращусь к какому
нибудь старому деревенскому врачу. Он взглянет на меня уголком глаза, 
nощуnает nульс н жнво1·, nослушает. Затем кашлянет, раскурив трубку, 
nотрет nодбородок н улыбнется мне, чтобы лучше утоnить боль. Разу· 
меется, я восхищаюсь наукон, но я восхищаюсь н мудростью». 

ВРАЧ- ПРИБОР-БОЛЬНОй 

Научно-технич.еска,я революция оказы-
вает все возрастающее влияние на са.мые 

различные сферы жизни общества- от 
материального производ·ства до ра·зличных 

областей духовной ж•изни. Вторгла·сь она и 
в медицину. Увеличивается количество 
при·боров и аппарато;в, используемых для 
изучения и здоровог·о и больного челов·е
ка. Приборы-посредники встают на пути 
между бо.льным и врачом. Вместо былого 
принципа «врач -больной» утверждается 
принцип «врач - прибор -больной». 
Эта тенденция современной медицины 

безусло·вно прогрессивна: приборы более 
чувствительны, че.м человек, они «видят» 

глубже, они точнее. Но они «видят» лишь 
болезнь, лишь те или иные объективные 
детали. Те·не·вые, нежелательные последст
вия индустриализаци·и и технизации меди

цины состоят в том, чт·о прибор и получе·н
ные с его помощью объективные хара.кте
ристи ки nротекающих в органи·зме процес

сов могут заслонить личность больного, 
у у 

его сложныи социа.льно-психическии мир 

пережи·ваний, установок, устре.млений. Ин

дивидуализи.рова.нные отношения врача с 

больным могут быть ущемлены, обезличе
ны, стандартизированы. Эта возможность 
подчас становится реальностью. . Возник 

уже и термин, применя·емый иными, отме

чающими , что происходит ветеринариза

ция медицины. В самом деле, больное жи
вотное, кото.рое пользует ветеринар, не 

личность, а лишь особь, отличающаяся от 
своих собратьев полом, возрастом да упи
танностью. Чело·век же- всегда лично·сть. 
И от лечащего врача требуется не только 
знание конк.ретного бо,льн о го и конкретной 
фазы разв·ития той •или иной его болезни, 
но и конкретной формы психоэмоциональ
ной реакции больного. Отсюда ясен тре
вожный смысл термина. 

Процесс 1индустриа·лизации медицинской 
науки, ее технического оснащения идет 

невиданно быстрыми темпами. Бели еще в 
недавнем прошлом приборы выполняли в 
ней подсобную роль, то сейчас они ' npe-

А н т у а н д е С е н т-Э к з ю n е р н. 
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вращаются в важнеише·е средство nозна-

ния. Они позвол·или nерейти от наблюде
ния за происходящи·ми в организме nато

логическими проце·ссами к ·и·зучению их 

внутренней сущности ·И сопутствующих •им 
структурно-функциональных связей и взаи
моотношений. 

При изучении структур и функций орга
низма на молекулярном и субмолекуляр
ном уровне ·исследователь имеет дело не 

с са·мими явлениями ·И процессами, а с их 

отражение·м -в В.И·де кривых, волн и про

чих показаний приборов. Былая натура1Ль
ная наглядность теряется. Все более- по 
мере усложнения изучаемых объектов -
возрастает роль абстра.ктно-логического 
мышления в nознании медико-биологиче
ских явле.ний. Все более широко исnользу
ются точные, количественн~:?Jе методы изу

чения нормальных и патологических про

цессов . 

Но такое количе.ственноэ «и змерение» 
тех или иных качественных признаков, ха

рактеризующих столь сложную саморегу

лирующуюся систему, как организм, nри

водит ко многим методологи·ческим трудно

стя"1. Известно, например, что существую
щий математический аnпарат сформиро
вался в результате обобщения пространет
венных ·И количественных свойств и отно

шений предметов и процессов неживой 
природы. Для познания новых объектов он 
должен быть переделан, приспособлен к 
их сnецифи·ке. Ведь саморегулирующаяся 
система -живой организм -состоит из 
м<;~ссы вероятностным образом функцио
нирующих подсистем, деятельность кото

рых характеризуется . множе·ством перемен

ных ·велич·ин. Не •и·сключе;на возможность 
того, что даже оптимально приспособлен
ный ма'ТематИческий аппарат будет давать 
лишь в большей или меньш·гй степени при
ближенную, усредненную картину проте
кающих в организме процессов. 

В 1клин_ической же мед·ицин·е громадную 
роль играют раз[l·ичные оттен·ки патологи

ческих процессов. Для улавливёi!Ния их вра-
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чу необх.одимо устоновить связь с лич
ностью боль но го. Одни лишь математиче
ские и кибернетические методы, как бы 
ни были они ценны, еще недостаточны для 
плодотворной деятельности врача-клини
циста. О мире качеств часто приходится 
говорить языком качеств. Цельность орга
низма может быть воспринята через опыт, 
через чувства, а не посредством одних 

только формул. Больной и врач на какое
то время должны образовать нерасторжи
мое психологическое единство . Степ~нью 
этой нерасторжимости нередко обусловли
вается успех лечения. 

Настоящий, думающий врач не должен 
забывать о внутреннем мире человека, 
тем более больного. Этот мир невозмож
но наблюдать непосредственно, как, ска
жем, болезнетворную бактерию под мик
роскопом. Не отражается он и на рентге
нограммах, энцефалограммах и других по

казателя х, полученных с помощью прибо
ров. 

ВРАЧЕВАНИЕ-ЭТО ИСКУССТВО 

К медицине вряд ли безоговорочно при
менимы афоризмы, подобные изречению 
Канта: «В каждой дисциnлине столько на
у ки , сколько е ней математики» . Разумеет
ся, мы не собираемся осnаривать ни ко
лоссальные успехи математических наук, 

достигнутые в последнем столетии, ни того 

значения, t<оторое они играют в современ

ной жизни общества. Однако живую 
жизнь, полную противоречий , невозможно 

ограничить ·и лимитировать Н'икакими, даже 

самым11 совершенными формулами. 

Врачи-клиницисты, говорил А. А. Ухтом
ский, не наблюдатели, а участники бытия. 
Их поведение- труд. Одно из самых труд
нодостижимых качеств, которые врачам 

надо воспитывать е себе,-это умение под
ходить 1< встречным людям по возможно

сти без абстракц11й, по возможности уметь 
слышать каждого человека, ви·деть его во 

всей конкретности, ~•езависимо от своих 
предубеждений и nредвзятости, уметь кон
кретно подойти к каждому отдельному че
ловеку, зажить его жизнью, «заболеть» его 
болезнью. 
Еще неда·вно в нашей nечати довольно 

интенсивно и широко дискутировалась про

блема соотношения науки и искусства. В 
ходе ее нередко nрот·ивопоставлялись 

«ф11зики 11 л11рики», <<техники и философы». 

Противоnоставление: науки искусству
это своеобразное эхо, отголосок противо
nоставления анализа синтезу, эмпириче

ского- теорет11ческому , чувственного

рациональному. Наука прежде всего ана
лизирует, разлагает, дробит, хотя и не ог
раничивается этим. Сейчас в ней, на.про
тив, возрастает роль синтеза, обобщений. 
Тем не менее все то, что не может быть 
измерено, для науки не весьма желатель

но. Искусство же рассматривается как си

нон11м целостного. Оно как бы служит 
противояд11ем голому техниц11зму, анали

тизму, инструментализму, убивающим эмо
циональную полноту и разнообразие чело
веческих индивидуалhносте й. 
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Но нельзя противоnоставлять количерва 
качеству. Эти категории существуют сопря
женно друг с другом. И, как сказал ла
тышскмй nоэт Ояр Вациетис: «Наука-.- тоже 
искусство, там, где она не ремесло, а 

наука». 

Противопоставление науки ·искусству осо
бенно беспредметно в медицине. Врачева
ние -это сложный комплекс науки, искус

ства и ремесла. Именно в медицине, осо

бенно в клинической медицине, наука и 
искусство плодотворно содружествуют, 

взаимно обогащая друг друга . И если это 
не все г да заметно, то, видимо, лишь по 

той причине, что талантливые, творчески 

одаренные личности встречаются здесь не 

чаще, чем, скажем, в живописи, музыке 

или литературе. 

Медицина не только включает элементы 

искусства, но и стремится . быть искусст
вом. Не стремиться к этому она не может, 

так как имеет дело с личностью больного, 
со сложным субъективным миром челове
ка, который в жизни и в своей болезн11 
сугубо индивидуален. Больные, как инди
видуальности, часто пости·гаются иначе, 

чем болезни . Бо лезни познаются через 
симптомы, а больной индивидуум, как за
метил nсихиатр А. Ф . Чиж, нередко являет

ся асимптомом науки , он не умещается в 

трафаретные рамки болезни , оnисанной в 
учебниках . 
В совреме.нном враче должны органиче

ски сочетаться ученый, художник, фило

соф и умелый, оnытный реме·сленник. В 
этом един·стве гарантия nравильного пони

мания больного человека, личности со 
всеми многообразными проявлениями ее. 
Наука знает, холодно разлагает на состаз

ные части, а затем с11нтезирует и форму

лирует общий закон управления. Искусство 
озаряет, дает радость жизни, позаоляет 

оценить целое. Философия цементирует, 

позволяет видеть горизонт, обосновывает 
стратегию движения. Ремесло умеет и обо
гащает оnытом. Все это органически соче

тается в клинической медицине. 

Н ЕОБХОДИМ СИНТЕЗ 

Современная медико-биологическая на
ука накопила обширный фактический мате 
риа л. Он настоятельно требует обобще
ния. Однако темnы накоnления экспери

ментальных и клинических данных по

прежнему значительно оnережают темпы 

их систематизации. Возникает некая арит
мия темпов развития фактографической, 
аналитической медицины, с одной сторо
ны, и теоретической, синтет11ческой -с 
другой. 
Возникнове.нию этой аритми11 сnособст

вует все более усили·вающаяся дифферен
циация - узкая специализация ученых. Из
весн~о, что сейчас v.меется около трехсот 

относительно самостоятельных разделов 

медико-биологических знаний. В целом 
это - nроrрессивное явление, но в оnреде

ленных условиях дифференциация может 

пр11вест 11 к нежелательн ым nоследствиям . 

Д11фференцируется, дробится на сnеци
альност11 и nра,ктическая, лечащая медици-



на. Пра.ктичесt<И исчезает старый ти,п так 
называемого земского врача, врача-уни

версала. Но при лечении больного только 
аналитичесюий подход, при котором этот 
больной предстёliвляется чеМ-Т'О, вро,де про
стой совокупности нескольких заболева
ний разлlifчного профиля, подча<: явно не
достаточен для оказания ему эффективной 

помещи. Как и в науке, зд~сь необходим 
синтез. 

Все это настоятельно требует совер
шенствования координации, планирова-ния 

и прогнозирования в разв.итии медицин

ской науки и в подготовке врачей. Хотя 
вполне понятно, что предв11деть возмож

ные результа-ты 11 достижен11я ·нагуки более 
сложно, че.м результаты любой сферы 
производства. 

По мере преодолен,ия опи-сательного, 
констатирующег-о этапа и перехода на объ
яснительный, обобщающий в медико-био
логической 'науке приобретает особое зна
чение · разработка проблем науковеде•ния. 
Методы на-учного поиска должны быть 
более целенаправленными, по,строен.ными 
на учете внутренних законов самой науки, 

а также законов социологии и пс11хологии 

научного поиска. 

МЕДИЦИНА И ТЕМГJЫ ВЕКА 

Совреме·нный этап разв11тия обще<:тва 
характеризуется уск,орен•ием темпо,в, рит
мов ж'изни. В частност11, резко возросли 
скорости станков, машин. Повышен,ные . ' технологические скорости предъявляют но-

вые, более сложные тре.бова•ния к челове
ку, к е,го «рабочим механизмам» - мышеч
ной и нервной системам. 

С ростом уровня квалификации труда, 
соответствующей современной техн;ике, все 

более уменьшается удельный вес физиче-
..., . \ ..., ' . 

скои,. мышечнои нагрузки на организ,м и 

увеличивае·тся нервно-псих,ическая нагруз

ка. В самом деле, утомляемость человека, 
работающего, например, на современном 
конвейере, зависи·т не столько от сте,nени 
мышечного наnряжен·ия, сколько от интен

сивности и хара•ктера различных нервно

псих11ческих раздражителей. Нередко утом
ляемость высока потому, что скоро,сти про

тека.ния психофизиологических nроцессов в 

организме оказываются недостаточнымч, 

относите.льно замедленными по сравнению 

с высокими скоростями механизмов. Это 
ста;вит задачу по объединению усилий ин-

~ 

же.неров, врачеи и психологов в деле соз-

дания новой, высокоnроизводительной и 

в то же время безвредной для здоровья 
техники. 

Достижения науки, современная техника 

тре·буЮт раз·вития в человеке особых ка
честв, nредъявляют к нему новые, nовы

шенные требования. Возросшие темпы, 
быстрые ритмы жизни иногда превышают 
nрисnособительные возможности организ
ма . · Не случайно рост ряда заболеваний 
ученые ·связывают с особенностями совре
менного образа жизни. Н~nример, гово
рят, что сердечно-сосудистые болезни
это возмездие природы человеку за на

рушен11е ее законов. 

Многие блага цивилизации, nрино<:имые 
современной н~укой 11 техникой, человеt< 

вынужден «оплач11вать» болезнями -либо 
сразу, либо в рассрочку. Последняя может 
быть растянута на десятилетия и столетия. 
Коллективная мудрость человечества 
как раз в том и состоит, чтобы облег
чить по возможности эту расплату для 

себя и для последующих nоколений. Мно
гие же чреватые опасностью ситуации 

можно будет и nредотвратить, если ме-
~ 

дицина поидет в ногу с техническим про-

грессом. 

Впрочем, нельзя только винить научно-
v 

техническии прогресс в том, что он сплошь 

и рядом создает условия, сnособствующие 
развитию тех или иных заболеваний. Он 
же nривел к тому, что во всех ра.звитых 

странах резко выросла nродолжюельность 

жизн.и человека. Досtижения кибернет·ики 
и электроники, все настойчивее вн·здряю

щиеся · в медицину, nомогают врача·м. Ап

nараты и·ску-сственного дыхания и крово

обращения, аnпараты типа «искусственная 
nочка» -это многие и многие спа·сенные 

жизни. 

И автоматика и кибернен+ка необходимы 
для успешной врачебной деятельности. 
Однако следует помнить, что мировоззре
ние врача должно быть гуманистическим. 
Врач долже-н ясно осознавать нелевтори
мость и неза·менимость каждой ч·еловече

ской л~о~чности. Все у него должно быть 
сориентировано на целостный человече
ский организм. Изучая детали, факты, он 
не должен терять перспе-ктивы целого. К 
истин·ным успехам и достижениям техни

ческая оснащенность медицины может 

привести только тогда, когда она совме

щается с ш·ироким научным мир·::>воззре

нием врача, включающим в себя все под
ли·нно гуман.ное, человечесt<ое. Такое ми
ровоззрение, такое умонастроение и ха

ра.ктеризует, с на.шей точки зре·ния, про
фессиональную зрелость врача. 

У врачей нужно культивировать умение 
отличать от науки ложно понятую «науч

ность» с типичной для последней фетиши
зацией ме-тодики, техники исследования, 
nерера<стающей в голый техницизм. 
Нужно постоянно nомнить, что, несмотря 

на техническое вооружение, медицина ни

когда не перестанет быть врачеванием 
личности. Помимо «индустриальных катего
рий», врач должен учитывать «социологи 
ческ~о~,й коэффициент». Это лучшая прививка 
против ветеринаризма и фетишизирован
ного техницизма. В клинине наука служит 
инструментом, пользоваться которым нуж

но умело, воспитывая абсолютный слух и 
чувство в пониман~о~и личности больного. 
Техника и клиниче·ское и<:следо·вание в ме

дицине должны существовать 11 развивать

ся не на конкурирующ11х, а на содружест

вующих началах. По крайней мере они не 
ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ИЗ СОСТОЯНИЯ «КОНКури

рующего сотрудничества». Техн·изация, ин
дустр11ализация и автоматизация плюс 

врачебный опыт, мудрость клинициста и 
гуманистическое, марксистское мировоз

зрение- необходимые у1=ловия и залог 
достижений медицины будущего. 
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ШКОЛА ПРАКТМЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
8 ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ Н ВЕЩАМ 

ПЕРВАЯ помощь КНИГЕ 

Г. РОЖКОВА, 

заведующая отделом rнrнены н реставрацнн кннrн Государетвеннон бнблнотекн 
СССР имени В. И. Ленина. 

Материалы, из которых 

сделана книга - бумага, 
кра-ск~f, клей, картон, леде
рин, коленкор, кожа и Дtру

гие,- со временем «старе

ют», теряют механическую 

прочность, становятся хруп

кими, ломкими и даже ис

тираются в nорошок . Эт·и 
nроцессы разрушения зна

чительно ускоряются при 

неблаго.приятных условиях 
хранения книги и неправи,ль

ном с ней обращении. 
Установлено, что прежде

временная ветхость кни·г мо

жет настуnить от nродол

жительного воздействия на 
них солн ечного света, рез

кого колебания температу
ры и вла.жно.сти воздуха, от 

nыли и других вредных nри

месей в воздухе. Продолжи

тельное хранение книг в 

штабелях, в больших nач
ках или тесно расставленных 

на полках nриносит вред 

книгам. Нередко бывают 
случаи «заболевания» книг. 

Известно более 200 видов 
плесневых грибов, которые 
могут nовреждать книги. 

Споры этих грибов всегда 
находятся в воздухе nоме

щений и при бла гоnриятных 
условиях нач~оtнают nрора

стать. Появлению nлесени 
способствует высокая влаж
ность воздуха., бумаги и пе
реплетных материалов . По
вреждение книг грибами 
всегда соnровождается об
разованием на книгах раз

ноцветных nятен. На кореш

ке и на переnлете чаще все

го nоявляются сероватые 

налеты nлесен11. На ли·стах и 
внутре нней стороне пере

nлета грибы растут в ви•де 
цветных ба.рхати•стых и муч
нистых налетов. Пигменты 

грибо·в очень устойчивы, 
глубоко прокрашивают во
локно бумаги и nочти не 
поддаются удалению. Пи г
ме.нт·ированные участки бу
магн подве.рг.аются разру

шению •И выпадают, так ~а·к 

во 

грибы не только окра.сили 
бумагу, но они лиши.ли бу
магу проклейки и повреди

ли волокна. При очень су

хом воздухе развитие гри

бов приостанавливается, ми
целий nогибает, но сnоры 
остаются живыми и при на

ступлении благоприятных ус
ловий мог_ут прорасти. 
Поврежденную грибами 

книгу необхо·ди.мо изолиро
вать от всех другwх книг и 

продезинфици-ровать. Кни
гу надо тщательно проте

реть ватным тамnоном, смо

ченным 3-процентным раст
вором форма.лина и хорошо 

отжатым. Если на книге об
наружены налеты грибов, то 
их следует не растирать там

nоном по переnлету или ли

сту, а стараться взять внут'Рь 

тамnона. После удаления 
налета лист нужно обрабо
тать другим тамnоном, nро

тирая уже всю страницу, а 

не только место, поражен

нее грибом . Обработанную 
книгу необхо.димо просу
шить nри КО·МНаТНОЙ ТеМ

nературе и только nосле 

этого nоставить на место . 

При nользовании форма
лином рекомендуется рабо
тать в резиновых перчатках, 

а на рот и нос на.девать 

марлевую nо·вязку. Форма

лин сушит кожу. 

Иногда кни·ги бывают 
подмочены rводой. Та·кие 
книги срочно надо просу

шить. Для этого все намок
шие листы проклады·вают 

фильтровальной бумагой 
или любой дру•гой бумагой, 
а книги расста.вляют вееро

образно, что.бы к листам 
был больший достуn возду
ха. На с·олнце и отопитель
ных ба·та:ре.ях кни ги сушить 
нельзя. Покор обившие.ся ли
сты можно прогладить утю

гом, не сильно· нагретым, 

через несколько слоев 

фильтроваJtьной tили газет
ной бумаги. 
За кнн·гами., которые бы-

ли nодмочены, необходимо 
вести nостоянное наблюде
ние, так как на них могут 

развиться nлесневые грибы. 
Большой вред книгам на

носит nыль. В nыли содер
жатся частички органиче

ского и неорганического 

происхождения. Эти частич
ки могут nачкать бумагу, nе
ререзать ее волокн а. Вме
сте с nылинками накаnлива

ются споры nлесневых гри

бов и яйца на.секомых. По
этому рекомендуется произ

водить очистку книг от пы

ли nылесосом или слегка 

вла.жной марлевой тряпоч
кой. Пыль с каждой страни
цы у корешка удаляется 

щеткой {флейцовной). 

Оч~-tстка книг пылесосом 
может быть nолная и ча
стичная. При nолной очист

ке пыль удаляется с nолки 

и со всех поверхностей кни

ги. При частич·ной очистке 

nыль снимают лишь с верх

него обреза, корешка книги 
и краев nолки . Одновремен

но с пылеочисткой жела

тельно про·вести и осмотр 

шкафа, nолок и сам-их книг 

на предмет обнаружения 
на·секомых. Иногда, даже 
если шкаф и полки были из
готовлены и·з сухого, выдер

жанного дерева, о-бнаружи
ваются следы жизнедея

тельностн насекомых (нали
цие ме.лкоизмельченной 
древесины, круглых отвер

стий или просто самнх насе

комых, путешествующих по 

полкам и кннгам), 



Книги, в l<оторых обнару-
жены живые 

ДОЛЖНЫ быть 
насекомые, 

обработаны 
дезинсекталем при по.мощи 

глазной пипетки (по две-три 
напли в начале и конце кни

ги у основания ко.реш1са и 

две-три капли в верхнюю 

и нижнюю части корешка). 

Есл.и в шкафу обнаружено 
много на<:екомых, то необ

ходимо вынуть из шкафа 

все книги и шкаф обрабо
тать внутри 2-3-процент
ны.м раствором х.лорофоса 

в смеси с 3-процентным ра
створом ми,нера.льно-масля

ной эмульси'и ДДТ. После 
обработки, дня через 2-3, 
шкаф необходимо хорошо 
проветрить. При указанной 
обра.ботке шкафа нельзя 
допускаJТь попа-дания раство

ра на пол-ированные поверх

НО·СН!. 

Нередко в результате не
а.ккуратного обращения с 
книгами на них появляются 

различного происхождения 

пятна (ж•ировые, ви,нные, та
бачные, чернильные и дру
гие). Не все пятна можно 
удалить с книги, а в боль
шинстве случаев их про.сто 

не рекомендуется удалять, 

та,к как при,менение различ

ных хи.миче·ских веществ не 

укреп.ляет волок·на бу'Ма.ги, 
а, нао.борот, О·слабляет их. 
Если книга очень попор

чена - пор.ва.ны края, вы

падают ли·сты, и.меются ут

раченные участки листа,

необходимо ее реставриро
вать. 

Неред,ко у книг от ча-сто
го перелистываю1'я закру

чиваются, и'СТ•И•раются и ста

новятся ветхими углы ли

стов. За.к.рученные, но еще 
прочные углы расправляют

ся влажным марле.вым там

поно'М. При.кладывая не
сколько раз Та•МПОIН К углу 

ли·ста., смачивают лист и 

стремятся распрямить за-

. крученный угол. После это
го листы нуж.но о:тпрессо-

вать, 

груз. 

nоставИ'в на книгу 

Ветх·И·е ли1сты мо.жно 

6. •Наука И ЖИЗНЬ!>, .N2 2. 

укре·nить, наклеив с двух 

сторон nапиросную бумагу. 
Под лист, на котором 

имеется разрыв, необхо-ди
мо положить пластмассовую 

nластинку или оргстекло, 

расnравить влажным тампо

ном края разрыва, nрома

зать их клеем и скрепить с 

двух сторон по всей длине 

разрыва полоской nаnирос

ной бума,ги. 
Ча.сто из книги выnадает 

один или неско.лько листов, 

а и~ногда целая тетрадь. Для 
вклейки выnа>вшего листа и 

тетради берут nолоску бу
маги (фальц) дли·ной, .рав
ной длине листа, шириной 
1,5 см и складыва.ют ее 
вдвое. Нижнюю nоловину 

фальца с внешней сто1роны 

nокрывают клеем и при

клеивают к корешку листа. 

После просыхания верх
нюю половину фальца при

клеивают к корешку nос

ледующего листа книги. 

Есл1-1 из кни.ги выпала це
лая тетрадь, то ее вначале 

про.ши.вают, а затем с по

мощью д.вух фа.льцев, при

клеивае.мых к первому и 

последнему листам тетради, 

вклеивают в бло'к кни•ги. При 
ЭТОМ СВОбОДНЫе ПОЛОВИIНЫ 
фальцев приклеиваются к 

nо.следнему листу предыду-
v 

щеи тетра-ди и к первому 

листу после.дующей тетра.ди. 

При реставрации книг не
обходи,мо ПО·МНИТЬ О ТОМ, 

v 
что конторскии, канцеляр-

ский, универсальный и дру
гие клеи разрушают мате

риалы, из которых сделана 

книга, и поэтому nольза-

ваться ими нельзя. Для ре
ставрации бумаги в основ
ном рекомендуется клей из 

пшеничной мук·и высшего 
сорта или картофельного 
крахмала. 

Мучно·й клей легко nриго-

товить, но хранить его дли

тельное время нельзя: он 

быстро подвергается банте
риально.му разложению и 

пле.сневению. На 40 г nросу
шенной муки берут 750 мл 
кипяченой воды. В неболь
wом количестве этой во.ды 

тщательно размешивают му

ку. Остальную воду нагрева
ют до темnера.туры 1 00°С и 
при постоянном помешJФва

нии постепенно вливают в 

мучную массу. Клей вари.тся 
20- 25 минут на водяной ба
не (ка·стрюля с клеем ста
вится не на огонь, а в со-суд 

с кипящей ВО·ДО•Й), при nо
стоянном по.меши·вании в 

одном напра,влени.и. 

Большое значение для 
сохранности кни'г и.меет сnо

соб их хранени·я. Книги и 
журна.лы желательно хра

нить на полке верrи.кально, 

причем их расстановка не 

должна быть слишком плот
ной и очень свободной. 
Кни.ги бо,льшого формата и 
газеты (nодши•вки) хранят в 
горизонтальном nоло•жени.и. 

Газеты nод действием света 
очень быстро разрушаются, 
поэтому если желают со

хранить nодши.вку или от

дельные номера газет дли-

тельное время, 

заключить в 

в специальные 

толстой бумаги 
тона. 

то их надо 

папку или 

крышки из 

или кар-

Книжные стеллажи, nолки 
и шкафы следует ставить 

так, чтобы на книги падал 
рассеянный свет. В резуль
тат.е изуч·ени~я действия лу
чей света на бумагу установ
лено, что на·именее. ра.зру

шительное действие на нее 

оказывают зеленые лучи. 

Поэтому nри занавешивании 
окон и створок шкафо·в ре

комендуе:тся выбирать тка
ни зеленого цвета. 

Книжные шкафы не реко
мендуется ста·вить вnлотную 

к наружным стенам, блиако 
к отопительной сист.е·ме и 

параллельна окнам. Закры
вающиеся кни.жные шкафы 

нужно чаще проветоиеать. 

Чтобы сохранить кн,игу, ее 
надо беречь. Еда и курение 
во время чтения могут слу

жить причи•ной поврежде
ния к~ниги. За гибание стра
ниц, пе.ре.г:ибание по кореш
ку, за!l<.ладывание в кни.гу 

ПОСТОр•О.ННИХ nред,МеТО•В

все это nорти~т ее ви·д и при

водит к преждевременному 

разруше~ни~ю. 

Sf 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ПОИСКА 
Неожиданнь1е находки в Меншиковеком ~ворце 

&. МЕТЛИЦКИЯ (Ленннrрад). 

Этот приземистый, rшрпично-красного 
цвета дом, прочерченный по фасаду бе
лымп полосами пилястр, nесьма стар. Ко
гда-то здесь в громадном по тог,А.аmним по

нятиям зале дворца генерал-губернатора, 

светлейшего князя А. Д. Меншикова соби
раЛJtсь знаменитые петровские ассамблеи, 

устраивались пышные свадьбы знатвьrх 

особ, в этих стенах царь Петр принимал 
иноземных послов и купцов. 

В свойх восторженных описаниях совре
менники nризнавалисъ в том, что не было 

в Петербурге первой четверти ХVШ ве~а 
второго-· такого здания. Дворец «обширней

ший И великолепнейший во всем Петербур
ге»,- Пометил в с-воем «ДневнПке» камер
юнкер· Берхrольц. Даже царские Летний и 
Зимний ·дворцы уступали :nалатам Менши: 
кова по величине и красоте. (Уместно на
помнить, что пpoJICXOДJiлo· сие отнюдь не 

из-Зil желания светлейше11о, как полагают 

: 1 • t 

t 

БЮРО .. .. 

некоторые, затмить царя, а единственно по

тому, что дворец губернатора был главным 

присутственным местом молодой столицы 
государства Российского ·11 выглядеть дол
жен был сообразно этому.; .) 

Кто автор прqекта здания - неизвестно. 
Возможно, им был итальянец Джованна Ма
р_ио Фонтана, который достраивал- для Мен
шихова Лефортавекий дворед в Москве и 

. заложил дворец в Ораниенбауме; А быть 
может, Фонта{lа лишь :консультировал 
строи:rельство. Возводил дворец {по ньiнеш-

·ним понятиям был ·произв-оди;rе-лем· ·работ) 

архитекtrурных . дел мастер немец Готтфрид 
Шедель. Сам он · в- одной -из челоби-rных пн
<;ал об этом т.аl<': «ПО · прибытии моем :В 

, Санкт-Питербурх опрелелеи -я был o:r - ero 
императорского величества .. ·. к кнлзю Meu
mпkoвy для строения в Санкт-Пиrербурхе 
его Меншикова · палёl'l' ... » _ 1 

Свое · прямое пазпачевне дворец в.ыnолнял 

недолго : в :112~ . году, ·nосле падения и ссы}).-
ки Ме,вmикова, .~ в нем помест,ли коммерц
коллегию, .а ел-у.~ Ф~-rь •лет; здаnuе ·~~все-' .,r~ .. 

. с. ~ • • • 

ми , ел ужрами ne.p.e-д1J~-m G;.у~оиутномУ, · ШIЛЯ- ':t; ' 
хе.тскому (дворянско.му) · корпусу, назцанво-

му nозднее Первым • кадетскпм - корn~сом . 



Вид Меншиковекого дворца в сере.цине 
XVIII века; С ·аксонометри·ческого · плана 
С .-Петербурга, выполненного Сент-Илером . 

. - .... 
Новым владельцам мешали росписи, зо-

лоченая резьба, скульптурвые украшения. 

Их безжалостно забеливали, снимали, сби-· 
вали. Внутренние покои перепланирова'ли, 
многие окна и двери заложили.: Изменив де-. ., 
коративиую отделку стен и ·потолка ассам-

блейного за/\:а, ' ero прнспособнли· под цер
ковь. В итоге от б~,~Лого великолепия, так 
восхищавшего некогда гостей князя, 'почти 
ничего не осталось. 

Коrда в начале 1966 года порог бывшего 
дворца переступили научные сотрудники 

специальных научно-реставрационных мас

терских, их глазам предстали убогие, кан

целярского типа комваты с · белеными по

толками и крашенн~ми масляной краской' 
стенами, ничем не похожие на интерьеры 

палат МенШикова. Лишь в ПетровскИх ком
натах, точнее, .в Варваривекой 'половине, 
предназвачавшейся Для ·родственницы кня
зя Варвары Арсеньевой, а позже переде
ланной под парадные ап~ртаменты губер-, 
натора, уцелели, правда, со значительными 

утратами, четыре облицованных дельфт'ским 
кафелем зала да орехового дерева с живо
писным плафоном кабинет. Первоначальные 
формы сохранили, по-видимому, также ве
стибюль и лестница. 
Вести реставрационное обследование по

ручили архитектору А. Э. Гессену. Знаток 
nетровской эпохи, он восстанавливал из ру
ин Монплезир в Петродворце, реставриро
вал Дворец Петра в Летнем саду в Ленин· 
граде. Александр Эрвестови'r начал тща
тельное обследование всего строения, вы
являя по едва заметным признакам из-под 

шел ухи позднейШJtх наслоений н перепла
нировок подлинный облик дворца. Задача 
осложнялась отсутствием старинных пла

нов или чертежей - помочь могла только 

интуиция. Убраля все позднейшие деревян
ные , и кирпичные перегородки. Спустя не
сколько недель в первом этаже у далось 

открыть веобыкновевные по своей вырази
тельности и очертаниям залы- единствен

вые в своем роде образцы гражданской 
архитектуры начала XVIII века, выполнен

ные в ~ассических формах древнерусского 

каменного зодчества. Целый «учебник» по 

истории древнерусской rраждаНСI<ой архи

тектуры. Светлейший возводил свои хоро
мы с размахом и мог позволить себе рос
кошь созвать мастеров из разных концов 

государства- пусть, дескать, все видят, как 

могут строить в России! Одно помещение 
выкладывалп в кирпиче ярославцы, дру

гое - москвичи, третье - суздалъцы, а в 

других - приложили руки вологодские, ро

стовские, новгородские, псковские I<амеи

ных дел мастера. И I<акая же у них бога
тая фантазия! Что ни зал, то новый рису
нок свода. Сомкнутые своды с распалубка
ми, крестовые, I<Оробовые с подпружными 
арками, шатровые... Одиннадцать типов 
сводов! 

Под сбитой в залах штукатуркой, вернее, 
под нагромождением нескольких ее слоев, 

накопившихся за 250 лет, обнажилась oб
Ma:}K.il стен, выполненная еще при Менши

кове. Ее наносили тонким слоем, сохраняя 

тем самым всю живость каменной хладю-r. 
Попутно нашлись и фрагменты старой 
окраски, что позволит в будущем восстано
вить цветовой декор залов. 
Ках и следовало ожидать, при контролi.

JIЫХ расчцстJ<ах иашлись первоначальные 

дверные проемы. Широкие, они протяну
Лись по оси дворца. Их освободят и тем 
самым возвратят помещениям прежнюю 

плавцровку. Открыты также заложенные 

оконные проемы, а форма существующих, 

Меншиковекий дворец. Общий вид с юго
запада. 
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как выяснилось, была при перестройках 
грубо изменена. Обнаружили еще один вы
ход на улицу. Начальство кадетского корпу· 

са, которому выход мешал, приказало его 

заложить. Приказ выполнили, но... по ле· 

ности оставили внутри дверь. Да какую! Не 
строганную, а тесанную тоnором из толстых 
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Уголок кабикета Меншикова с изразцовой 
nечью. 

плах. Она сохранилась вме~е с косяком, 

коваНЪIМи железными петлями и ручкой. 
Дверь осторожно сняли, спрятали. 

В восставовленв{)М дворце она займет 
свое прежнее место, nодливная дверь 1710-х 
годов. Кроме того, она . может послужить 

эталоном для изготовления остальных две

рей. 
Еще неожиданность. Делали расчистки на 

парадной лестнице. Обиаружили замуро

ванвые окна, концы спиленных балок меж

дуэтажных nерекрытий. · Но когда на лест
ничной площадке из-под кирпича показа
лась целехонькая оконная фрамуга с 
осколками старинного, так называемого 

«лунного» стекла, тут и невозмутимый Гес
сен не выдержал. Ведь существуют еще 

только две подобные фрамуги с таким же 

блеклым стеклом - в темном коридоре Лет

него дворца в Летнем саду! 
Александр Эрнестович, рассказывая об 

этом случае, добавляет, что в процессе ре

ставрации палат ~еншикова существуююцие 

ныне оконные рамы заменят другими - с 

мелким в клеточку переплетом, по образцу 

XVIII века. 
- А стекло? - спросил я. 
- Поставим «лунное». Во время рестав-

рации ~овплезира академик Николай Ни
колаевич Качалов по вашей просьбе вос
ставовил технологию -довольно слож

ную - изготовления такого стекла. Доста
точно сказать, что вытяrивалось оно вруч

ную в виде диска, который затем разреза· 
ли на квадратики. 

Кропотливые поиски первовачальвого об
лика строения продолжались. Выяснилось, 
что стены, своды, коловны сплошь распи

саны под мрамор. Ничего подобного не 
встречалось до сих пор в русской архитек
туре той поры. На верхней площадке па
радной лестницы обнаружили фрагменты 

редчайших росписей, имитирующих лепной 
архитектурный декор. Там же, соскоблив 

вековые наслоения извести, раскрыли ма

стерски вырезаиную из камня капитель ко

лонВЪL Все эти находки значительно обога
щают ваше представление об отделке ив

терьеров петровского времени. 

Еще nрц первом, беглом осмотре построй
ки реставраторы обратили внимание на не
обычно низкие помещения подвала. Вряд 
ли их специально делали такими, чтобы 
ходить согнувшись в три погибели.. . Убра

ли в одном месте позднейший деревяввый 
настил, сняли толстый слой зе\\fли и мусо
ра. · Дошли до выложенного из специального 

кирnича фигурного «Паркета». Таких удиви
тельных полов нет ни в одном из сохранив

I!!ИХСЯ до наших дней старинных зданий. 
Сам же подвал оказался цокольным этажом 
дворца -с высокими сводчатыми потолка

ми и на три четверти заложеННЬIМИ окнами. 

Тогда снаружи, справа от главного входа 
в палаты, сделали глубокий раскоп, в кото-

Идут реставрационные работы . Изучение 
сводов nомещений - nервого этажа . Зал с 
двумя колоннами н арной. Фото 1968 r. 



Барельеф плафона одной из комнат до рас
чистки. 

ром открылись белоi<амеввые, строгих 
очертаний основания пилястр, архитектур
ные обрамления заложенвых кирnичом 
окон. Дело в том, что за два с половиной 
столетия, прошедших с основания дворца, 

в результате устройства Невской набереж
ной и веодвократвых ее подсыпок ввжвяя 
часть здания оказалась заваленвой землей 

на полтора метра. Тем самым грубо вару

шились все пропорции строения. В процес

се реставрации фасады дворца полностью 
откопают. 

Настала очередь Варваринекой половины. 
Первая комната - сравнительно небольшая, 
нечто вроде передней. Гладкие, оiПтукату
ренные стены. На потолке круглые медаль
оны с еле различимыми под густым слоем 

извести женскими фиrурами. Осторожно 

расчистили одну из пих. Нимфа правосу

дия - уникальный образчик русской свет

ской скульптуры начала ХVШ века. Вы
полненная вручную, в технике так называе

мого «намазного гипса», она отличается тон

костью рисунка, совершенством линий. 

Всего медальонов семь, фиrуры на них раз
ные. В сокровищницу отечественного ис
кусства прибавилось семь шедевров, со
зданных безвестными, несомненно, талант
ливыми, ваятелями по заказу Меншикова. 

В следующих четырех залах - они пред
назначались, очевидно, для лиц, ожидавших 

приема у князя,- потолки и сrены сплошь 

облицованы драгоценными, ручной работы, 
расписными изразцами. Словно голубизна 

далекого Северного моря пришла в Петер
бург с этими рисованными кобальтом плит
ками, причем рисунки на них самые раз

нообразные, почти не повторяются. Их до
ставили на берега Невы из голландского 
города Дельфта - центра знаменитого фа
янсового производства XVП-XVПI веков. 
По преданию, Петр заказал эти изразцы 

для своих дворцов - Монолезира и Летне
го. Однако Меншиков перехватил их и с 

Большой зал (б . церковь), устроенный на 
месте ассамблейного зала. 

Тот же барельеф после расчистки. Нимфа 
правосудия. 

безрассудной расточительностью использо
вал для отдеы<И покоев rубернаторского 
дворца. Петр «Зело осердился» и повелел 
немедля возместить похищенное. Меmпиков 
срочно выписал из Голландии мастеров, на
ладил под Петербургом производство «че

репичков с синими фигурами на голанекий 
манир» и украсил ими царские дворцы в 

Петергофе и Летнем саду. 
К сожалению, в меишиковских палатах 
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Пробная расчистка плафона на nотолке 
кабинета Меншикова. Голова воина. 

много изразцов утрачено. По просъбе ре
ставраторов еще в период восстановления 

Монолезира сложную задачу решили ле
нuнrрадцы - покойный керамист П. Н. 
Алексеев и художник В. А. Мицкевич. Сде

ланные ими после настойчивых поисков из
разцы nрактически неотличимы от подлин

ных. Новыми изразцами уже отделаны по
кои Мовплезира и Летнего дворца Петра. 
Такими же изразцами будут восполнены 

утраты дворца Меншикова. А чтобы было 

видно, где плитка из Делъфта, а где со

временное повторение, тонкая гипсовая по

лоска отделит оригиналы от копий. 
Наиболее богато украшенвое помеще

ние дворца - кабинет Меншикова. По

лированные, с инкрустациями павели орехо

вого дерева - во всю высоту комнаты. Пи
лястры с резными золочевы~m капителями. 

Весьма замысловатая по форме отделанная 
фаянсом печь русской работы. 

Торжественвое впечатление усиливает 
прекрасный плафон, выполненный знамени

тым живописцем Ф. Пилъманом. На ярком 
золотом фоне сдлелись крылатые драконы, 

причудливо вьющиеся растения. Расnоло
женные по уrлам композиции женские го

ловки изображают, по преданию, жену в 
дочерей князя. 

Долгие годы считалось - об этом писал 

петербургский историк В. Курбатов,- что 
плафон исполнен на золоченой коже. Но 
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вот ero . коснул-ся скальпе?Lь реетавратоJ)а, 

и вместо кожи оказался добротный льня

ной холст. 
Однако самое необыкновеаное было впе

реди. Когда плафон осrорожио сняли для 
последующей реставрации, под цим открыл
ся потолок, хранивший следы сбцтых. гип

совых обрамлений. На свободных п·лоско
стях сквозь слой побелки проглядывалн 
размытые цветовые пятна - каt<: будто 

остатки неких росписей. Это было тем бо
лее странным, что плафон работы Пилъма
н~ появJ.tлся n кабинете еще в начале 

1720-х t·одов. Неужели существовал более 
ранний? 

Вызвали опытного художника-реставра
тора Б. Н. Косенкова. С волнением принял
ся он за расчистку. Постепенно на потолке 
кабинета началit проступать развевающиеся 
знамена, боевые трубы, пушка, сложенвые 
около нее ядра, а затем и портрет военного 

в шлеме и кирасе, напоминающий изобра

жения молодого Петра l. Потолок менши
ковекого кабинета украшал первый дошед
ший до вас плафон не с библейским или 
мифологическим сюжетом, а с вполне ре
альной ЖJtтейской сценой. К тому же на
писан он незаурядным художником в ма

нере московской школы xvm века. 
Взглянуть на фрагмент плафона приеха.'\ 

директор Эрмитажа Б. Б. Пиотровский с 
группой научных сотрудmrков музея. 

- На мой взгляд,- сказал он,- это одна 
из t<:рупнейших и интересвейших художест
венных находок нашего времени. 

Теперь ученые в векотором замешатель
стве: как быть с холстом· Пильмана? Если 
его вернуть в кабинет, он закроет более 
ранний плафон. Может бытъ, поместить в 
противоположной половине дворца, в ком

нате, точно повторяющей размерами каби

нет Меншикова? Хотя кто поручится, что 
потолки комнат той половины не таят за-
беленных некогда росписей?.. · 
В целом же в менmиковских светлицах· 

множество всяческих неожиданностей, и до 
полоого раскрытия подлинного облика зда

ния реставраторам придется еще немало 

потрудиться. 

Уже сегодня они задумываются над тем, 
где раздобыть дубовые бруски для будущих 
оконных переплетов и широченные сосио

вые плахи для устройства полов первого . 

этажа, кому заказать «лунное» стекло, спе-. 

циальный кирпич для реставрации «фигур
ного паркета», кованые метаАлические на

весы -и ручки мя дверей. Нужны ,мастера 

для обмазки стен, ~адки замысловатых 
фигурных печей. Впро~ем, ленин.rрадцы_ 
имеют уже порядочный опыт - они npe- . 
восходно возроДи:~~.и из руин Монплезир, 
дворец в Павловске, успешно воестававли
вают Большой Петергофский дворец и 
Большой Екатерининqmй дворец в городе 
Пушкине. Справятся они, конечно, и с мев

шиковскими палатамц. . . ~ . 
В 1912 году- таков предварительвый 

срок окончания всех поисковых и рестав

р,nциовных работ -1в бьmших . цокоях . .князя. 
А. д. МенШикова _о!кроется qо~ьшой ~yЗejl 
эпохи nервой четверти ХV1П века - фили-
ал rосударст.вевноrо . ~рмитаЖiJ. " : 

• 
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• ·= • • . ' . 
! · << ·Наука н техника UoJiьmи» : 
• • • • • • • • : · у ТУР КОНКУРСА : 
• • • • • • • з • • ) и стории криогенной техни к и , физики св~.рхнизки х темпе- • 
: ратур немало подлинно драматических событи й. От пер- : 
: вых попыток конденсации газов до nолного познания закономерностей процесса : 
: перевода их в жидкое состояние прошло не одно десятилетие. После открыти я : 
: французского ученого l<ал ьете пенадобился труд в течение еще ряда лет, пока : • • • удалось сконденсировать кислород- один из шести газов, полу ч ивших тогда за • 
: свою «неподатливость» название перманентные. Это достижен ие явилось подлин- : • • • ным триумфом экспериментальной физик!И. • • • • • 
: В о n р о с. С именами каких nольс~х ученых связаны важнейшие работы в об- : 
: nасти конденсации rазов! Коrда и какие rазы .. удалось nолучить им в жидком со- : 
: стоянии! Какие события в конце XIX века 'явились убеДительным доказательством : 
: заслуженной славы nольской криогенной техники! : • • • • • • • • • • • 2 Благодаря развитию угольной промышленности , росту до- а 
• • • бычи серы, свинцово-цинковой, медной и железной руд, • 
8 D 
• химического сырья и строительных материалов в Польше создана мощная сырье- • 
: вая база, которая не только обесnечивает нужды своего народного хозяйства , но : 
: с каждым годом дает все больше и больше полезных ископаемых, в первую оче- : • • • редь каменного угля и серы, эксnортируемых во многие страны мира . Разведанные • • п • • запасы каменного угля достигают в Польше уже 85 с лишним миллиардов тонн. о • 
: добыче, наnример, угля Польша занимает 5-е место в .мире ( nосл е США, СССР , Анг- : 
: лии и ФРГ), а в пересчете на душу населени я - 2-е место в м ире. В 1957 году ~ 
• 8 
• в Нижней Силези.и , б.лиз Люблина, было открыто одно из круnнейших в мире ме- • • • • сторождений медной руды. Освоение огромных природных богатств сделает Поль- • • • • шу в течение ближайшего десятилетия ведущим в мире nроизводителем этого • • • • металла. «Польским металлом» называюt цинк, по выплавке которого Польша зани- • • • • мает 7-е место в мире. Наряду с углем, цинком , медью одним из главных нацио- а • • • нальных богатств Польши является сера. По разведанным заnасам желтого сокро- • • • • вища Польша стоит на 2-м месте в мире. • . : 
• • : В оnрос. Коrда н rде на территорИiоf Польши были открыты круnнейшие за · : 
: лежи серы! В чем суть метода, nрименеиного для добычи серы! Как фамилия : 
: инженера, nолучнвwеrо в Польwе nатент на этот метод! На какой wахте он был : 
: вnервые nрименен н какое количество серы · добывается сейчас в Польwе этим ме- : 
: тодом! В какие страны эксnортируется nольская сера! : 
• • • • • • . ~ . : 3 В народной Польше химическая nромышленность наряду : 
: с электромашиностроением растет самыми быстрыми тем- : 
: пами . Из всех отраслей польской химии nервое место по темпам развити я принад- : 
: лежнт фармацевтической промышленности, которая ныне явл яется круnнейшим : 
: nроиэводителем медикаме'нтов в мире . Достаточно сказать, что польские лекарст- : 
: венные препараты nокупают такие страны , как США, Ан гли я, Италия, Франция, : 
: Голландия . Крупнейшим импортером польских медикаментов является Советский : 
• Союз. 11 • • • • • • : Во n р о с. Как назь1вается круnнейшее nольское обьединение no nроизводст- : 
: ву медикаментов! · Какие лекарственные преnараты nольского nроизводства завое- : 
: 1али всемирную известность! Назовите лекарства, на которые куnлены у Польwи : 
: лицензии. Сколько стран nокуnают nродукцию nольской фармацевтической про· : 
• мыwленности! • • • • • • • • • • • : · Пятым туром заканчивается nубликация конкурсных воnросов. Наnоминаем, что : 
: условия конкурса были наnечатаны в N!! 8 за 1969 г. Воnросы 1-V туров оnубли- : 
• кованы соответственно в следующих номерах журнала: 9, 10, 12 за 1969 r ., 1 и 2 : 
: за 1970 r~ · · • • • : Ответы на воnросы всех nяти туров должны быть nрисланы в одном конверте : 
: с nометкой ((Конкур,с НТП)) в редакциk) журнала tсНаука и жизнь)) не nозднее : 
: Э'О.·' аnреnя· 1970 r. (no nОЧ!~во'му Штемnелю). : . ~ 

~ .........................•....................................... , ................... ~ 
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Ученый и художник, мыслитель и . инженер, один из основоположников совре

менноrо экспериментальвоrо естествознания. Человек, сила научной мысли кото
роrо по прошествии веков продолжает поражать - людей своей rлубиной и универ
сальностью. Таким был живший в эпоху раннеrо Ренессанса rениальный сын италь
япскоrо варода Леонардо да Випчи (1452-1519), имя котороrо навеки вписано в 
историю мировой культуры и науки. 

Человечество не раз обращалось к памяти Леонардо, прославляя ero мастерст
во живописца, отдавая дань ero научной и инженерпой деятельности. В мае про
шлоrо rода, коrда исполнилось 450 лет со дня смерти Леонардо да Винчи, итальян
ская rруппа истории науки орrанизовала во Флоренции Международный симпозиум 
«Леонардо да Випчи . в науке и технике». Советские ученые представили на этот 

симпозиум ряд докладов и сообщений. Доклад доктора технических наук, проф~с
сора И. В. Стражевой на тему «Леонардо да Винчи в механике полета наших днею> 

леr в основу статьи, написанной автором для вamero журнала. 

1 

Qпоха итальянского Возрождения. Четыр-
0 надцатый, пятнадцатый и шестнадцатый 
века. 

«Это был величайший прогрессивный пе
реворот из всех персжитых до тог? време

ни человечеством, эnоха, которая нуждалась 

в титанах и которая породила титанов по 
~ .. 

силе мысли, страсти и характеру, по много-

сторонности и учености» -так пис;ал во 

Введении к «Диалектике природьт Фрид
рих Энгельс. 
Италия тех далеких времен ... Боттичелли 

и Джотто, Микеланджело . и Рафаэль. , Бес
смертные полотна Тициана и загадочная, 
волнующая улыбка красавицы Джоконды, 
запечатленная самим Лео~-:~ардо да · Винчи ... 
Богатое наследие оставили титаны своим 

потомкам! 
Прошли века, но по-прежнему люди всех 

континентов приезжают на землю Италии, 
чтобы взглянуть на мраморного гиганта 
Давида и фигуры . на саркофагах каnеллы 
Медичи, помечтать у прекрасных картин в 
римской галерее Боргезе, полюбоваться 
росписью купола Санта Мариа дель Фиоре 
во Флоренции и, запрокинув голову в Сик
стинской капелле, еще раз запечатлеть в 

своей памяти непревзойденное мастерство 
и красоту фресок Микеланджело. 
О художниках и ученых времен Ренессан

са, живших в Милане и Риме, Флоренции 
и Неаполе, написаны сотни тысяч страниц 
на десятках языков народов мира. Ученые 
и историки вновь и вновь обращаются к 
уникальным шедеврам мирового искусства, 

в который раз перелистывают страницы 
старинных рукописей, с пристрастием Р'i'С
сматривают чертежи и рисунки, эскизы и 

наброски, пишут объемистые кю1ги И жур
нальные статьи. 

Пожалуй, больше всего книг и статей на
писано о человеке, родившемся весной 

1452 года в селении Анкиано, близ малень-

в инчи 

ПОАЕТА 

кого, затерявшегося среди виноградников и 

оливковых рощ итальянского городка Вин
чи,- о · Леонардо да Винчи. 
Он прожил шестьдесят семь лет и умер 

вдали от родной Италии, покинув ее неза

долго до своей смерти. 2 мая 1519 года в 
замке Сен-Клу, вблизи французского горо
да Амбуаза, оплакиваемый лишь небольшой 
группой верных учеников и слуг, закончил 

свой жизненный путь этот удивительный че
ловек. Его яркая жизнь и обаятельная 
внешность , оставленное им огромное науч

ное наследие и необычайное разнообразие 
проблем, которыми . он интересовался, по
родили о н~м множество миланских и фло
рентийских легенд. 
. Легенды о Леонардо- смесь правды и 

досужего вымысла. Они закономерно пов
торяются почти·. в каждой книге, в той или 
иной степени связанной с его именем. 

С известного портрета Леонардо, кото
рый, как утверждают, был сделан им самим 
левой рукой, на мир пристально смотрит 

старик с длинными седыми волосами, боль
шим лбом и морщинистым лицом . Кем же 
он был, что оставил после себя людям? 
В творчестве Леонардо да Винчи тесно 

переплелись талант живописца и пытли

вость ученого, изобретательность инженера 
и оригинальность зодчего. Он был « ... не 
только великим живописцем, но и великим 

математиком, механиком и инженером, ко

торому обязаны важными открытиями са
мые разнообразные отрасли ф~!!зики»,- nи
сал . в «Диалектике при роды» Фридрих Эн
гельс, характеризуя деятельность Леонардо. 
· Многочисленные биографы Леонардо от
давали должное его талантам. 

«Он был до такой степени исключителен 
и всеобъемлющ, что по справедливости 
можно было назвать его чу дом при роды, 
которая не только изобильно одарила его 
телесною красотою, но и сделала его обла
дателем многих редких способностей. Он 
был очень силен в математике и не менее 
в перспективе, занимался скульптурою, а в 

Доитор техннчес:инх науи, 
профессор Н. СТРАЖЕВА. 
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рисунке далеко превзошел ncex остальных н . 

Т а к писал в «Краткой биографии Леонардо 
да Винчи>> о гениальном итальянце флорен
тийский Аноним в 1520-1540 годах. 

«И такова была его сила, что на какие бы 
трудные предметы он ни обращал свой ум, 
он легко справлялся с ними. Мощь его была 
велика и соединялас ь с ловкостью. Дух и 
характер его отличались царственной вели
чавосп.ю и благородством, и слава его име
ни расnространилась так широко, что не 

только он был в почете у совремеl-iников, 
но еще гораздо более возвеличился в по
томстве после смертю>. Эти слова, взятые 
из << Биографии Леонардо да Винчи», напи
санной итальянцем Вазари е 1550-1 568 го
дах, для nолноты картины можно допол

нить высказыванием еще одного биогра
фа- итальянца Паоло Джиовио . В биогра
фии, озаглавленной <<Жизнь Леонардо да 
Винчи", читаем: · 

<< Леонардо приелекал к себе своими изы
сканными дарованиями, выдержкой аристо-· 
кратических манер и прекрасной наружно
стью. Затем он был редким изобретателем 
и ценителем всего изящного и в особенно
сти услаждающих театральных зрелищ, вла

дел музыкальным искусством, соnровождая 

игрой на лире сладчайшее nение, а потому 
сделался в высшей стеnени угоден всем 

властным лицам, какие только знали его» . 

Леонардо и сам знал о разносторонно

сти своих дарований. Об этом свидетельст
вует, в частности , его широко известное 

письмо к правителю Милана Лодовико 
Сфорца. В расцвете творческих сил три

дцатилетний Леонардо рекомендовал себя в 
этом nисьме в первую очередь как созда

теля и конструктора целого ряда военных 

и гражданских сооружений. 
«Пресветлейший государь мой,- писал 

Леонардо,- увидев и рассмотрев в доста

точной мере nопытки тех, кто почитает себя 
мастерами и конструкторами военных ору

дий , и найдя , что устройство и действие 
названных орудий ничем не отличается от 
общепринятого, попытаюсь я , без желания 
nовредить кому другому, светлости вашей 
nредставиться, открыв ей свои секреты и 
nредлагая их затем по своему усмотрениtQ, 

когда позволит время, осуществить с усnе

хом в отношении всего того, что вкратце, 

частично, поименовано будет ниже ... » 
И далее в девяти nунктах идет перечис

ленив его «Секретов » . Здесь и методы nо
стройки легчайших и креnких переносных 
мостов, и способы осушения рвов и разру
шения вражеских креnостей, и ссбомбарди
ры, мортиры и метательные снаряды пре
краснейшей и удобной формы, совсем оr
n ичные от обычных». Он берется также 
nрокладывать узкие и извилистые nодзем

ные ходы под рвами и реками, изготовлять 

крытые nовозки, сnособные nроникнуть в 
стан врагов ... 
С таким же успехом Леонардо может 

приносить nользу и в мирное время, о чем 

он кратко nишет в десятом nункте своего 

письма: 

<< Во время мира считаю себя сnособным 
никому не устуnать как архитектор в nроек

тировании зданий, и общественных и част-
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ных , и в nроведении воды из одного места 

в другое». 

Он может также р11совать карт1о1ны, рабо
тать скульnтором и соорудить бронзовую 
конную статую, «которая будет бессмерт
ной славой и вечной честью блаженной па
мянt отца вашего и славного дома Сфор
ца». 

Заканчивает n11сьмо Леонардо так: 

«А буде что из вышеназванного nоказа
лось бы кому невозможным и невыnолни
мым, выражаю полную готовность сделать 

опыт в nарке вашем 11л11 в месте, какое 

угодно будет вашей светлост11». 
Современники Леонардо в11дели в нем 

прежде всего 11 больше всего талантливого 
художника 11 одаренного скульптора. Залы 
парижского Лувра, галерей Уфф11ц11 и П11т
ти во Флоренцин, Боргезе в Рнме , Эрмнта
жа в Ленннграде, Британского музея в Лон
доне хранят картины н рисунки Леонардо, 
начавшего свой путь живоnисца в мастер
ской 11звестного флорентнйского художн11-
ка, ваятеля, музыканта н ювелира Андреа 
Вероккьо. 
Но мало кто нз людей, окружавших в то 

время Леонардо, мог предnолагать, что 
наряду с прекрасными карт11нами н скульn

турами неоцен11мым сокровищем станут 11 
рукоnис11 Леонардо. 
Дошедшее до наш11х дней научное насле

дие Леонардо- это многочисленные л11сты 
и тетрадки разного формата, содержащ11е 
отрывочные сведения по разл11чным во

просам, зарисовки, чертежи, наброски, ри
сунки 11 разнообразные ци таты . Математи
ческие формулы 11 nарящие в воздухе nти

цы, скачущие лошад11 и тела, движущиеся 

по наклонной nлоскости, оnисание военных 
маневров и рассуждения о воде, орудия 

,qлil ловли жемчуга и токарный станок, 
этюды человеческих фигур и лиц и бесчис
ленные изображения машин 11 инструмен
тов... Обо всем этом рассказывают людям 
пожелтевшие листы бумаги, заnолненные 
рукой ванетину универсального гения. 
Постоянно заносил Леонардо в маленькие 

записные книжки, которые он обычно но
сил на шнурке у пояса, свои наблюдения -
в се то, что жадно впитывал в себя его пыт
ливый и аналнтнческий ум. Это были не 
обычные дневники, а << записи для себя". В 
книжечках-памятках хранил он и промельк

нувшую мысль, и мимолетную зарисовку, и 

незаконченный математнческий вывод. По
том он делал из этих книжечек выnиски, 

оставляя их, как правило, в несистематизи

рованном еще виде. Это был материал для 
дальнейших раздумий, дальнейш11х творче-
ских исканий. 
В записных книжках Леонардо сохрани

лись следы его разнообразных чтений. Из
вестно, что читал он много, любил книги ... 
Аристотель и Птолемей , Плутарх и Архи• 
мед, Евклид и Витрувий, Авиценна и Аль
берт Саксонский.. . <<Надо чита!ь хорошие 
книги и принимать их· к сведению11,- писал 

Леонардо и консnектиров..,л в своих тет

радках отдельные, наиболее для него важ
ные места из прочитанных книг. 

Записи Леонардо делал на родном италь
янском языке, но nрочесть их было нелег-
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ко. Еще в школе живописца Вероккьо Лео
нардо выработал для себя оригинальную 
форму письма: справа налево. · Написанный 

таким образом текст можно было читать 
лишь с помощью зерк,ала. К тому же в 

, v 

«зеркальныи текст» он вставлял иногда и 

обычную запись слов, что еще больше ус
·ложняло чтение его рукописей. Итальянец 
ЛИбри, работавший над рукопися~и Леонар
'до; писал в одном из своих писем: «Здесь 
есть все: физика, математика, астрономия, 

история, философия, новеллы, механика. 

'Словом,_ это- чудо; но написано навыворот 
так дьявольски, что не один раз я тратил 

целое утро, чтобы понять и скопировать две 
или три таких странички». 

11 

О коло сем~ тысяч страниц леонардовских 
рукописеи научного и технического со

держания хранится в настоящее время в 

.Милане, Турине, Париже и Лондоне. В ос
новном это материалы из записных J<Нижек. 

Исследователи, занимавшиеся и занимаю
щився изучением наследия Леонардо, дав
но уже пришли к мысли·, что значительное 

число рукописей гениального ученого не 

дошло до наших дней и безвозвратно уте
ряно. Об этом свидетельствуют также и 
многочисленные ссылки на собственные 
произведения в записях Леонардо . Могут 

это подтвердить и отдельные доше.дшие до 

нас высказывания . его современников. 

В частности, секретарь кардинала Араган
ского де Беатис, посетивший . Леонардо в 
замке Сен-Клу. незадол r::о до его смерти, 
писал, что в1-1дел . законченные труды Лео
нардо по анатомии, сочинение о свойствах 

воды: «Множество томов написано им о 
различНI:~! Х машин·ах и друг-их вещах; все это 

написано по-итальянски и, когда буде т из-

'Дом, в котором родился Леонардо да Винчи. 

·дано, окажет величайшую пользу и произ
ведет с-ильнейшее впечатл-ение». 
Огромное число записей Леонардо не 

датировано. И поскольку большинство лист
·КОВ и тетрадей было сброшюровано уже 
мноrо лет спустя после смерти Леонардо, 
вопрос с хронологией рукописей остается 
нерешенным и вряд ли будет когда-нибудь 
решен до конца. 

Главным в изучении научного наследия 

Леонардо да В.инчи, конечно, является про

блема самого подхода к этому колоссаль
ному богатству. 
Прежде, чем попытаться ответить 1-1 а во

прос, как же следует оценить научное на

следие Леонардо, надо хотя бы бегло 
окинуть взором еще одну стран-ицу исто-

у у 

рии, рассказывающеи уже не о личнои 

судьбе гениального ученого, а о судьбэ 
~ 

оставленных им рукописеи. 

Началом истории о научном наследии 
Леонардо да Винчи, по сути дела, является 

день ero смерти, когда, согласно духовно
му завещанию Леонардо, его ближайший 
ученик и друг художник Франческа Мель
ци стал единственным наследником всех 

рукописей, рисунков и инструментов своего 

учителя.· 

Франческа Мельци почти полвека поспе 
смерти Леонардо бережно хранил достав
шиеся ему бумаги, не nытаясь расшифро
вать загадочные стра.ницы, заполненные ру

кой учителя. И только nосле смерти Мель

ци сундуки с рукописями Леонардо, слу
чайно обнаруженные на чердаке, стат1 
предметом многолетнего оживленного тор

га и многочисленных сделок. Долго nерехо
дили разрозненные и несистематиЗ'Ирован-
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ные записи из рук в rруки. Наконец часть 
бумаг попала в руки итальянца Помпее 
Аретино, который и свел их в так называе

мый «Атлантический кодекс» (кодексом на
зывали в то время рукописные кн1-1ги, со

стоящие из скрепленных вместе бумажных 
листов). Несколько позднее этот «Атланти
ческий кодекс », а также другие рукописи 

Леонардо стали собственностью известного 
в то время мецената графа Арконат~-1. По
следний, собрав их вместе, подарил это 
ун1-1кальное сокровище Амброзианской 
библиотеке Милана, в которой 1-1 началось 
изучение полученного наследия. В 1643 го
ду доминиканец Арконати скомпилировал 
из отде11ьных отрывков «Трактат о движе
нии и измерении воды», который был опуб
ликован лишь спустя два столетия. 

Но ·в·скоре работу по изуче·нию рукописей 
Леонардо, начатую в Италии, пришлось 
прервать: рукописи были упакованы в ящи
ки и ка1< часть военной контрибуции от
nравлены в Париж. Изуче·нием трудов Лео
нардо теперь занялись французы. Большую 
роль в систе·мати·з.ации рукописей Леонар
до сыграл в то время моденекий профес
сор Дж . Б. Вентури. Впервые выстуnил он 
также и с обобщением физико-математи
ческих трудов Леонардо. 
Систематизируя рукописи Леонардо, Дж. 

Б. Вентури обозначил их первыми буквами 
латинского алфавита. С тех пор манускрип
ты Леонардо обрели свою новую, «узако
ненную» жизнь. 

Каково же содержание манускриптов 
Леонардо? 
Первый из них - манускрипт А- это ру

копись смешанного характера, второй-В
посвящен в основном архитектуре и воен

ному делу. Манускрипты С и D представ
ляют собой законченные самим Леонардо 
трактаты: nервый- о свете и тени, вто
рой- о ·строении глаза. И, наконец, ману
скриnты, обозначенные буквами от Е до 
М,- материалы записных книжек. 

В 1815 году «Атлантический коде-кс» был 
возвращен французами Италии и nопал 
опять в АмброЗианскую библиотеку. С ма
нускриnтами же (А- М), оставшимися в 
Париже, опять случились досадные приклю
чения. Ученый Либри, изучавший в 1830 
году в подлинниках труды Леонардо, nохи

тил из манускриптов А и В tнекоторые листы. 
И толы<о nосле смерти Либри эти листы 
вновь появляются на горизонте, но уже под 

названием «Кодексы Эшбернхэма». 
Интересно складывается судьба еще од

ной nохищенной Либри из манускрипта В 
маленькой тетрадки 8 пергаментной об
лож.ке, во.семнадцать страниц которой за

nолнены загадочным зеркальным nи·сьмом 

и силуэтами летящих и nарящих nтиц. Эта 
тетрад1<а вошла в историю под назва.ни·ем 

«Кодекс о nолете птиц». 
Вначале похищенная тетрадка nопала к 

библиофилу итальянскому графу Джакомо 
Манцони, а затем nосле его смерти была 
куnлена на аукционе у наследников графа 

москвичом Федором Сабашниковым. Пос
ледний уже через год после nриобретения 
рукоnиси (в 1893 году) издал ее в Париже 
на итальянском и французском языках в 
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количестве трехсот экземnляров, а ориги

нал вернул итальянскому народу. 

К роскошно изданному «Кодексу о поле
те nтиц» пришита маленькая тетрадка -
блестящая имитация рукописи Леонардо : 
те же пожелтевшие лист.ки, выцветшие чер

нила, зеркальная анкуратная заnись и на 

полях - птицы, птицы и птицы ... 
В издании «Кодекса о nолете nтиц» Фе

дору Сабашникову большую nомощь оказа
ли итальянец Джиованни Пиумати и фран
цуз Равессон-Молльен. Они вложили много 
труда и любви в издание оригинальных и 
интересных страниц, и итальянцы высоко 

оценили их труд. Муниципальный совет го
рода Винчи 30 мая 1894 года пожаловал 
всем трем з.вание nочетных граждан го

рода. 

Текст nостановления муниципального со
вета, в частности, гласил: 

«Совет, обсудив то обстоятельство, что 
знаменитый Федор Сабашников, как истин
ныi1 меценат, в своей любви к искусству и 
науке, занялся в nоследнее время изыска

ниями и изданиями неопубликованных тру
дов Леонардо да Винчи и , между прочим , 
напечатал в роскошном томе драгоценный 

«Кодекс о полете nтиц», один экземпляр 
которого любезно подарил нашей общине, 
а самый оригинал, эту редкостную жемчу
жину, поднес Королевской итальянской би
блиотеке; обсудив то обстоятельство, что 
благородная инициатива щедрого и знаме
нитого Федора Сабашникова является вер
ным за.логом дальнейших публикаций дру
гих произведений Леонардо, которые в те
чение четырех веков ждут часа, когда они 

станут предметом удивления для целого 

мира, к вящей славе нашего великого со
гражданина; обсудив то обстоятельство, что 
всем этим знаменитый Федор Сабашников 
сделался как бы заслуженным членом на
шей общины, постановил поднести Федору 
Сабашникову nочетное гражданство города 
Винчи». 

«Атлантический кодекс» был издан в Ита
лии в 1894-1904 годах 8 виде отдельных 
роскошных выпусков (1 384 факсимильных 
листа воспроизвели текст и рисунки Лео

нардо). Почти в эти же годы во Франции 
выходят в свет и шесть томов (манускрипты 
от А до Е), переведенные Равессон-Молль
еном, отдавшим этой нелегкой .работе поч
ти десять лет наnряженного труда. 

Так закончилась история с опубликовани
ем основного научного наследия Леонардо, 

которое на-конец стало доступным для мно

гочисленных И·сследователей. 
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Можно только nоражаться, как богаты 
заnиси Леонардо гениальными дога•д· 

ками, интерес.ными изобретениями. Не сло
жись так печально судьба рукоnисей Лео
нардо, многие его мысли и предложения, 

безусловно, сыпрали бы немалую роль в 
ускорении научно-технического прогресса. 

Но, к <:ожалению, научные труды Леонар.цо 
очень долгое время оставались неизвест-



ными для ученых и инженеров, живших 

после Н ·его и занимавш.ихся темiН же 

проблемами•, Н•ад которыми работа111 этот 
человек пора·зи·тельного таланта. 

За прошедшие с тех пор Г·оды в своих 
научных и·сследован.иях и решениях тех

ничес~<~их задач чело,вечество ушло дале

ко-далеко вперед. Наука не раз повторя
ла пото·м многое из того, к чему та.к близ
ко по,дх·од·ила в свое время творче.ская 

мы.сль Леон·ард,о. 
И чтобы правильно оценить наследие, 

с которым удалось детально ознаком·ить

ся только лишь чере.з века после смерти 

Леонардо, очев·идно, надо посмотреть на 
это наследие глаза.ми челове-ка, живущего 

в двадцатом веке, и постараться ответить 

на целый ряд вполне закономерных воп
росов. 

Каковы были взгляды Леонардо на кон
кретные, уже Р"ешенные в наши дни тех

н.ические задачи? В каком направлении 
развивала·сь его творческая мысль и ка

кими путями шел он в с.воей инженер

ной и научн .ой работе? Осуществилось ли 
научное пред~и~ение Леонардо? 

Отв-ети.ть на поставленные вопросы не
легко. Требуется кропотливая работа и 
серьезные раздумья. Нес•истематизиро
ванные записи, незак-онченные расчеты, 

застывшие Н·а бумаге слова и цифры не 
могут уже, к сожалению, дополни,ться жи

вой, поясняющей речью давно ушедшего 
из жизни. человека . У и1сследователя ос
тается только один путь: п·опыта·ться как 

можно глубже вн·икнуть в мир размышле
ний Леонардо. 
И ученые ищут, думают и спорят ... 

IV 

Попробуем оценить лишь одну область 
деятельности вел.икого Леона•рдо да 

Винчи. Перелистывая страницы его ману
ск.р и.птов, ограничим св·ои И·нтересы впол

не определенными рамками и из огром

ного количества запи<:ей и рисунков вы
бе.рем лишь фрагмен·ты, которые позво
лят нам . проследить путь мышле•ния Лео
нардо и установ·и·ть, насколько был близок 
он, мечтавший всю свою жнзнь о полете 
человека, · к идеям механики·· полета се

годняшнего дня. 

В двадцатом веке, который по праву 
можно назвать «крылатыМ>> и «космиче

СКИ>М», произошли события, состави·вшие 
одну из самых увлекательных и удиви

тельных глав в и·стори·и че·ловечества. 

Осуществилась наконец многовековая 

мечта людей не только о полете вблизи 
Земли, но и о проникневении человека в 

космические дат-1. 

Немалую роль в этих успехах сыГрало 
развитие механики полета - науки, изучаю

щей движение различных летательных ап

паратов в различных условиях. Все, чем за-

В башне старого замна городна Винчи на
ходится ныне музей Леонардо. 

нимается сегодня механика полета-расчет 

траекторий движения, .решение задач устой
чи·вости и управляемости в полете,- самым 

тесным образом связано с конструкцией 
летательных аппаратов, их прочностью, ха

рактеристи•ка.ми силовых установок и де

тальным изучением среды, в которой про

исходит полет. Используя сложный матема

тический апnарат, взя.в «на вооружение>> 
современную выч·ислительную технику и 

широко опираясь на эксперимента.льные 

ис·следования, механика полета позволяет 

рассчитать и сложный ма!Невр скоростного 
самолета и траекторию космического ко

рабля, летящего к планетам Солнечной 
си·стемы. 

Как получ·ить подъемную си·лу и пре
одолеть соnротивление воздушной среды? 
Как перейти от мечты о nолете к созда

ни-ю реального аппара.та, способнога ото
рваться от поверхносrи Земли, выполнить 
задуманный маневр и вновь вернутьс~ на 

Землю? Для решения всех этих задач че
ловечеству nришлось пройти долгий и не
легкий путь. Это был путь от парящих 
птиц и воздушных змеев 1< аэростатам, 

орнитоптерам и летающим моделям, от 

самолетов Можайского и братьев Райт к 
комфортабельным самолетам ИЛ-62 и 
сверхзвуковым лайнерам ТУ-144, от про
е.кта реактивного корабля Н. И . Кибальчи
ча к искусственным спутника.м Земли и 
космическнм кораблям «Восток>>, «Союз>>, 
И «АПОЛЛОН>>. 
И одним из родоначальнИ'КОВ в обла·сти 

создания летате·льных аппаратов тяжелее 

воздуха был Леонардо да Вин.чи. 
Перелистывая страницы его кодексов, 

мы находи·м там немало примеров, пока

зывающих, что Леонардо во многих своих 

начи.наниях, связанных с механикой nоле-
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та, шел по близкому к н ам nут и. И это 
н.е отрывоqные св едения, не случайные 
совnадения... Глубокий научный подход, 
тесная связь теории и эксnеримента, ма

тематичесt<ие обобщения и непрерывный 
по~о+ск - вот о чем рассказывают страни

цы тру до в Леонардо пытл-ивому исследо
вателю. 

Бесчисленное чwсло раз nовторял в сво
их записях Леонардо слова «исследуй», 
«узнай)), 1<сделай», «nроверь», nридавая 
огром1-1ое значени~ опыту, эксперименту. 

«И если ты скажешь,- писал Леонар
до,- что науки, нач11нающиеся и кончаю

щиеся в мысли, обладают ист11ной, то в 
этом нельзя с тобоi1 соrnаситься, а следу
ет отвергнуть это по многим прИ.УИJНам, и 

nрежде всего потому, чtо в таких чисто 

мысленн·ых рассуждеt-~иях ке участвует 

опыт, бе з которого нет никакон достовер
ности» . 

Много раз возвращался он и к вопросу 
о взаимодейсте1111 теории и nрактики, де

лал интересньrе обобщения. Вот некоторые 
его высказыван11я: 

«Влюбле·нный в nрактику без науки -
словно кормчи й, ступающий на корабль 
без руля или компа·са; он никогда не уве
рен, куда плывет». «Железо ржавеет, не 
находя себе пр~менен.ия, стоячая вода ли
бо гниет, либо замерзает на холоде, а ум 
человека, не находя себе применения, 
чахнет». (( К огда будешь излагать н ауку о 
д13ижениях воды, не забудь под каждым 
положением приводить его nрактические 

применения, чтобы твоя наука не была 
беспо'lезна >>. И, након.ец, его крылатая 
фраза: «Наука - nолководец, и nракти
ка - со л да rьт. 

v 

С а,...о существо подхода к исследовамиям 
в облас! \.1 механики полета nредпола

гало у Леонардо основательное знан ие 
математики. Именно ей придавал он ог

ромное методологическое знацение. Лео
нардо хорошо зн ал математиков тех вре

мен, был близок с такими учеными, как, 
наnример, Паоло Тосканелли, Лука Пачоли. 
В своих тет,радках он оставил много строк, 

посвященных важности изучения матема

тики. 

Леонардо писал: «Пусть не читает меня 
тот, кто не является математи.ком соглас

но моим принципам». «Никакой достовер
ности нет в наука ·х там , где нельзя приnо

жить ни одной из математнческих наук , и 
v 

в том. что не имеет связи с математикои». 

«Ни одно человеческое иссnедование не 
- w 

может назваться 1-1стиннои ~о~ау~<ои , r:сли 

оно не прошло через математические дс

казательс'Тва». 

И, nредугадывая широ1<ое Г!рименение 
ме>тематики rs будущем, Леонардо nред
ска:3ыв ал: «Механика есть ра\1 математ~о~че

скiАХ наук, nосредством нее достигают ма

темат ~-е о..есо<ого nлода•> . 

Действитепьно, совремЕ:нн ь•е инженер
ные методы расчета 11 н-:~у· чные ~зыскан~я 

в области меха.нию-1 ГJOnf,la ши рок<J бази
руются на математичес><ом аnпарате. Ва-

94 

риационное и операционное · исчисление, 

специальные главы высшей математис~<и и, 

наконец, вычислительная техни·ка сталн не

обходи·мым инструме-нтом и при расчt:!те 
траекторий полета и nри определении ха
рактеристик устойчивости и управляемо

сти новых тиnов летательных аппаратов. 

Vl 

){ оделью какого-либо объекта, явления 
или nроцесса мы называем друга~ объ

ект, другое явление, другой nроцесс, имею
ЩI-1е схожие черты и общие закокомер
ности. Моделирова.ние явлений nомогает 
ученым всесторонне изучить и nонять мно

гие стороны физических процессов, nро

исходящих в «нату.рных условИЯХ!!, 

Леонардо уделял большое внимание 
воnросам моделирования. Движение nлов
ца, влиян.и·е ветра на полет птиц, изучение 

мускулов человека- все было для него 
объектом тщательного наблюдения и изу
чения. На основе своих н·а.блюдений изго-. 
товлял он модели, делал соответствующие 

выводы. Так, пытаясь понять законы паде
ния тел, заnисывал он в своей тетради: 

«Сделай завтра фи·гуры, па.дающие в воз
духе, разной формы, кз картона, которые 
будешь бросать с нашего мостика. Потом 
зарисуй фигуры и движения, которые опи
сывает каждая из них при своем nаден-ии 

на разных частях своего пути». (На 5-
8-й стр. цветных вкладок воспроизведены 
некоторые рисунки Леонардо да Винчи.) 
С помощью специальн·о сконструирован

ной модели пытаnся Леонардо выяви·ть 

роль· хвоста nтицы во время ее nолета: 

нПусть будет подвешено эдесь тело напо
добие птицы, у котерога хвост поворачи
вается с разным 1-fаклоном. При помощи 
такого тела ты можешь дать общие пра
вила для разпичных nоворотов nтиц в 

случае дв~жений, совершаемых посредст

вом И•ЗГИбанИЯ ИХ ХВОСТа!!, 
В трудах Леонардо находим немало 

мыслей и об анапогии д~ижения тел в воз
духе и воде : 

«Наnиши о плавании под водой и nолу
чишь лета.ние nтицы · по В'оздуху>), «Плава

ние в воде учит людей тому, как поступа

ют птицы в воздухе» . нТу же роль выnол
няет птица крыльями и хвостом в возду

хе, какую пловец руками и · ногам<И в во

де>>. «Для то го, чтобы дать 11стинную нау
ку о движении птиц в ВФздухе, необходи
мо дать сначала науt<у о ветрах; ее дока

зательства ·будут осчованы на исследова
нии дв·ижений •воды. Наука эта, в своей 
сути чувственная, образует лестницу, ве
дущую к познан11ю того, что летает в воз

духе · 11 ветре >). 

Оnыть. с мног()ц .. сленными моделями 

летательных 3Г1Пара:ов в гидроканалдх, 

дымовых трубах, в11зуаnьные и весовые ис
nытания в аэродинамических трубах боль
ших и м а nых Сl(сросте\1, разных геомет

рических фо.рм 11 размеров да11и воэмож

ност~:- определить /lЛ~ реальных :~етатель

ны~ аппаратов наиболее рац11она11ьнь•е 
аэроди·намические · формы, 1-1айти необхо
димЬiе Qля имже ... ерн.ь•х расчетов 3эрод11-



намические коэффициенты, получить важ
ные для понs~мания физик.и происход.ящих 

явлений во время полета спектры обтека
ния. В наши дни моделирование, к·оторое 

.широко использовал в своей nракт·ике и 
Леонардо, применяется в самых различ
ных областях техники, в том числе в са
молетостроени~ и ра~<етостроении. 

Vll 

)1 ожно с 'полным основанием утверж-
дать, что в основе современной механи

ки nолета лежит планомерное и длитель

ное и·зучение nолета птиц. Ученые, зани
мавшився nроблемой летани.я, тщательно 
изучали механину птичьего nолета. Со
шлемся для nри.мера на работы Дж1-1ован
ни Барелли, Роберта Гука, Джорджа Кей
ли, на кн.иги Муйара нЦарство воздуха)), 
Отто Лилиенталя «Полет птиц ка.к основа 
летания)), С. К. Джевецкого «Теорет~оiче
ское решен·11е воnроса о nарени•и птиц», 

Н. Е. Жуковского нО парении nтиц)) и дру
гие. Стоит всnомнить и интересные иссле
дования, которые nроводи·л и·звестный фи
зи·олог Марей, nолучивший на основе 
большого количества проведенных им экс
периментов интересные соотношения 

между размерами, весом и мощностью 

птиц. 

Но много раньше изучением nолета 
птиц занимался Леонардо да Винчи. 

Почему птица держится в воздухе? По
чему маленькие птицы не летают на боль
шую высоту, а большие не любят лет~ть 
ниэко? Необходим 1111и нет иэгиб на кон
цах крыльев? Почему птица падает по .той 
11ли иной лини·и? Ка.ким образом nтица 
взлетает, находясь на ровной земле? Сколь
ко существует СГ)особов, nозволяющих 
nтице превращать свое nрямолинейное 
движение в криволинейное? Почему пти
ца совершает круговое движение, изгибая 
свой хвост? Ка·к балансирует птица nри 
перемене силы и скорости одного и того 

же ветра? 

Эти и многие другие вопросы, связан

~ые с полетом птиц, ставил nеред собой 
Леонардо и nыталс я дать nравильные от

. веты. 

Найти nринци•nы, которые можно nоло

жить nотом в основу полета реального 

крылатого аnпарата тяжелее воздуха, было 
заветной целью Леонардо. В небе Флоре.н
ции, Милана и Рима он не уставал наблю
дать за nолетом ястребов, коршунов, мно
гочи·сленных пре,дста.в.ителей богатого ми·ра 
r~ернатых. А потом на страницах его заn11с
ных книжек птицы многократно nовторJ:!ЛИ 

свой полет. И рядом с ним11 Лео·нардо _ри
совал· крылатых людей, летающие кресл а. 
Рассматри:ая эти рисунки, буквально физи
чески ощущаешь силу мечты Леонардо о 
nолетах человека! 
Леонардо хотел nодвести 11тог своим 

многолетни.м наблюдениям и на.п11сать 
специальный трактат. Его · nл&ны были им 
четко сформулированы: <<Раздели трактат 
о nтицах на 4 книги. Первая из них будет 
.. о летании n1 1·Щ np11 помощи взма~ов 

крыльями, вторая- о летан•ии без взма
хов крыльями np11 содействи11 ветра, тре
тья -о летан11и вообще, т. е. пнщ, лету
чих мышей, рыб, Ж11·вотных, насекомых, 
последняя- о движеню1 инструменталь

ном)), И в другом месте: «Говоря о подоб
ной материи, надобно тебе в первой кн11-
ге определить nрироду соnротивления 

воздуха, во второй - ана·томию птицы и 
ее перьев, в третьей- действие эн1х 
перьев nри различных ее движениях, в 

четвертой -роль крыльев и хвоста в 

случае полета без взмахов крыльям11 nри 
поддержке в етра)), 

Vlll 

В зависимости от своего назначения каж
дый тиn самолета должен быть в со

стоя·нии выnолнить заданный маневр. На 
ежегодных авиационных сnортивных празд-

v 
никах сотни тысяч зрителеи восхищаются 

ма.стерством летчи•ков-сnортсменов, вы 

полн,яющих акробатический и высший пи
лотаж на самолетах. Ви.ражи, горки, бое
вые развороты, nетля Нестерова, nики
рование, бочки, перевороты через кры
ло... Всем этим маневрам самолетов мо
гут теnерь «nоза·видовать)) самые верткие 

nтицы. 

Летчикам, nилотирующим самолеты 
гражданской авиаци·и, хорошо 11звестно, 
ка.к сложен в уnравлени11 самолет, у ко

торого центр тяжести не наход11тся в оn

ределенных, заданных nредела.х. Сущест
вует так называемый нд11аnазон центра-... 
вою), оrраничивающ11и nредельно перед-

нее и nредельно заднее положение цент

ра тяжест11. Выход центра тяжести из диа
nазона центровок в nервом случае приво

дит к nлохой управляемости, во втором -
ухудшает хара·ктеристики устойч·ивости са
молета. 

Леонардо nридавал большое значение 
прави.льному выбору центра тяжести. Тща
тельно исследуя воnросы «центровки )) 

nтицы, Леонардо даже спроектировал спе
циальный nрибор для оnределения nоло
жения ее центра тяжести. 

IX 

В nоисках рациональной конструкц1-1и 
крыльев Леонардо nересмотрел много 

различных вариантов . К акова наилучшая 
форма крыла и 11з какого материала луч

ше его сделать? Над· эти.ми вопросами ду

мал он nовседневно. 

Крылья, крылья и крылья... Он ри-сует 
их, сначала J<оnируя nолет nтиц ... Не так 
скоро nрихо,дит решение, но все же оно 

найд·ено. Леонардо nишет: «Помни, что 
твоя nти.ца должна nодража.ть не иному 

чему, к ак летучей мыши, на том основа
нии, что ее nереnон.ки образуют арматуру 
ил11, вернее, связь между арматурами, 

т. е. главными частями крыльев. И если 
бы ты подражал крыльям пернатых, то 
знай, что у них более мощные кости и су
хожил11я, nоскольку крылья их сквозные, 



т. е. перья их друг с другом не соедине

ны и сквозь них проходит воздух. А лету

чей мыши помогает перепонка, которая 

соединяет целое и которая не сквозная». 

Конструктор самолетов при взгляде на 

чертеж крыла, сделанный Леонардо, най
дет здесь те же силовые элементы, кото

рые присущи конструкции современного 

крыла. Здесь есть, по сути дела, лонжеро
ны, нервюры и обшивка. Только вместо 
дюраля, стали и титана в конструкции 

Леонардо предусмотрены другие мате
риалы: сосновые брусья, бумазея и про
l<рахмален.ная тафта. 

х 

Известно, что после долгих поисков Лео-
нардо разработил все же конструкцию 

летательного аппарата- орнитоптера. Об 
этом, t<стати, подробно рассказал Лука 
Белырами в лекции на Флорентийских чте
ниях весной 1906 года в «Обществе Лео
нардо да Винчи». В «Атлантическом кодек
се» сохранились листки с набросками 
общего вида двигательного механизма и 
конструкции одного из крыльев. Самым 

.сложным был, конечно , вопрос о двигателе .. 
Леонардо долго и внимательно изучал воз
можности мускульной силы человека и при
шел к выводу: одной ее недостаточно для 
осуществления полета. На орнитоптере он 
предусмотрел установку пружины - допол

юнельного двигателя. С помощью специ
альных блоков можно было осуществить 
натяжение пружины и аккумулировать ме

ха,ническую энергию, нужную летчику. 

Много вариантов было у Леонардо по 
системе управления, по расположению в 

летательном аппарате человека. Сначала он 

предполагал разместить его в горизонталь

ном положении, потом свое решение пере

смотрел. Он писал: 

«Я решил, что стоять на ногах лучше, чем 
лежать плашмя, ибо прибор никогда не мо
жет перевернуться вверх ногами, а вместе 

с тем этого требует привычка, создавшаяся 
в результате длительного упражнения. 

Подъем и опускание при движении {крыль
ев) будут производиться опускан'Ием и под
ниманием обе11х ног, это дает большую си
лу, а руки остаются свободными. Если же 
тебе пришлось бы лежать плашмя, то ноги, 
в берцовых суставах, сильно уставали бы, 
держась в таком положении''· 

Xl 

работая над созданием орнитоптера~ 
Леонардо впервые nриходит к идее со

здания геликоптера. Свой эскиз он пояс

няет следующим текстом: «Наружный край 
винта должен быть из проволоки толщиной 
с веревку и от окружности до середины 

должно быть восемь локтей. 
Я говорю, что когда этот прибор, сде

ланный винтом, сделан хорошо, т. е. из по
лотна, поры которого прокрахмалены, и 

быстро приводится во вращение,- что на-
v 

званныи винт ввинчивается в воздух и под-

нимается вверх. Примером может тебе слу
жить широкая и тонкая линейка, которую 
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стремительно бросают в воздух; ты уви
дишь тогда, что обрез этой доски направ-

~ 

ляет движение твоеи руки. 

Арматура вышеназванного полотна долж
Нi быть изготовлена из длинных и толстых • 
трубок. Можно сделать маленькую модель 
из бумаги, ось которой- из тонкой желез
ной пластинки и закручивается с силой; бу
дучи опущена, она приводит во вращение 

ВИНТI>, 

Современные вертолеты -это сложней
шие летательные аппараты , способные 
азлетать и сад1-1ться вертикально, висеть 

неподвижно в воздухе , осуществлять даль

ние перелеты. Леонардо, описывая устрой
ство аппарата подобного типа, не мог, ко
нечно, предвидеть, что через века они 

прочно войдут в повседневную жизнь 
людей. 

Многочисленные опыты и наблюдения, 
связанные с желанием осуществить полет, 

привели Леонардо к еще одному важному 
изобретению. 
«Если у человека есть шатер из прокрах

маленного полотна, шириною в 12 локтей 
и вышиною в 12, он сможет бросаться с лю
бой большой высоты без опасности для 
себя ,>. Так писал Леонардо, рисуя -т:ут же 
маленького человечка с шатром в руках. 

Прошли столетия ... Идея о создании 
средства, позволяющего благополучно вер
нуться на Землю человеку, поднявшемуся 
в воздух, не переставала занимать умы 

изобретателей. Таким средством и явился 
парашют, над разработкой которого труди
лись, в частности, многие воздухоплавате

ли. Нанболее удачное решение дал наш 
соотечественник Г. Е. Котельников, предло
живший в 1911 году конструкцию ранцево
го переносноге парашюта, а в 1912 году 
выдвинувший идею использования парашю

та для уменьшения посадочной дистанции 
тяжелых самолетов. 

Яркими цветными куполами раскраши
вается небо над головами людей в дни 
спортивных авиационных праздников. Пара
шют надежно закреплен за спиной летчика
испытателя новых самолетов. Парашют по
могает космонавту вернуться из глуби!-' 
пространства на родную Землю. Не сб 
этом ли мечтал когда-то Леонардо да Внн
чи, рисуя своего маленького человечка с 

полотняным шатром?! 

Xll 

В окрестностях Флоренции есть гора Мон-
те Чечери -гора Лебедя. С нее хотел 

Леонардо совершить первый в истории по
лет на своем nетательном аппарате -
«большой птице~>. 
Дважды повторил он в «Кодексе о полете 

птиц)) мысль о своей самой заветной мечте. 

И в па-мять об этом благодарные потомки 
высекли на камне у подножия этой горы 
его слова: 

«Большая птица начнет первый полет со 

спины своего исполинского Лебедя, напол
няя вселенную изумлением, наполняя мол

вой о себе все писания,- вечной славой 
гнезду, где она родиласы>. 



1. Рисунок Леонардо, который он сделал в поисках оптимальной формы для судов. 
Тут же запись: «Эти три судна одинаковой ширины, длины и глубины, будучи движи
мы равными сила:--1и, п роизведут разные скорости движения; ибо судно, поворачиваю
щее более широi<ую свою часть вперед, более быстро и по форме подобно птицам и 
рьiба м-долгоперам ... ~. 

2. Схематическая картина обтекания в визуальном потоке двух разных по форме 
тел: шара и nрофиля крыла современного самолета. Подобные картины наглядно по
казывают, каi< влияет форма и ориентировка тела (по отношению к набегающему 
потоку) на место отрыва струй и вихреобразование. 

1. Прибор Леонардо для опр•еделення 
центра тяжести птицы. 

2. Изуч.ая перемещение птиц в верт.и
кальной плоскости при полете без ветра, 
Леонардо записал: «К0111да .птица опус
кае'Гся, тогда центр ее тяжести ,нахо

дится вне центра ее сопротивления; так, 

ecJJIИ це;н'J)р тяжести.- на линии аЬ, то центр 
сопротиВJiения - на линии cd. И если птица 
хочет подняться, тог да центр ее тяжести 

остается позади центра ее сопротивления; 

так, если в fg- центр тяжести, то в eh
центр сопротивления». 

3. Аппаратура для взвешивания современ· 
ноrо )самолета -это сложное техническое 

сооружение, которое nозволяет с высокой 
степенью точности определять положение 

центра тяжести и вес самолета, достигаю

щий 200 и более тонн. 
Ве·сы, как nрави.rю, с()стоят из трех Дина· 

мометрических платформ-датчиков (на ко
торые самолет у.станавливается своими 

шасси), аппаратуры, преобразующей сигна
лы от датчиков, и индикаторов. 

Вес самолета G при взвешивании опреде
ляется из соотношения: G = Rвw + Rош. 
где Rиш- реакция веса на носовом шасси, 

Rош- реакция веса на основном шасси. 

Положение центра тяжести самоJiета (от
носительно основного шасси) оnределяется 
по формуJiе : 

Х = Rвm L, 
G 

где х- расстояние между направлением 

линии действия оилы и центром тяжести 
самолета, L - база шасси. 

ДИН~МОМЕТР~ЧЕСКИЕ 
ПnАТфОРМЫ -ДАТЧИКИ 

1. 

2. 

3. 

G 

~ ,•' .,. 
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1. 1. 

1. Леонардо рисовал м·ного эскизов, <:tвяЗанных с маневром птиц в воздухе. «Птиuа, 
которая со взмахами крыльев летит по кривой линии, ударяет более часто и с большим 
разм ахом крыло, находящееся на выпуююй : стороне такого пути , нежели то, кото'рое 
находится на стороне вогнуто~». Текстами подобного рода сопровождал Леонардо 
замысловатые спирали птичьего маневра, групповой и еди11ичный полет nтиц. 

2. Один из маневров современного самолета. 

1. После долг.их пои~ков Леонар1до останавливается на схеме крыла, изображен· 
ной на рисунке. Конструктор самолетов при взгляде на чертеж, сделанный Леонардо, 
найдет здесь те же силовые элементы, которые nрисущи конструкuи!И современного 
крыла. 

2. Схема-гическое изображение одной из конструкций крыла современного скорост· 
наго самолета. Аэрод'иш!мика больших скоростей потребовала от конструктора создания 
стреловидного (в плане) крыла с небольшой относительной толщиной поперечного се· 
чения (отношение максимальной толщинЫ профи.'1я к его длине). Это привело к рож· 
дению качественно новых схем, примененИю новых материалов и новой техно.r10rии 
изготовления. 

МЕХАНИЗМ УПРАВПЕНИ~ 
ЭЛЕРОНОМ 

1. 
НЕРВЮРА 

СТРИНГЕР 

ЗАКРЬIЛОК. 

МЕУ.ЛНИЗМ УПРАВЛЕНИ~ 
ЗАk:РЫЛКОМ 

ЭЛЕРОН 
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1. Система упраолсння 
аэроплана с помощью рук и 

ног, изображенная в одной 
из работ Леонардо (с по 
мощью tа.кой системы менй~ 
лось лишь положею1 е крыла 

относительно корпуса ап

парата). Принцип отклоне
ния управляющих органов 

остался таким же в кон

струкции современных са

молетов. 

2. Схематическое изобра
жение снетемы упра,вле

ния современным скорост

ньtм самолеrом, у которо

го хвостовое оперение рас

положено за крылом. Аэро
ди.намические силы, дейст
вующие в полете на откло

ненные от среднего nоложе

ния уnравляюЩие поверхно
сти (руль направления, руль 

высоты и элероны), созда
ют моменты относительно 

центра тяжест11 самолета, 

которые и изме~яют его по
ложение . в пространстве. 

Ввиду больших аэроди
намических нагрузок, дей
ствующих на скоростной 

о 

самолет в полете, усилии 

летчика не хватает для от

клонения управляющих по

верхностей. Поэтому прихо
дится в систему управления 

включать специальные гид

равлиl\.tеские усилители и це-

лый ряд доnолнительных 

устройств, позволяющих 

летчику нормально пилоти

ровать са молет. 

• 

1. 

гидРоvсипитель 

ТЯГА УПРАВЛЕНИ>=j 

s:ITКA УПРАВЛЕНИЯ 

РУЛЬ 

высоты 

2. 
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1. «Если у человека есть 
.шатер ... он сможет бросать
ся с любой большой высо
ты без опасности для себя». 
Так nисал Леонардо. 

2. Спускае~1 ый аппарат с 
леl'чИ'Ком-космонавтом Геор 
гием Береговым опускается 
на nарашюте. 

-

~~ -~,..). o-t">-JI'W'~ ..J) ~.N~ ·.:\ 

2. 

1. Эскиз такого ле-гательного аппарата 
Леонардо соnроводил. в ч астноСi и, тексто~t: 
« .. . ~ говорю. что когда эТО'!' nрибор, сде.1ан· 
ныи внн-rом. сде.лан хорошо ... и быстро при
вощtтся во вращение- ... B И iiT в винчивает

ся в воздух и nоднимается вверх». 
2. Один из наиболее мощных совре~iен

ных вертолетов- МИ -б (конеiрукция Геро я 
Социащн:тнчесi<Оrо Труда М. Л . Миля) . 

' 



· р · Е ПР Е ССОР в КАПКАНЕ 
Доктор бнолоrнческнх наук С. КОНЕВ (Мннск). 

ЧУТЬ-ЧУТЬ ИСТОРИИ 

В широкой научной аудитори·и слово 
«репрессор» прозвучало впервые в 1961 го
ду в Москве, на Междуна.родн·ом биохими
ческом конгрессе, проходи·вшем в здаюФи 

Московского уни.верситета на Ленин.ских 
горах. 

Именно здесь крупнейшие французски·е 
ученые Ф. Жа,коб и Ж. Моно, ныне лауреа
ты Нобелевской премии, работающие в 
бурно развивающейся области молекуляр
ной биологии, нарекли термином «репрес
сор» то н.еулови.мое вещество, которое на

делено по И·Х смелой гипотезе чрезвычай

ными полномо·чиями. Репрессор, по их сло
ва·м, способен управлять активностью важ
нейшего представителя биополиме-ров
дезоксирибонуклеиновой кислоты, или со
кращенно ДНК. 
В наши дни ни у кого не возн.икает со

мнения в том, что и.менно ДНК хранит в 
себе все основ·ные за·пасы на.следстве·нной 
информации клеток и организмо·в, именно 

в ДНК за.программировано управлени·е син
тезом всех многочи·сленных белков. Стру1<
тура белков - последовательность распо
ложения аминокислот- записана в виде 

последовательности расположения троек 

нуклеотидов на нитях ДНК, как на телеграф
ной ленте (все·го в этом алфа,вите 4 «бук
вы» - четыре различных нуклеотида). Реа
лизация этой закодированной записи про
исходит следующим образом . С ДНК сни
мается копия, на которой, как на матри-це, 
синтезируется танже закодирова,нная моле

кула информац.ионной рибонуклеиновой 
кислоты (и-РНК). Последняя выходит ;..;з 
ядра в цитоплазму клеток 'и соед~-tняется 

с ри·босома.ми -органоидами, на которых 
С·интезиру·ет·ся бело.к. Зде-сь-то .и прои.схо·· 
д.ит ра•сш·ифровка за•ПИ·СИ кода на ДНК, вы
ражающегося в безошибочном сИнтезе оп
ределенных белков по матричному прин
ципу. Так возникает цепочка: ДНК
и-РНК- белок. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН РЕПРЕССОР! 

Одн·ОЙ и з удивительных особенностей ра
боты этой цепочки является то, что ДНК 
«ЗНа·ет», каки·е белки, ка-ки·е ферменты нуж
ны клетке в данный мо·мент и в каком ко

личестве. Создается впечатление, что ДНК 
бдительно· и неусыпно след·ит за потребно
стями и состоянием клетки, за и зменением 

химического состава окружающей среды. 

В качестве подобного «ока и уха госуда
рева» и выступают, по мнению Жаноба и 
Моно, особые вещества- репрессоры. Со
еди.няясь с определенным участком Н·ИТ>И 

ДНК- оnератором, репрессор тем самым 
выключает сосе.дние уча·стки ДНК. Эти уча-

· стки, программи.рующие синтез одно·го l<а

кого-нибудl:. белка (или белков), н.аз ~:. l
ваютсs-. структурными цистронами. Струк
турный цистран (или ген)- это тот участок 
НIНИ ДНК, на котором залиса,на перви·чная 

структура (последовательность аминокис
лот) одного какого-нибудь белка. Значит, 
репрессоры регулируют а·кти·вно·сть ДНК на 
ста.дии ДНК-и-РНК, опре·деляя т·ем самым, 
каким структурным цистронам суждено ра

ботать, а каким нет. Длинная нить ДНК мо
жет быть уподоблена поэто.му гирлянде 
лампочек (ци.строно·в), часть из которых го
рит, а часть погашена репре<:сора.м.и. 

Различных видо·в репрессоров в клетке 
оче·нь много. Их, правда, несколько мень
ше, чем структурных ц.и.строно·в или соот

ветствующих им белков, та.к как один реп
рессор может управлять сразу несколькими 

. структурными цистронами, заведующими 

синтезом белков-смежников, занятых в 
клетке близк.и·м делом: последовательными 
опера.ц.иями по химинеско.му превращ~н~ию 

7. «Науна и жизнь~ N9 2. 

како·го-либо конкретного вещества. Доста
точно длинный участок ДНК, включающий 
в себя оп-ератора и не.сколько упра,вляемых 
им с помощью репрессора структурных 

цистроно·в, получил название оперона. Вы

ключить работу оперона может только сво
бодный, 'Не связанный с субстра.том pen
pe.ccop. Репрессор же, связанный с соо -:-
ветствующим вещество·М, химическими. и з

менениями которого зан.и-маются фермен

ты, си·нтезируе,мые с участием оперона, не 

может этого делать. 

Предста·в·и·м себе, что в среде, в которой 
живет и размножается микробная клетка, 
нет сахара галактозы . Тогда .и ферменту, 
за,нятому расщеплением галактозь1 - га

лактозидазе,- тоже нечего делать. Дейст
вительно, «гала.ктозидазный» репрессор, по
плевав в цитоплазме и не встре~ив на сво

е.м пуrи гала,ктозы, беспре·пятств·ен.но со
единяется с гала,ктоз.идазнь1м оператором 

ДНК и выключает тем саМЬIМ синтез н е
нужного сейча•с клетке фермента. 

Но вот во внешней среде появилось мно
го галактозЬI, спо.собной обеспечить клетку 
эне,р-гией и хи.мическим мат·ериалом для 
процессов жизнедеятельности - ро<:та и 

размножения. Появ.илась жгучая потреб
ность в гала,ктозидазе. Те·перь уже репрес
сорЬI постоянно сталкиваются с галактозой 

и сое·диняются с ней, образуя комплекс 
репрессор -галактоза. Такой комплекс 
уже не выключает кнопку оператора, то 

есть не соединяется с ним. Оперон начина- · 
ет работать. 
Вско·ре через знакомую нам цепочку 

ДНК- и-РНК- белок в клетке появляет'ся 
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столь необходи•мый в дан!НЫХ конкретных 
условиях фермент гала,кrозидаза. Возни<ка
ет а·вторегул11руемая цеnочка а:братных свя
зей вещество- репрессор- ДНК - фер
мент - вещество. 

Подобные обратные связи сnособны без
ош11бочно и достаточно тонко nоддер-

живать необходимую концентрацию нуж
ньJх ферментов ·В клетке, чутко реагируя 
на любые изменення во внешней среде ., 
nритнрая клетку к новым условиям. 

Предnолагало.сь также, что pe·npeccop
это белок, «11зготовляемый» nод руководст
вом оnределен.ных участков ДНI<. 

КРУПИЦА РЕПРЕССОРА В ПРОБИРКЕ 

На.до nрямо сказать, что вnлоть до са
мого nоследнего времени репрессора ни

кто не видел. О его существовании дога
дывались лишь на основании косвенных 

улик, по результатам его действня. Некото
рые биологическис явления стаоновили·сь nо
ня тнь•ми, если до il устить реальность реп

рессора. В 1967-1968 годах nоложение 
резко изменил.ось : удалось наконец выде

лить из клетки и изучить nервые два реп

рессора. Они были выделены из самого 
nопулярно.го •И самого .изученного молеку

лярной биологией объекта- кишечной nа
лочки. Физиологи в знак сво·ей глубокой 
nризнательности уже да,вно увековечили в 

камне память собак1о1 и лягушки. Следова
ло бы когда-нибудь соорудить подобающий 
nамятник и этому не видимому невоору

женным глазом микроорганизму, хотя бы 
только nотому, что для выделения измери

мь•х количеств репрессора ученые извели 

килограммы кишечной палочки. 

И вот результат - круnица долгождан
ного релрессора. 

Первый из выделен.ных назвали лак-реn
рессором. Это белок достаточно солидных 
размеров даже для царство белковых био
поли·меров. Его молекулярный вес-
1 50 000. Он имеет достаточно сложную 
внутреннюю архитектуру, структурную ор

га.низацию 11 состо11т из нескольких «бло
ков», так называемых субъе·ди•ниц, каждая 
чз которых имеет молекулярный вес до 

40 000. Про такие круnноблочные макромо
лекулы , в которых оnределенным образом 
уложе-ны в трехмерном nространстве и сце

ментиро·ваны друг с друго·м более мелкие 
белковые молекулы - субъед1о1ниць1,- го
ворят, что онч обладают четвертичной 
структурой. Следо•в ательно, лак-реnрес
сор -это белок, наделе·ннь1й четвертичной 
структуро\:1. По-видимому, в его состав вхо
дят также и основания нуклеиновых кис

лот. 

В результате кропотливых эксnериментов 
удалось изучить целый ряд важнейшИх 
физ"iческих и физико-химических свойств 
выделенного penpeccopa. Как и большинст
во белков , репрессор поглощает ультра
фиолетовый свет. Спектр поглощения име
ет интенсивный максимум nри 277 милли
микронах, что указывает на вхождение в 

его состав ароматических аминокислот -
тирозина и триптофана. Он обладает 11 
электрическим зарядом, передвигаясь в 

электрическом поле. 

Характерно, что бактериальный penpec
cop, как и другие чужеродные для орга

низма белки, сnособен после введения в 
кровь животных вызывать образование спе
цифических иммуноактивнь1х белков - ан
тител. Как любой другой белок, репрессор 
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чувствителен к высокой темпе>ратуре,- он 
теряет свою акти.вность nри нагре·ванИ"и до 

+ 50° С. Теряет свою активность репрессор 
.и при воздействи,и фермента проназы , рву
щей nептиднь1е связи, то есть «nеревари
вающего» белок . 
Репрессор и·м·еет как бы две головь1, два 

аокти.внь1х геометрическнх узора на поверх

носп1 свое.й ги·га,нтской ма,кро·молекулы . 

Одна ег·о голов·а бдительно следит за 
внешней средой, другая - за ДНI<, за ак
ти.вностью генетического аппа,ра,та клетки. 

Вместе же обе делают чрезвычайной важ
ности для клетки дело: ко.ррект.ируют ра

боту биссинтетического аппарата клетки в 
<:оответств,ии с требоваюiями внешней сре
дь!, с изменениями ее химического сост3-

·ва . Это непременное биологическое требо
вание к репрессору нашло поистине бле
стящее подтверждение в экспеJ?иментах 

1над в.ыделе,ннь1м реnреесором в nробирке. 
Прежде всего лак-реnре·ссор действи

тельно жадно соединялся с тем веществом 

внешней среды, за конце.нтрацией которо
го он призван следить по долгу службы,
за сахаром галактозой. 

Американск·ие ученые В. Джильберт и 

Б. Мюллер-Хи.лл наблюдал.и обра·зо,вание 
прочнь1х комплексов между репреесором и 

-nронзводнь1ми га.лактозьl - изопропилтио

галактозидом. Еще более nора·зительна 
·Сnособность лак-репрессора мертвой хват
.J<ой впиваться в молекулу ДНК. Очевидно, 
·именно в тот участок ДНI< (оnератор), за 
состоянием - активностью- которого реп

рессор долже.н вни·мательно сле·ди'Ть. Срод
ство (и.ными словами, nрочность и н·нтен
си.вность соединения) naк-penpe<:copa к 
<Своей ДНI< порази.тельно. По nредваритель
НЬIМ данным Джильберта и Мюллера-Хил
ла, константа Михаэлиса для образования 
комплекса репрессор- ДНК оказалась 
чрезвычайно высокой -10- 11 -1 0- 12 (ве
личина конст·анты, обратно nро·nорциональ
ная сродству молекул, прочности образую
щегося между н ими комnлекса). Другие 
авторы приводят более скро.мные значен ия 
константы- порядка 1 о- 10 • Те·м не менее 
сродство penpe·ccopa к ДНI< крайне ве
лико, оно в сотни или даже тьrсяч1о1 раз 

больше, чем у большинства известных 
белков-ферментов по отношению к суб
стратам. Да это и понятно. Репрессор 
имеет примерно такое же право на ошиб
I<У, как сапер. Может статься; что за ошиб
ку репрессора клетке придется заnлатить 

своей жизнью. 

Поучителен и тот простой, но гениаль
НЬIЙ в своей nростоте сnособ, с nомощью 
которого был отделен комплекс репрес
сор- ДНК от свободного penpeccopa . 
С давних пор люди nривыкли отделять 



муку от отрубей при nомощи си.та: мелкая 
мука проскаl<'ивает через отверстия, круn

ные отруби о·стаются на ПО·верхно•сти. Сход
ным nриемом во.спользовал.и·(Ь и ученые, 

взяв толь.ко вместо обыч•ного кухонного 
сита та•к н азываемое молекулярное сито, 

и.меюще·е очень маленькие nоры, соизме

римые с размера.ми моле·кул. Моле·ку!lы 
св~ободного репрессора легко проtкальзы
вал.и че·рез эти nоры, а на,много более 
круnные и громоздкие частицы - ко~мnлек

сы репрессор- ДНК- застреваЛи на них. 
Имен·но бла.го.даря этому nростому приему 
удалось ра·зделить комnлексы от свободных 

молекул и дока.зать неуемное сродство pe
npeccopa к ДНК. 

Относительно более скромны nока наши 
зна.н.ия о втором penpecco·pe, выделе-н·н·ом 

из клетки,- репрессоре лямбда фага. Кста
ти сказа·ть, он и получен был не в столь 
чистом виде, ка.к лак-реnрессор. Известно, 
что это бе лок с молекулярным ·весом око
ло 30 000. По всей видимости, простой бе
лок , не имеющий в своем соста·ве субъ
ед·v.н.иц. Он несет на себе отрицательные 
за.ряды (так называемый кислый белок, 
богатый карбоксильными груnnами). Вот, 
пожалуй, пока и все. 

ГОРИЗОНТЫ РЕПРЕССОЛОГИИ 

Великий русск•ИЙ физиолог и. п . па.влов 
высказал как-то глубокую мысль о том, что 
любая наука развивается скачками, сле
дующи,ми за мето·д·И•ч·ескими «nрорывами». 

К сча·стью, методика выделен·ия и очистки 
репре•ссоров в шкале превеликих трудно

стей моле,кулярной биолоrи·и о-казалась от
.нqсительно «nростой». Можно ожи·дать nо
это·му, что в са.мое ближайшее время число 
работ, nосвяще-нных реnрессора.м, будет 
возростать лавинообразно, в геометри.ч е
ской прогре·сс.иИ ил.и даже еще быстрее. 
Будут детально изучены «стары·е» и выде
лены новые. Будут расшифрованы их nер
вичная, вторичная, третичная и четвертич

ная структуры. Их физические и химиче
ски.е свойства. Будет устан·о·влено, с по
мощью к·а.ких сил ·И как св-ершается без
о·шибочное и не.истовое соед.инен·ие pen
pec·copa с субстратом и ДНК. Ст·анет яс
ным, что делает репрессор с ДНК. Обе 
го.ловк.и ·И тело репрессора окажутся об
щи·nан-ным.и бунв?льно по волоску. Ученые 
узнают .и то, как nроисходит nерио·дич.еское 

«СД!-i·ра•ние» репрессора с ДНК, которое 
соверше·нн.о необходи·мо для nолноценно·rо 
функциоiН·И•РО•вания обратных связей внеш
няя сре;да- кле•тка, согласно ·сх.еме Жано
ба .и Моно. Есть л.и в клетке сnециальный 
фе•рмент, сн.има.ющий, отдирающий penpec
cop? Или . же ДНК, наnодобие собаки, nе
р.иодиче.·ски .встряхи·вается, сбрасывая с 
себя груз старых репрессоров? Или же, на
ко•нец, са:м ре·прессор nросто «ста·реет» на 

ДНК. Иными слова.ми, ·изменяет свою 
структуру и свойства со време,нем, а за

тем самопро·и.звольно от нее отва·ливается? 
Все это пока воnросы будущего. 
Возможно, что когда-ни.будь мы будем 

свидетелям.и зарождения новой отрасли 
молекулярной · био.логи.и- репрессологии. 
С~азанное выше не о·ставляет сомнения в 
том, что тео.рети·ческо.е значен.ие эффектов 

репрес-с.ии в nониман:ии механизмов и фи

з·ико-хи·ммческ.их основ процессов жизне

деятельн.ости, и прежде всего проце·ссов 

авторе·гуляции, nоист111Н е трудно nереоце

нить. Тем не менее Гёте был беско·н ечно 
nрав, когда говорил, что ист11на- только та 

ист·ина, которая для людей . 

Могут ли люди ожидать практической 
пользы от репрессологии? 
Достаточно близорукие г лаза современ

нмка оч·ень ча,сто просто не в состоя~i ии 

видеть ту огромную практическую пользу, 

которую не может не нести людям каж

дое по-настоящему крупное теоретическое 

за.в.оева.н•ие. Достаточно, например, в·спом
нить в этой связи патриарха ядерной энер
Г•етики Э. Резерфорда, который даже на 
за-кате своей жизни, в преддвери,и второй 
мировой войны, отрицал возможность 
практического применения работ в области 
ядерной физики. Видел бы Резерфорд, как 
развитие науки уже в ближайшее десятиле
тие самым без::<алостным образом опроки
нуло его прогнозыl 
Но вернемся к репрессолог-и,и и nопро

буем все-та.ки как-то пофанта.з·ировать о 
ее практических перспентивах в столь ил

люзорно о.боз р.и.мо·м будущем. 
Прежде всего с помощью репрессоров 

и эффектов репрессии можно планомерно 

и сознательно упра.влять а.ктивно.стью ДНI<, 
этого шта,ба клетки. Гор.изо·нты репрессо
логии в этом отнощен.и·и до·статочно ши

рокм. Укажем в этой связи лишь на неко
торые ее nерспекr.ивы. 

Адаптация клетки к новым внешн·им ус
ло·виям, например, питанию, может быть 
безболезненно облегчена снятием репрес
си.и с тех гено.в ДНК, которые заведуют 
биос·интез·ом нужных ферментов в но·вых 
Н·еобычных усло·в,иях. Жи·зн ь окажет·ся под
готовленной, встретит во вс·еоружи•и и П0-
бед·~Т эти обычно неблагаприятные усло
вия. Можн·о будет даже за·ста.вить клетку в 
изоби.ли·и синтезиро•вать нужные челов.еку 
бел•ки и, наоборот, не создава.ть ненужные, 
вредные . Можно будет репрессировать, по
давлять те гены (структурные цистроны), 
деятельность которых приводит к патоло.ги

ческ•и.м, болезненным результатам. Будет 
возможно эффективно лечить ра.зл·ичные 

молекулярные заболевания в их, та>К ска
зать, заро·дыше, п ервоосно.ве и nревращать 

рецесси.вные (неработающие) гены в доми
на.нтные (работа·ющие) и наоборот. Можно 
будет, В·ероят·но, аюивно вмешиваться в 
п.роце•с.сы морфогенеза и эмбриогенеЭ'il, 
план омерно формировать нужные свойст

ва и ка.чества микроорганизмов, растений, 

животных. Следует, правда, оговориться, 
что пока у животных четко не доказано 

существования механизмов, укладывающих

ся в схему Жакоба и Моно. Возможно, что 
это является лишь результатом неполноты 

наших .з наний на сегодняшний день . 
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ОСТРОВ РОБИНЗОНА Н РУЗ О 

Ф. н А. ПА ТЕЛЛАНИ. 

Маленький двухмотор-
. вый самолет кружит вокруг 
· главного горного nика ост

рова. 

Пилот ищет посадочную 
полосу. 

100 

Посадочная полоса? Нас 
предупредили, что это толь

ко одно название. В дейст

вительности существует 

площадка, где по·tою1 ла

вы, совершив многокило

метровые nробеги и утра
тив свою силу, оставили 

горизонтальную поверх

ность почти нетронутой. 

С высоты тысячи метров 
острова Хуав-Фервандес ни
чем не отличаются от дру

гих островов Тихого океана. 

Здесь господствуют фиоле
тово-черные и зеленые цве

та. В первые юr ОI<расил ба
зальт, который некогда, на 
заре творения, вырвался из 

глубин океана. Зеленые они 

благодаря растительности, 

Тобаго - место действия ро
мана Дефо, и Хуан-Фернан
дес - место заточения Алек-

сандра Сельннрка. 

-·,· 
·:;·~ -;t_ 

~· 

./; .. 

)-; 

·", 
,, ;.;• 
;~~;.:~,_ 

которая в субтропическом 

КАПМаТе сумела ПрИЖIIТЪСЯ 

на этой суровой почве. Но 

зеленый цвет менее интен 
сивен, r.·1енее уверен в себе, 

чем на Гавайях, на Маркиз

ских островах пли на ост

ровах Товарищества; мы на
ходимся на 34° южнее эк
ватора, и растительность 

здесь уже не отличается 

nышностью тропи:ков. 

Наш саr.юлет летит на 
архипелаг Хуан-Фернандес, 
чтобы забрать 1 500 кило
граммов ланrу.стов и отвезти 

их на продажу в Савт-Яrо, 

а может быть, в Вальnараи
со или по другую стоrэову 

Кордильер-в Буэнос-АIIрес 
и Монтевидео. 
Маленький самолет - ло

вец лангустов - является 

практически едилствениым 

связующим звеном между 

латпвоамериканским конти

нентом и островами Мас-а
Тьерра 11 Мас -Афуэра: суда 
избегают труднодостуnных 
береrоя и причаливают 
здесь крю'fве редко. «Снн
жаемся!»- I<рiИИТ ПИАОТ. 



Острова архиnелага Хуан
Фернандес кажутся окру
женными естественными 

укреnлениями, делающими 
nодстуn к ним невозмож-

ным . 

Несколько скачков, энер

гичное торможение - мы 

на Мас-а-Тьерра. Ни один 
остров не заслуживает 

больше, чем этот, права на

зываться островом приклю

чений : ведь зто именно с 
ним связаны захватываю

щие, невероятные приклю

чения Робнизона Крузо. 
Два с nоловиной века 

nрошло со дня выхода этой 
книги. Вот полное ее назва

ние: «Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзо
на Крузо, моряка из Йорка, 
прожившего двадцать во

семь лет в полном одино

честве на необитаемом ост
рове у берегов Америки, 
близ устьев реки Ориноко, 
куда он был выброшен ко
раблекрушением, во время 

которого весь экипаж J<о

рабля, кроме uего, погиб, с 
изложением его неожидан

ного освобождения пирата
ми, написанное им car.uiM». 
Время сократило за1·лавие 

книги, и теперь оно звучит 

просто: «Приключепия Ро
бипзона Крузо». 
Человек, послуж11вший 

прототиnом героя романа, 

nрожил на необитаемом 
острове ве 28, а немвоrим 
более 4 лет. Остров, на ко
тором он nровел эти годы, 

был расположеu не в устье 

реки Ориноко, то есть в Ка
рибском море, а на другой 
стороне южноамериканско

го континента, в архипелаге 

Хуав-Фервандес. Это был 
Александр Селькирк, с ис
торией которого Дефо по

знакомился по рассказу мо

реплавателя Вудса Род
жерса. 

Селькирк повздорил во 
время плавания с командой 
корабля и, nосколы<у каnи
тан рас су д ил спор не в его 

пользу, потребовал, чтобы 
ero высадили на uеобитае

мый в ту пору остров 

Мас-а-Тьерра, мимо которо
го су дно в этот момент про

ходило. 

Он был оставлен на бе
регу с оружием, запасом 

продовольствия и для ком

пании с обезьяю<ой, взятой 
на борт в последнем порту. 

Селькнрк жил на острове 

в полном одиночестве в те

чение пятидесяm двух . ме
сяцев, пока к его острову 

не причалил корабль (по-ви
димому, по просьбе оставив

шего его здесь капитана, 

которого одолели угрызения 

совести). Корабль доставил 

матроса в Англию. Спустя 

четыре года после первого 

издания книги Дефо Сель
кирк в возрасте 45 лет умер. 
В вастоящ~е время на 

островах ·мае-а-Тьерра и 
Мас-Афузра живет немво 

гим более 400 человек. «На 
островах» говорится только 

для того, чтобы не забыть 
нескольких рыбаков, живу

щих в бухтах Мас-Афуэра. 
Фактичес1ш три четверти 
населения сосредоточено в 

единственной деревне на 
Мае-а-Тьерра. 

Эта деревня расположена 

менее чем в километре от 

пещеры, которая, вероятно, 

послужила первым жили

щем Робивзову-Селькирку. 
По любопытному совпа

дению первые пришельцы, 

решившие прочно осесть на 

острове, избрали ту же 
бухту, что и первый его по
селенец. Хотя, вообще-то 
говоря, этот выбор законо
мерен: здесь сравнительно 

легче nричалить к острову, 

и именно эта ero часть бо
гаче растительностью. 

За бухтой, в холмах, ви

ден nеревал, который назва
лtl «наблюдательным пупк
том Селькирка», и откуда 
открьшается вид на другую 

сторону острова. С этого 
места Робинзон-Селькирк 
обозревал горизонт в на
дежде увидеть napyc. Мож
но представить, как тяжело 

было туда добираться: 
единственвый путь пред
ставляет собой застывший 
nоток вулканического пеп

ла, который во время дож

дя nревращается в поток 

грязи. 

Дожди и время стерли 

следы ног Селькирt<а. То 
здесь, то там на берегу 
встречаются каJ<ие-то об
ломки дерева, наводящие 

на мысль о развалинах хи

жины или о кораблеJ<руше

ниях. Но это всего-навсего 

мусор, который океан года

ми носит по волнам, пока 

Мемориальная 
новленная в 

Александре 

доска, уста

nамять об 
Селькирке. 

не выбросит ва какой-ни
будь заброшенный берз~. 
Остров начал заселятьс~ 

примерно спустя два столе

тия после добровольного за
точения Селькирка. Жители 
островов знают только, что 

здесь давным-давно жил мо

ряк, история которого рас

сказана n книгах, во книг 

ЭТИХ бОJ\ЬШИПСТВО ИЗ НИХ Ве 
читало по той простой при

чине, что они веграмотны. 

На острове Тобаrо, нахо
дящемся отсюда в 5 тыся
чах километров, куда волею 

фантазии Дефо был пересе-
лен Робинзон, есть оте
ли и рестораны «У на
стоящего Робинзона», суще
ствуют куливарые рецепты 

изысканных блюд «a~лsi 
Крузо», аэродром, обеспечи

вающий ежедневно четыре 
рейса, которыми прибывают 

сюда богатые туристы из 
США или Венесуэлы. 
Ничего этого нет па 

Мае-а-Тьерра. О доброволь
ном изгнаннике напоминает 

здесь лишь установлеВJ:Iая 

в 1863 году экипажем одно
го корабля мемориальная 
доска «В память об Алек
савдре Селькирке, прожив
шем на этом острове в пол

ном одиночестве четыре . го

да и четыре месяца». 

Сонращенныii переnод 
с французско 1·о 

Н. НИКОЛАЕВОП. 
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108 ПОВЬIЙ TPAB(j~PAB 
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СЕРГЕНИИ BAЙJIEB В ПРИРО~Е 

• 
т 

НАЧНЕМ С ИСТОРИИ 

Как известно, химические элементы, бо
лее тяжелые, чем уран (трансурановые или 

заурановые элементы), нестабильны, они 
сильно радиоакти:вны и в природе, если не 

считать мизерных количеств, обнаруженных 
в одном-двух случаях, не встречаются. Неп
туний, плутоний, амер1щий, кюрий, эйнштей
ний, менделеевий, курчатоnий и другие хл
мические элементы, вписанные в периоДII

ческую систему Менделеева за последние 
тридцать лет, найдены не химическим пу
тем, а полriены искусственно, в лаборато
риях посредством ядерпых реакций. Откры
тие новых элементов перешло в руки фи
зl!ков. 

В природе в виде ничтожно малых nри
месей I< урану были обнаружены самые 
близкие к этому элементу, а следовательно, 

самые долгоживущие трансураны - непту

ний и nлутоний: одitн атом неnтуния на 
пятьсот пятьдесят миллиардов атомов ура

на или один атом плутония на сто мил

лиардов атомов урана. 

Любопытно, что эти два элемента были 
найдены в руде уже после того, как их 
получили искусственнь~ путем. 

Продолжительность существования атом
ного ядра, как известно, уменьшается с уве

личением его заряда и массы. У далеких 
• 

травеуранов время полураспада исчисляет-

ся днями, минутамн и даже долями секунд. 

Вопрос о существовании в природе дале
ких травеуранов даже не вставал. Однако 

наука, двптаясь вперед, порой опровергает 

положения, казавшиеся незыблемыми, а 

иногда находит исключение из общего пра

вп,\а. Tai< произошло и с вопросом о дале
ких траuсуранах. Началось с гипотезы. Не
сколько лет назад физики-теорети:ки вы
двинули nредположение, что в определен

ных участках nерподической системы суще

ствует особо плотная «уnаковка» частиц, со

здающая своеобразную «nодоболочку», ко

торая сооqщает ядру атома большую устой
чивость. Это означает, что ядра таких ато
мов обладают значительно большпм сроком 

жизни, чем это можно было предположить, 

л, стало быть, могли сохраниться до наших 

дней в nрироде, правда, в очень малых ко
личествах. Основываясь на этой тсорци, 

сейчас в Дубпе ведутся поиски 114-rc эле-
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мента, а в США- 110-ro и 111-го. Большая 
удача выпала на долю английского физика 
П. Фаулера. Изучая космичесхие лучи, он 
обнаружил на фотоэмульсиях след сверх

тяжелой частицы, которая, как он предпо

лагает, является ядром 107-ro элемента. Это 
прозвучало сенсацией. 
Справедливости ради следует отметить, 

что Фаулер в этом открытии не был первым. 
Еще н 20-х годах вашего века ирландский 
ученый Дж. Джолли, исследуя минералы, 
обиаружил в слюде из шведского месторож

дения Иттерби загадочный «плеохроический 
дворик». Этим терr.mиом называют различно 

окрашенные кольца в слюде, которые обра
зуются вокруг микровключевий радиоактив
ных минералов. Его можно назвать природ
ной сnектрограммой. Каждое такое I<ольцо 
возникает в результате пробега альфа-части
цы оnределенной энергии. Зная радиус коль
ца, или, что то же самое, длину пробега 
частицы, достаточно легко определить ее 

энергию, а следовательно, и источник радио· 

актквного излучения. Однако неточник «пле
ох~оического дворика» Джолли до сих пор 
остается загадкой для науки: ни один из 

известных радиоактивных изотопов не соот

ветствует энергии эт11х альфа-частиц. 

Открытие Дж. Джоллн осталось той загад
кой, которая не может не тревожить вообра
жения. И, может быть, именно она через 
сорок с лишним лет позволила доктору фи
зико-математических наук Виктору Викторо
вичу Чердынцеву выступить с сообщением 
об открытии нового трансуранового элемен· 

та в природе, претендующего на 108-ю клет
ку периодичесх<ой системы. 

УЧЕНИК ВЕРНАДСКОГО 

В семь часов утра зимой в Ленинграде еще 
темно. В редких окнах на набережной Невы 
горит свет, и молодой человек, nодвимав
шпйся по лестипце академического дома, 

долго колебался, прежде чем позвонить у 
двери с медной табличкой «В. И. Вернаk 
ский». Вечером накануне ему сказали, что 

диреRтор института ждет ero ровно в семь 
утра. Таков обычай академика. Каждого но
вого сотрудника он приглашает для знаком

ства именно в это время ... 
Разговор был оживленный и долгий. Вер

надскю~ расспрашивал Ви·ктора Чердынцrва 



о ero J!HTepecax, о книж:ах, которые rtoт чи
тал, рекомендовал ~екоторых авторов и, 

только прощаясь, как бы невзначай сказал, 

что молодому лаборанту предстоит исследо
вать состав газа в минералах, и протянул 
список литературы. С этими статьям.и на не

скольких европейс1шх языках надо было оз
накомиться до конца· .недели и сообщt~ть Вер
надскому свои соображения. Так началась 
работа в Радиевом институте - у В. И. Вер
надского и у А. П. Виноградова. 
В те годы геохимия практически еще 

только начиналась. Теоретически В. И. 
Вернадский уже сформулировал тот необъ-

- v v 
ятныи круг идеи, на основе которых сеи-

час созданы десятки 1шститутов и лабора

торий. Идеями был насыщен воздух в ла
боратории. Исследование радиоактивности 
минералов. Распространенность злементов 

в I<осмосе. История атомных ядер в приро
де. Составление радиоактивной карты стра
ны. В этих работах и спорах формпрова
лись будущие ученые. И, главное, еще 
близка .была «эпоха велюшх открытий» в 
химии, а в физике она еще только начина
лась. В те годы еще с достаточным .напря
жением велся поиск новых элементов, каж

дое новое сообщение волновало и манило. 
Успех казался близким, и неудачи одного 
ученого не обескураживали других. От
крыть, но где? Идти по пути химического 
анал·иза? Так пытался сделать Эллисон, 
объявивший об открытии алабамия и вир
rиния, которые посп~шили внести 'в перио
дическую систему, чтобы потqм изъять. 
В 1935 году Коблич как будто нашел транс
уран боrемий, но и он оказался лишь хими
ческим соединением. Похоже было, что в 
Австрии Шинтельмейстер нашел элемент, 
оставивший «Кольца Джоллю>, по и эти ра
боты не нашли подтверждения ... 
Одно было ясно: новьJй злемент так лег

ко в ру1щ Ire дастся. Единственно в<>змож
ный путь - разработать теоретическую 

сторону вопроса. Надо было выяснить, на
сколько реальны все эти поиски, которые 

начинали порой казаться столь >Ке перспек
тивными, как конструирование «вечного 

двигателя». И, вероятно, у В. В. Чердынце

ва сначала была да>Ке не уверенность, что 
существует в nрироде этот неизвестный 
элемент, а лишь растущее любопытство к 

возможностям 11ауки, неизменно приводя

щее к магическому «а что, если ... ». 
Например, почему существует «Островок 

устойчивости»? Притом только один. Рас
четы показывали, что за висмутом конча

ется область стабильных ядер. Это понят

но, но непонятно другое. С увеличением 

массы ядра скорость ero распада сначала 

повышается, а потом резко падает. Возни
I<ает «OCTpOBOI<». 
Причину удалось выяснить: в области 

высоких атомных чисел ядерная среда все 

больше разбавляется нейтронами. А как 
поведут себя ядра за этим «островком»? 
Ведь если это закономерность, подобный 
же островок мо>Кно ожидать и в дальней
шем? Но для этого надо было сделать еще 

один шаг - выясннть общую закономер
ность распространения атомных ядер в 

космосе, решить вопрос об образовании 
атомных ядер. 

Сейчас общая теория нуклеогенеза -
происхо>Кдения атомных ядер - достаточ

но хорошо разработана. Ее выдвинули в 

1956 rоду английские ученые Бенбридж, 
Фаулер и Хойл. По этой теории образова
ние атомных ядер происходит при вспыш

ках «сверхновых» звезд. Но за шестнадцать 
лет до выступления английских ·физиков 
это открытие было сделано В. В. Чердын
цевым. Как это Сi\.училось? В те годы «сверх
новые» то;\ько еще были открыты Бааде и 
Цвикки, и к этому открытию относились с 

недовернем. И nсе-таки именно они помог

ли Чердынцеву установить возмо>Кность· 

существования далеких трансуравов. 

Часть периодической системы элементов Д. И. Менделеева по современным 
nредставлениям . 1 
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Урановые ряд~1 радиоактивного расnада и 
актинии-радиевое отношение. 

Предшественником В. В. Чердынцева в 
решении воnроса происхождения атомных 

ядер был профессор Г. И. Покровский. 
В результате сложных расчетов Г. И. По
кровскпй nришел к выводу, что все атом
ные ядра возникли с условиях термодина

мического равновесия единой спстеr.fы. Но 

для этоr-:> требовалось такие колоссальвые 
давлевпя п температура, которых не было 

ни у одной из известных звезд. Если бы 
это было не тан:, парушилось бы ~ равно
весие изотопного состава вещества косr.ю

са. С другой стороны, :этот nроцесс должен 
быть мгновенным - в противном ел уча е 
перв11чный состав вещества не мог сохра
шrться до пашнх дней. Короче говоря, ус

ловiiЯМ пуi<леоrепеза отвечал лишь такой 

СJJльный взрыв, при котором атомные яд
ра nереходят в состояние ничтожной плот

ности п энергии, а ядерные реакции ирак

тичесi<И невозможны. 

Все это было очень хорошо, но выведен
вые Чердынцевым формулы расходились с 
экспериментальным материалом. И за

гвоздка была лишь в одном члене форму
лы: мешало увеличение кулоноnекой эвер

ГJШ тяжелых ядер, сnязанпое с увеличени

ем в ядре числа nротонов. Это сила, раз
рывающая ядро. Не учитывать ее нельзя. 

А может быть, можно? Ведь возрастает не 
тоАы<о число протопоn. Гораздо быстрее 

растет число нейтронов. Они снимают ку
лоновск~й эффект н делают ядро стабиль
ным. Но тоrда возможен единственвый вы
вод: ~томные ядра возникают не при обыч

ном, а np.u нейтронном взрыве! Эврика! И 
возможно все это лишь при вспышках 

«сверхновых» ! 

«Сверхновые>> звезды - это громадные 
взрывы, переводящие все атомные ядра в 

иейтроц~ое состояние. При взрыве такой 
среды равновесие действительно восстанав

ливается мгновенно - нейтроны беспрепят
ственно соединяются со всеми ядрами. И 

в этой ситуации может возникать бесчис
ленное колнчестnо элементов, лежащих в 

заурановой области. Какие угодно ядра. 
Даже ядра-гиганты. И в их числе могут 
быть достаточно долгоживущие, чтобы их 
стоило искать в природе. 

Эту работу В. В. Чердынцев опубликова1\ 
nеред самой войной, за шестпадцать лет до 

104 

зарубежных физиков. Для него ona была 
главным отnетом на вопрос. Теперь оста

валось намепrп, nути понсков. А это бЬL\О 

уже не так трудно, I<ак J<азаАось вначале. 

СЕРИКА 

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 

По ущельям, через перевалы Памира тя
нутся тропы, проложенвые людьми за ве

ка. Сверi<ают Аедюrюr, несутся в ска.\ах 
холодные горные реюr. И, вкрапленные с 

I<амень, блестят причудливые сочетания 
минералов, в чыrх t<prrcтaлAax прячутся 

атомы неизвестного еще трапсурана ... 
Свои работы в Алма-Ате в J(онце войны 

В. В. Чердынцев вачаА с организации но
nых лабораторий. Здесь были nродолжены 
опыты по изучению радиоактивности мине

ралов, а параллеАьно и поиски вового зАе

мента. 

Первые работы у даАось поставить еще 
перед войной. Какое место должен зави
мать новый элемент n системе? По каким 
признакам ero ИСI<ать? Вероятнее всеrо, это 

четныП элемент. Еще в начале нашего века 
стало известно, что четные зАементы боль

ше распространены в природе, чем нечет

вые. Но какой? БлнжайшrШ четный за ура
ном -94-й. Уран считался тогда элемевтоr.t 
VI группы. Следовате.\ЫIО, 94-й элемент 
может быть отнесен к VIII группе. Тоrла 
ero надо искать в rлубипных nородах, rде 
находятся такне элементы VIП rруппы, как 

осмий, железо, вщ;:ель и nАатива. Кроме 
:>тоrо, новый траnеуран лолжен быть пред
I<Ом части уже нзвестных радиоактивных 

элементов. Это еще больше упр·:>щало за
дачу. 

В nрироде существует только четыре ря 
да радиоактивного распада. Два из нпх на

чинаются с rrзотопов урана н проходят че

рез акт11ний и радий. Количественное соот

ношение и того и другого в nрироде нз

вестпо. Если новый трансуран окажется 
предком oдuoro 11з этих двух пзотоп·:>в, то 

в мпперале, где оп прпсутствует, зто соот

ношение будет отклонено от нормального. 

ОстаеТСЯ ТОАЬКО наЙТII ЭТОТ «<IПОМаАЬПЫJЪ) 
мпверал ... 
Первым из таких минералов оказался об

разец моАибденита, который В. В. Чердьш

цев пашел о заброшенном руднике у лед

ника «ЮбиАейный». Поиски шли всле

пую - nроверялось множество всевозмож

ных образцов. А в :этом актиний- радиевое 

ОТПОШСIШ3 реЗКО ОТКЛОНЯАОСЬ ОТ НОрМЫ. И 

сразу же возннк вопрос: почему? Потому 

ли, что здесь находился неизвестный транс

уран, дающий при распаде ypan-235, а за

тем актиний, или зто вызвано друrими при· 
чипами? АI<тиний моr накаnАиваться в ми
нерале nутем каких-то еще неизвестных за

конов его миrрацюt. Первое предположение 
было наJtболее заманчивым, второе - более 
простьщ и правдоподобным. 

Во всяком случае, именно второе стало 
началом новой серпн работ н открытий . 

Оказалось, что в разделевин изотопов 
оrромную роль п грают атомы радпоактпв~ 



ной «отдачи». При распаде оставшиеся л~
ра исnытывают отдачу, как пушка при вы

стреле. После этого с нm.ш могут проис

ходить самые невероятные вещи. Атомы 
могут наi<апливаться, вымываться водами, 

миrрировать, менять свое соотношение с 

другими изотопами. Случайвое о1крытие 

ОI<азалось начаАОМ боАьшого исследова

ния, и теперь данные Чердьшцева и его 
учеников широi<О применяются для опре· 

деАения возраста горных пород, в иссАедо

вании океана, четверти-чных наносов и ура

новых месторождений. А поиски вовото 

элемента ? Они шли своим чередом, и поч
ти одновременно, в середине 50-х годов, 

прозвучало три сигнала: внимание! 

Однажды, исследуя препарат урана, вы
деленный из молибденита, В. n. Чердынцев 
заметил на спектрограмме четкую линию 

плутония-239. Плутоний в природе? Этого 
не должно было быть. На П·Jверхпости зем

АИ, в результате атомных испыганий, пАу
тоний распыАен сейчас в 1шличестве не
скольких топи. Но объяснить ero присутст
вие u минерале земных недр могло тоАько 
одно: rде-то рядом с плутонием находится 

его неизвестный nредок. Этот трансуран 
дает при распаде пАутоний, затем- уран-

235, еще даАьше- продукты актиниевого 
ряда. Следовательно, актиний-радиевая ано
малия здесь не сАучайва. 

Вторым сигнаАом были следы от оскоА
ков деления 1шкоrо-то тяжелого ядра на 

nАастинках, соприкасавшихся с «аномаАьвы

МИ» минералами. 

Перед самой войной советские физики 
К. А. Петржак и Г. Н. ФАеров открыли са
мопроизвольный распад урана - спонтан
ное деление ядра. Может быть, зто быАи 
тоже оскоАJ<И урана? Но подсчет убеждал, 
что осi<олков этих было гораздо больше, 
чем допускала теория. Деление было свя

зано не с ураном, а с каким-то другим не

известным природным траисураном, то

же способным· к самопроизвольному рас

паду. 

Но самым интересным 01шзался третий 
сигнал. В препаратах урана, выделенных 
опять-таi<И из <саiюмалънЬIХ» минералов, 
проявАялось избыточное аАьфа-изАученне с 

энергией окоАо 4,5 мегаэлектров-вольта. 
Это хорошо было видно на спектрограм
мах, которые получили в лаборатории. В 
::>Той области альфа-спе1пра известна· была 
лишь энергетическая линия ураиа-235. И 
здесь же присутствовал Избыток энергии, 
не оправдываемый ника1шми расчетами. 

Было похоже, I<ак есАи бы на смежных 
воАна·х работали два бАизких по мощности 
передатчика. Окончательное подтвержде

ние этого открытия произошАо в лаборато

рии ГЕОХИ АН СССР, где лучший знатоi< 
альфа-спектрометрии Ю. А. Сурков, иссле
довав ирепараты В. В: Чердынцева, полу
чил точно такую же спектрограмму. 

Это быАа не просто удача - это было от
крытие. Там, где когда-то проходил Вели
кий шелковый путь, оnисанвый Марко По

ло, были найдены бесспорные свидетельст

ва существования в природе неизвестного 

трансурана. Впереди было много работы, 

но rлавпое уже свершилось. И расЧетЬI и 

nоиски - все охаза,·~.ось верным. Правда, 

94-ю I<леп<у nериодичесi<ОЙ системы уже 
завял · nлуtоний и даАеко вnеред подвинул
ся сивтез трансуранов. Но наука тем и ин

тересна, что каждое новое открытие вы

двигает новые проблемы. Во всяком сАу
чае, через двадцать пять лет посАе вачаАа 

nоисков Чердьпщев мог считать, что вышеА 

на правиАьпьrй путь. 

ИЗОТОП ИЗ БЕЗДНЫ 

В конце 1960 года в двух комнатах пер
вого этажа Геологического института АН 
СССР в Москве начаАОСI• строительство по
ва·й лаборатории. Академик П. С. ·Шатский, 

I<оторый предложил В. В. Чердынцеву орга

низовать и возглавить лабораторию абсо

;1сютноrо возраста, считал, что, помимо ра

бот в обАасти ядерной геохронологии, не 
менее интересными п перспективиыми м·:> 

rут оказаться иссАедования новых ядерных 

процессов, происходящих в земной Iюре. 

Лучшим подтверждением этому были ра
боты самого Чердынцева о миграции изо
топов. Естественно, предполаrалось, что бу
дут продолжены и работы с избыточной 

активностью «аномальных» минералов. 

К этому времеюf вакопилось достаточно 
много наб,\юдений. Так, было выяснено, что 
линия с энергией 4,65 мэв n аАьфа-спектре 
одинаково может присутство:вать и в пре

паратах урана и в препаратах тория. Сами 
по себе торий и уран разделяются доста

точно чисто. Примесью мог быть только ка

кой-то веизвестньrй элемент, которому В. В. 
Чердынцев в память о своих работах в 
Алма-Ате дал условное название «серге

ний» - «происх·::>дящий из Казахстана». 
Постепенно, шаг за Шаt'ОМ обнаружива

лись новые свойства сергеидя. Во-первых, 
установили, что это элемент с нечетным ко

личеством протонов в ядре - только т~ие 

Э;\ементы обладают сложным и тонким 

спектром энергетических линий. Во-вторых, 
было окончатеАьно выяснено, что «контур» 
энергетичесi<ОЙ ;щнии сергения зна,~итеАъ

во отличается от линии урана-235 и энер
гия ero больше. В-третьих, n отличие от 

урана, сергений не делится под воздействи
ем тепловых нейтронов, что быАо провере
но с согласия ю<адемика Г. Н. Флерова на 
установi<е в Дубне. Тогда же пришлось от
назаться от мысли, что новый трансуран 
способен I< самостоятел,ьному делению. Те 
оскоАки деления, I<оторые впервые бЬIАИ 
замечены в ААма-Ате, относиАись не к сер
гению, а I< продуктам ero распада, Однако 
насколько возможно бЫАО говорить тогда о 
сергении I<ак новом трансуране? 
Достаточно долгоживущим, чтобы сохра

ниться в природе, в те годы I<азался один 

из изотопов J<юрия- юорий-247. С такой 
возможностыо приходилось считаться. Все
сторонне кюрий изучал П. Филдс в США. 
Поэтому в основной работе, посвященной 
иовому трансурану и оnубАикованной в 
1963 году в первом номере журнала «Гео
химия», В. В. Чердынцев и В. Ф. Михайлов 
выдвинули рабочую гипотезу, что найден 

изотоп кюрия. Однако всi<оре ФиАдс сам 
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nсправиА свои измерения и показал, что 

кюрий-247 имеет период полураспада всего 

16 МИ1\ляонов лет, то есть никак не может 

находиться в природе. 

Сергений был реабилитирован в глазах 

своих · исследователей. · Однако требовалось 
ero не только оправдать, но и доказать су
ществование его в земных недрах. А как 
искать элемент, х.имичесi<Ие св-ойства кото
рого еще неизвестны? По-видимому, здесь 

следовало идти кружным путем. Актиний
радиевое отношение уже скомпрометирова

ло себя при поисках, но оставался еще плу

тоний. Как выясиилось, плутоний всегда 
присутствует в минералах, содержащих 

серrений. Следовательно, ero можно ис
пользовать в качестве своеобразного инди
катора. Расчеты тридцатилетней давности и 
иедавние работы подсказывали, что навер·· 

няка сергений. надо искать в ультраоснов .. 
пых nородах. Во-первых, вещество «верхней 
мантию>, к которому сейчас относят эти nо

роды, не может содержать nлутония, если 

там нет какого-то ero предi<а, до сих пор 
производящего nлутоний в достаточных ко
личествах. Во-в'Горых, образцы этих nород 
гараитируют чистоту иреnарата от «техио

rенного» плутония, которьпi человек не
осторожно разбросал по всей поверхности 
Земли за последние 25 лет «атомной эры». 
Так что же-бурить сверхглубокие сква

жины, чтобы добраться до пород «верхней 
мантию)? 

По счастью, сама природа позаботилась 
о нуждах ученых. Вулканы выносят на по

верхность то, что пока находится на . недо

сягаемой Дi\Я человека глубине. Чердынцев 
решил отправиться в районы молодого вул

канизма. Кавказ, Камtrатка, Курильские 
острова, Карпаты, выходы глубииных гид
ротермальных вод - отовсюду собирались 
и изучались образцы. И почти везде в 
вих присутствовали плутоний и сергений. 

Новый травеуран действительно находился 
не в земной коре, а в глубинных породах, 
причем обязательно в железистых мииера

· лах. Это как бы заново подтверждало тео
ретические предположения далеких юноше

ских лет. По своим свойствам сергений от
личался от таких ведущих радиоактивных 

изотопов, как радий, уран и калий, кото

рые, как известно, концентрируются в гра

нитных породах верхних слоев земной 
коры. 

А попутно, занимаясь миграцией изото
пов, удалось найти еще одно доказательст
во деятельности сергения в природе. 

Природвый свинец состоит из четырех 
.JJЗОТОПОВ. «ПервоздаННЫЙ» ИЗ НИХ ТОЛЫ<О 
ОДИН - свинец-204. Остальные непрерывно 
накапливаются в результате радиоактивво

го распада. Соотношение изотопов радио- · 
генного свинца, казалось бы, изменяется в 

зависимости от соотношения их предков -
двух изотопов урана и тория. На самом же 
деле это не так. Количество радиогенного 
свивца-207 значительно больше, чем это до

пускают расчеты ero предка - урава-235. 
Откуда мог появиться излишек? Ero можно 
объяснить, только допустив, что часть ура

на-235 не первозданного, а вторичного про

всхождения, и предком его, а стало быть, и 
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предком этого свинца является . серrевп;:':. 
В течение первых двух :r.ш.АлиардQв лет 
истории вашей планеты уран-235 uоступал 
из вещества «верхней мантии» в r:ораздо 
большем количестве, чем друrой п~отоп -
уран-238. Затем nоложение из~енилось: 
сергений, родоначальник «Побочноrр» ура

на-235, в значитеil:ьной степени успел уже • 
распасться. Это открытие позволило оце
нить и время полураспада сергения- око

ло 400-500 миллионов лет. 

Статьи и доклады В. В. Чердынцева вы
звали большой интерес у геохимиков. Про

Шi\О немного времени, а техасский профес
сор Дж. Адамс, радиоспектрометрист 

Р. Черри и геолог К. Ричардсов подтвердили 

существование в природе изотоnа, описан

ного В. В. Чердынцевым. В своей статье они 
ссылались на советского геохимика как на 

nервооткрывате,\я. 

Совершенно неожиданно появилось и дру
гое подтверждение этого Qткрытия. Один из 
ведущих ядерных геохимиков нашей стра
ны, профессор Э. К. Герлинг, и его учени
ки обнаружили, что урановые минералы 

содержат избыточное количество аргона. 
После ряда опытов они пришли к выводу, 
что избыточный арrон- продукт неизвест

ного природного изотопа с периодом полу

распада около 500 миллионов лет. Это дол
жен быть очень тяжелый изотоп, гораздо 
тяжелее урана, I<оторый обладает способ
н·остью делиться и образует в качестве по

бочного продукта . аргон. По-видимому, это 

был все тот же сергений. 
Чем шире развертыва.л:ись работы, тем 

больше объявлялось следов вового транс

урана. Сергений поднимался из глубин 
Земли вместе с гидротермальными водами. 

Он присутствовал в газах фумарол, со 
держался в железистых ковкрециях, под

нятых со дна Тихого океана. Стало возмож
ным определить его примерные запасы -
около одной миллиардной доли процента 

земной коры, цриблизительно в тысячу раз 
меньше, чем урана-235. 

Но оставалось неясным главное: какими 
химическими свойстваJ.m обладает новый 

· элемент? Какое место он должен занять в 
периодической системе? Когда-то В. В. Чер
дынцев надеялся, что новый трансуран зай
мет 94-ю клетку, как аналог осмия. Потом, 
с синтезом травеуранов и открытием плу

тония, казалось, эти надежды рушатся. Но 
наука развивалась, актиниды, подобно лан
тавидам, редкоземельным элементам, уме

стилисЪ в III группе таблицы, и VШ груп
па оказалась опять вакантной. Но действи
тельно ли сергений- «эка-осмий»? По 
счастью, существовал способ проверки. 
Осмий обладает способностью, резко от

лвчающей его не только от платины и ра

диоактивных элементов, по также п от всех 

тяж~1х элементов. Он дает летучiiе окис

лы. Такое же качество должно быть и у 

аналога, элемента 108-ro номера. 
Чтобы nроверить это предположевве, ми

нералы с новым травеураном кипятили в 

азотвой J{Ислоте, а пары собирали в колбе 
со щелочью. В результате полу•tа,\ся почти 

чистый ирепарат сергения, не содержащий 
примеси других радиоактивных элементов. 



Небольшие, но все же определимые коли
чества сергения таким путем были выделе

ны даже из железа Сихотэ-алиньского ме
теорита! 

Итак, сергений блистательно выдержал 

экзамен. Круг замкнулся. То, что тридцать 
пять лет назад казалось юношеской мечтой, 
стало реальностью. 

СЕРГЕНИЙ - 108-й ЭЛЕМЕНТ 

Первое сообщение о природном транс
уране - аналоге осмия и претенденте на 

108-ю клетку периодической системы 
В. В. Чердынцев сделал в сентябре 1966 rо
да на Международном симпозиуме в 
Дубне. Что сейчас известно об этом новом 
элементе? 
Черновая схема распада сергения пред

ставлена на схеме. 

В результате альфа-распада сергения об
р~зуется его продукт. Этот новый изотоп 

ЖIIвет достаточно долго и способен к са

мопроизвольному делению. Если вспомнить 

открытие Э. К. Герлинга, можно предполо
жить, что у продукта сергения преобладает 

асимметричное деление, при котором выде

ляется большое количество радиоге.нного 
аргона-40 и возникает плутоний-239. Воз
можно, однако, что не каждый атом серге

ния в своих метаморфозах проходит через 
ПJ).утоний. В некоторых препаратах перво
зданный изотоп обладает большей актив
ностью, чем плутоний. Возникает вопрос: 
имеем ли мы дело с одним изотопом вово

го трансурана, открытого В. В. Чердынце

вым, или его сергений имеет несколько 

изотопов? Тогда нет ничего иевероятного, 
что один пз изотопов сергения - потомок 

еще · более далекого трансурана, сохранив
шегося в природе, который ищут сейчас 
ученые многих стран. 

· Сергений найден, выделен, но еще не до 
конца известны его свойства. Еще ведоста
точно ясно то «генеалогическое древо», ко

торому он дает жизнь. Можно лишь ут

верждать, что некоторые альфа-излучатели 
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Схема распада сергення. 

продуктов ero распада - это уже извест

ные сейчас актиниды ... 
Открытие сергения - одно из самых ро

мантических открытий нашего времени. 

Около тридцати пяти лет было потрачено 
на его поиски. В лабораториях исследова
лись минералы. Ученые спускались в глу
бокие штольни горных выработок, иссле
дуя нейтронный поток, поднимались в стра
тосферу, заглядывали в жерла вулканов, 
рассматривали образцы дна Мирового оке

ана. Эти работы привели ко множеству 
неожиданных открытий в истории атомов 

11 земных пород. Была ли это просто уда
ча? Да и существует ли она сама по себе? 
Мне кажется, у дача похожа на камень при 
дороге: для одного - булыжник, для друго

го - ценный минерал. Это та романтика 
науки, когда человек чувствует, что где-то, 

на одной из множества дорог и тропинок, 

ждет его юношеская мечта. По везаметным 

для других приметам он выбирает свой 
путь. Его ведет даже не знание, а любопыт
ство, свойство волшебное и везамевимое, 
поистине магическая способиост~ допыты
ваться до причин и закономерностей ва
б,\юдаемых явлений. Прирожденвое любо
пытство в сочетании со способностью точ
но формулировать свои вопросы, обраща

ясь к природе ... 
Открытие В. В. Чердыицева дает пищу 

для размышлений. Последний это тра11с
уран или первый? Последний из coxpaИIJB· 
шихся «первозданных» изотопов на Зем,.\е 
и в космосе, который попадает в руки Ис
следователей, или первый, начинающий цо
вый ряд открытий в бесконечности мнкро
вселенвой? Ответ ждать недолго. Поисками 
травеуранов в природе сейчас захвачены 
многие ученые в лабораториях всех стран. 

1 Разместите в ячейках циф
ры от 1 до 12 таким обра
зом, чтобы в каждом из ше
сти рядов (по четыре ячей
ки в ряду) сумма цифр бы
ла равна 26. 

рядах, но и в шести ячей
ках внешнего кольца, а во 

внутреннем кольце, также 

состоящем из шести ячеек, 

было бы 2 Х 26 очков. 

2 

Те же цифры размести

те так, чтобы сумма 26 по
лучалась не только в шести 
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Ю. ШАПОШНИКОВ, 
старшин тренер московского бассейна «Чайка». 

У тех, кто регулярно занимается утренней и nроиззод
ственной гимнастикой, возникает естественная потреб
ность в увеличении нагрузки на организм при выnолне

нии физи,ческих уnражнен,ий. Прекрасным средством, 
позволяющим в широком диаnазоне регулировать )ТУ 

на.грузку, является гантельная гимнастика. 

При с истема·тических занят и.ях с гантмями увеличи:в а

ется сила мышц, выносливость организма, совершенст

вуется координация движений, у тучных людей 
уменьшается жировая прослойка, а у худых прибав
ляется вес за счет увеличения мускулатуры. Однако 
ощутимые резу,л·ьтаты от занятий возможны только при 

строгом собnюден,ии режима и г.ри система.тическом кон
троле за сосrоя~ием организма. 

Уrром nеред нача·nом зан.ятий nриготовьте га·нтел·и в е
сом от 1,5 до 2 кг, коврик для уnражнений лежа, спор
тивные трусы, губку и nолотенце; хорошо про.ветрите 
комнату; сделайте небольшую ра.зминку без гантелей и 
приступайте к занятиям. 

Желате·льно уnражнения 
В этом случа.е вы сможете 

выnол-нять перед зеркалом. 

лучше контроли,ровать npa-
вильность вы,nолнен,и·я движений. 

После о~кончания каждого упражнения кладите ганте
ли на коврик и делайте nаузу в 20-40 секун·д, во время 
кото·рой, про.хаживаясь по комнате, расслабляйте те 
мышцы, которые участвова·Лk в упражнении. 

1. Исходное П·Оложение - основная стойка, гантели в 
опущенных руках. На счет 1-2, nоворачивая руки ладо
нями наружу, поднять и·х через стороны вверх, смотреть 

на кисти ру,к - вдох. На счет 3-4 - вернуться в и:ход

ное положение - выдох. Повторить 8-12 раз. 

2. Исходное nоложение - основная стойка, гантели в 
опущенных •руках, ладони обраще.ны вперед. На счет 
1-2 - СО•ГН·уть руки в локтевых суста.вах до касания ган
телями плеч -вдох. На счет 3-4,- разгибая руки, 
вернуться в исходное nо.ложение - выдох. Повторюь 

10-20 раз. 

3. Исходное положение - стоя, но г и на ширине плеч, 
руки с гантелями к плечам. На счет 1 - поднять руки 
вверх - вдох. На счет 2 - опустить руки в исходное 
положение- выдох. Повторить 10-20 раз. 

4. И сходное положение - стоя, ноги шире плеч, ганте .. 
ли в опущенных руках. На счет 1 - наклон тулозища 
влево, ле,вая рукn скользит вдо.ль левой ноги вн·и·з, nра

вая рука, сгибаясь в локтевом суставе, поднимает~ я 
вверх до касания кистью подмышки- выдох. На счет 

2 - вернуться в исходное положение - вдох. На счет 
3- 4 - то же в другую сторону. Повторить 8-1 О раз, в 
каждую сторону • 
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5. Исходное положение - сто·я, ноги на ширине плеч, 
га·нтели в опущенных руках. На счет 1 - пове,рнуть ту~ 
ловище до отказа влево с одновре·менным разведением 

рук в стороны ладонями вперед- вдох. На счет 2- вер~ 
нуться в исходное положение- выдох. На счет 3-4- то 
же в другую сторону. Повторить 8-1 О раз в каждую сто~ 
рону. 

6. Исходное положение- стоя, ноги на ширине плеч, 
руки с гантелями к плечам. На С'-iет 1-2- наклон вперед 
(спина прямая)- выдох. На счет 3-4 - вернуться в исход~ 

tное положение -вдох. Повторить 8-1 О раз. 

7. Исходное п·оложение - лежа на ·спине, руки с га н
телями в стороны, ладони вверх·. На счет 1-2- поднять 
прямые руки вперед (вертикально к полу)- выдох. На счет 
3-4 -опустить руки в исходное положение - вдох. По~ 
вторить 8-12 раз. 

8. Исходное положение- сидя на полу, носками ног 
зацепиться за неподвижную опору, руки с гантелями к 

плечам . На счет 1-2, наклоняясь назад, лечь -вдох. r 
На счет 3-4 - вернуться в исходное положение- вы
дох. Повторить 10-20 раз. 

9. Исходное положение- основная стойка, гантели в 
опущенных руках. На счет 1- присесть на носках с одно
временным движением рук вперед- выдох. На счет 2-
вернуться в исходное положен ие -вдох. Повторить 
10-20 ЩIЗ, 

Закон"'ить уnражнения ходьбой в течение 2-3' минут 
с глубоким дыханием, потряхивая расслабленными рука~ 
ми. Зате·м перейти к водным процедурам с последую
щим энергичным ра.стиранием тела пол·отенцем. 

я м и 
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Андрей Тимофеевич БОЛОТОВ в своем рабочем набинете в Богородицне. 
Рисунон Павла Андреевича Болотова (1789-1790 гг.). 

ПАМЯТНИК, 

ШУМЯЩИЙ 
листв ·ои 
Семен НОВИКОВ. 
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15 июня 1757 года русские солдаты уви
дели на прусской земле дtшовииу - к у др я
вое растение, прятавшее свои плоды в зем

ле. То был картофель. 

Лишь один человек - капитан оценил 
тоrда заокеанский плод по достоинству. 

Этого офицера вскоре из Прусени перевели 
в Петербург. Там 24-летний флигелъ-адъю- ' 
таит участвует в пышных развлечениях 

придворвой знати, обедает и ужинает у 



первейших вельмож, где . во главе стола не
редко tсиднт сам царь. 
В 177.0 году появляется статья нашего 

офицера · «Примечания о · картофеле». Через · 
~ ' ' . . '\есять лет - «О ~артофеле». Три года спу- . 

стя - «Об .. употреблении карт,офеля». 

В ту пору· врачи считали картофель вред

ным для здоровья. Агрономы утверждали, 
··zто он истощает почву. Церковники, преда
вая анафеме, окрестили ero «чертовым яб
локом». Сказать . о нем доброе слово, да еще 
в печати, было весьма рискованно. 

И все-таки наш .офицер неустанно и .все 
с большей настойчивостью рекомендует со- · 
отечеств~нникам_, новый плод. В 1787 .годУ · 
он публикует о картофеле сразу девять ста

тей, в которых не только излаг~ет .собствен
вый опыт выращивания дик-овины, но дает 
практи"Ческие советы по употреблению кар-, 
тофеля. · 
Помнится, когда в годы Великой Отечест

венной войны сажали не целые клубни,, а 
лищь верхушки, мы приняли такой прием. 

за новинку. А «новинка»-то была с бородой 

длиной в 170 лет. Автор статей о картофе
ле установил, что побеги р~~впваются толь-· 
ко цз двух-трех гл~зк·ов, остальные пропа~ 

дают зря. Тогда он . и поnрQбоцал разрезать 

клубни. Вышло! . 
Энтузиаст вового растения получал в три

дцать -раз больше клубней, чем сажал (по 
весу). Это в самые (<худые» годыг 
Росспянин не просто перевял приемы нем

цев, имевших к тому времени десятилетний 
опыт возделывания заокеанского плода, но 

я усовершенствовал его. В Германии сажа

.\11 мелкий картофель. «Сему примеру сле

довал И . я .нес~олько лет, . сажая сей карто
фель,- писал наш соотечествекник.- Одна~ 
ко ныне. подозреваю, что , .сей мелкий не . та -: 
ков хорош, ·как больший и резаный, и мне

ние свое . осную на следующе~ обстоятелЬ.
стве. Сии яблоки зарождаются .не все в од
но время, но одно после другого, и первые 

вырастают крупными, а последние остаются 

малы; следовательно сии натурально не так 

хорошо вызревают, как первые. А как вся
кое семя чем совершеинее я зрелее само 

собою, тем и .лучший плод приносит, -то' 
кажется и .. о картофеле то же заключИть 
МОЖНО».' 

О картрфм.е .. он . писал .. так ~_ убеДя:rельно; 
что в конце концов добился IПирокого .рас7 
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пространения,· «чертова _ яблока». · 
И как же ·.~е .помЯнуть .. добром . сегодн~ 

нашего капитана, .коему . мы обЯзаны своим 
вторым хлебом? 
Тем более, что труды о картофеле-лишь 

малая толика ero наследства, оставленного 
нам, его потомкам. Им опубликовано более 
четырехсот научных работ. Всего же этот 

человек, переживiПий восемь царствова

ний - от императрицы Анны до императора 
Николая 1,- написал 350 томов опублико
ванных и неопубликованных сочинений. 
Речь идет об Андрее Тимофеевиче Боло

тове. 

Итак, молодой столичный офицер. Весе
лая придворная жизнь. Блестящее будущее. 
Kat< же были изумлены высокопоставлен
ные воеиные и чиновники, когда флигель
ад'Ьютавт вдруг стал обивать пороги с 

просьбою об отставке «В свою деревупm:у 
на свое пропитание»! На оросителя смотре-
1\И, как на блаженного. Но он твердо стоял 
на своем и в конце концов ,/\Обился от
ставки. 

Тотчас же по получении документа, не 
мешкая ни одного дня, Болотов покидает 
столицу и едет на лошадях под . Тулу, в 
свою деревеньку Дворявиновку. 
Что ждало его там - богатые родители? 

Роскошное, беззаботное житье? 
Деревенька состо5\ла всего-то из трех дво

ров. Вокруг были рассыпаны обнищавшие 
мелкие поместья, в которых доживали свой 

век одни лишь· стари!<и (молодые помещики 
находились на военной службе). И никого 

из близких: отца и матери уже не было в 
живых. 

Тихим сентябрьским вечером увидел Бо
лотов свой ·старый дом. Он вовсе врос в 
землю. Деревянную крышу подернул густой 
мох. В развалпвшейся печной трубе· - га
лочье гнездо. Обошел усадьбу. Запомнив
шиеся с детства пруды высохли. Одичав

IПИЙ сад зарос · осиноЙ" и березой. 
Темнело. Пора_ было подумать о ночлеге. 

Вошел, · нагнувшись, в дом. Сыро. Пахнет 
rнильiQ. Отовсюду дует. Шмыгают крысы. 

Дом в Дворяннновне. 
Рнсунок А . Т . Болотова. 
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М~бели никакой. Посуды тоже. Топить не
чем. 

Как это было оепохоже на столичную 

жизнь, да и на такое звучное название «ПО· 

местья>> - Дворяниново! Но все-тахn сбы
лось заветное: он стоял на пригорке и ви

дел синие воды Синьrп ... 
Да, заветное. Пото.му что все эти rоды, ку

да бы ни забросила ero судьба, всюду пе
ред глазами стояла земля, на которой ро· 
дuлся, которую вычуивал босыми ногами и 
которую люди во все времена ласково на

зывают «кормилицей». Не выходили из го
ловы взгорки, любимые деревья, речка 
Синьга. А nуще всего одуряющий запах 
влажных, распаханных полей, загадочных в 
своей молчаливости и словно бы ждущих 
чеrо-то именно от пего, Болотова. 
Молодой хозяин рьяно принялся за дело. 

Упадок, запустение только прибавляли си
лы. Староманерный даже по тому времени 
дом менялея на г лазах, молодел, веселел. 

Андрей обил темные, закоnченные временем· 
стены домоткаными холстами lt разрисовал 
их под обои. Прорубил новые окна. СложиА 
nечи, J<оторые тоже разрисовал. 

Вставал вместе с солнцем. Еда своя, до
машняя. Гречневая каша. Вместо чая на

вар из травы -буковицы с медом . Ничего по
купноrо. 

И каждый миг ощущение радости: «Вот и 
сбылось. Вот и славно! Стану-ка на землю 
да поведу все по-новому>>. 

11~ 

Андрей Тимофеевич Болотов был талантли
вым конструктором. Им созданы схемы усо
вершенствованных машин для молотьбы 
хлеба. Это конные nовозки на чугунных 
колесах или деревянных, окованных желе
зом (25, 26, 27, 28, 29) . В нижней части гра
вюры Болотова показаны три машины, с 
помощью которых удалялись nни. В цент
ре рисунка (с л е в а) раздвижная кровать 

для рожениц . 

По-новому ... Вот уж что не было модным 
в ту пору! Земледелие велось стародавним 

способом. Уповали больше на бога да свя
то чтили дедовские приемы. Помещики во
обще считалiJ недостойным заниматься хо
зяйством и передоверяли все дела управ

ляющим. 

Болотов ое расставался с книгами, кото

рые привез во множестве. Видел, nонимал: 
естественвые науки ушли далеко вперед от 

практики сельского хозяйства. Не только в 
Росспи - в Европе тоже. 
И пошли каждодневные записи. Дневни

ки. Подробно записьmамtсь наблюдения за 
посевами, за погодой. Обязательные, как 
уr.tывавие, как еда. 

В тетрадь заносились и выводы от наблю
дений и размышления, а также « ... все нуж
ные исnравления старых вещей и все зате
ваемые вновь заведения в предприятия» то

же вносилвсь в тетрадь. 

Минуло лето. Небо опуствлось, стало по
хоже на серые холсты, которыми обивал 
стены. Пошли осенние дожди. В поле не 
выйдешь. В сад тоже. Глухомань. Воют 
ВОЛJ<В. 

И полвое одииочество. Не с кем словом 
перекttнуться. «И я не знаю, что б со мною 
было, если б не помогла мне в сем случае 

охота моя к книгам и литературе? Тут-то 
оказали княпt и науки мои первую и на

иважнейшую мне услугу, превратив скоро 
и самое скучнейшее осеннее время в паи
приятнейшее и усладив так мою уединен 

ную жизнь, что я не только не чувствовал 

ни малейшей скуки н тягости, с уединением 

сопряженной, но, напротив, был еще так 
весел, что и не видел, как протекало дни и 

длинвые вечера»,- пишет Болотов. 
Впрочем, и вечеров оказалось мало. Боло

тов оросиживал за книгами до nолуночи со 

свечкою. 

Вскоре Болотову попали в руки «Труды 
Вольного экономического общества >> , ведав
но основанного. В них были опубликованы 
65 «экономических воп-росов>> , охватываю
щих широкий круг проблем земледелия. У 
Болотова к тому времени накопилось изряд

но записей, и он тут же послал издателям 

подробные ответы, которые были немедлен 
но напечатаны. 

Теперь было с кем делиться находками и 
размышлениями.. Корреспонденции нового 
автора, опережавпmе агрономическую нау

ку Европы, вызывали живой интерес, ста
вовились практическиr.ш пособия~ш для 
х<ультурных земледельцев . 

Особенную популярность приобрело сочи 
ненJJе «Наказ для управителя)) , за которое 

Общество присудило автору Большую золо
тую медаль. 

Через год новое сочиненнс - <<0 разделе-
ВIПI полей>> 11 новая медал.ь. 



А. Т. Болотов усовершенствовал оrороднь'1е 
и садовые инструменты. На рисунке: , раз
лич..ные мотыги (оrребальни); серп для сре
зания · верхушек хмеля; новшик из · бере
сты для снятия плодов; совок для пересад-
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ни растении вместе с корнями; тупо~-1 нож 
для окулировки и прививок; щетка для 

удаления моха с плодовых деревьев; носил

ки, трамбовка и конный каток, которым 
укатывали яровые хлеба после посева. 

Полтора века спустя nрофессор В. В. Свя
тославекий в своей «Истории экономиче
ских идей в России», вышедшей в Петрогра
де в 1923 году, напишет: «Замечательную 
статью Болотова «О разделении полей», где 
он восстает nротив рутинного трехполья и 

рекомендует ... семипольную систему сево

оборота, можно считать первым русским 

оригинальньщ исследованием в области 
сельскохозяйственной экономики». 

Разумеется, новые nриемы были прежде 
всего испытаны и применекы в Дворянино
ве. За два-три года захудалое имение пре
вратилось в цветущее хозяйство. Пашня и 

сад стали приносить nорядочные доходы. 

Появился новый дом в 23 окна. Улучши
лись условия для научных тру до в. 

Болотову, как образцовому хозяину, nо
ручают управление двумя имnераторскими 

волостями. Новые земли, новые опыты, но
вые открытия . 

~атерналов стало накаnливаться столько, 
что ~<Труды Общества» уже не в состоякии 
кх переварить. Тогда Болотов начал выпу
скать свой журнал «Сельский житель». 
Журналом заинтересовался Н. И. Нови

ков - издатель «~осковских ведомостей>> . 
Он предложил Болотову превратить его 
журнал в приложевне к своей газете. Де
сять лет- с 1780 по 1790 год- регулярно 
выходил болотовекий журнал под новым 

названием «Экономический магазин», в ко
тором один человек был и автором 11 редак

тором одновременно - случай в истории 

беспрецедентный. 
Десятилетний тру д был окончен 15 октяб

ря 1789 года. В тот день Болотов записал в 
дневнике: «Та мысл·ь меня утешала, что каi< 

не было до меня, таi< едва ли и после меня 

б у дет другой человек, который бы один и 

без всякой посторонней помощи мог целых 
десять лет сряду издавать журнал такой 
огромности и изготовлять материи в каж

дую I:JедеАю на два листа печатных, и с та

кою исправностью, что никогда не быАо ни 

малейшей остановi<И». 
Тут маАо одной работоспособности. Надо 

иметь за душой колоссальные знания, опыт 

и еще талант, nричем Андрею Тимофеевичу 

приходилось тратить на это досуг, потому 

что основным-то занятием оставалось управ-

ление большими волостями. • 
В 1794 году Болотова избирают почетным 

членом Королевско-Саi<сонского Лейпциг
ского экономического общества, наградив

шего русского ученого медалью и дипло

мом. Андрей Тимофеевич избирается также 

почетным членом Московского общества 
сельс1юrо хозяйства . Членом же Вольного 
экономического общества ои состоял почти 

с самого его основания. 

Тогда, в конце XVIII века, западные уче
ные считали, что растения образопались из 
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воды и единственная их пища -вода, а зем

ля- лишь сосуд, в котором содержится 

влаrа. И еще, если • угодно, средство для 

поддержания растения в вертикалыюм по

ложении. 

Вопрос этот волновал всех. Еще бы! В 
нем - ключ плодородия полей! 
В 1800 году Берлинская Аt<адемия наук 

объявила 1юнкурс на тему «Об источниках 
питательных веществ для растений» . Пре
мии был удостоен ученый Шрадер, доказы
вавший, что «растения создают содержа

щиеся в них зольные вещества nутем жиз

ненного их процесса только из воды». 

Болотов вступнл в спор. В статьях, опуб
лю<овавных в «Трудах Экономического об
щества», он резонно спрашивал: «Если ра
стение nитается только водой, то почему же 
разные поля приносят разные урожаи, хо

тя... вода того места повсюду была одина
кового состояния?» 
И еще: если вода - пища, то чем больше 

ее, тем лучше. Однако в низинах, где всего 
больше воды, урожаи каi\ раз самые худые. 
Болотов, напротив, советует на таких полях 

делать отводы д.ля воды, nредохрапять nаш

ню от размыва, от эрозии. 

Растение состоит «наиболее из вещей, 
принадлежащих I< царству мивералов»,

писал Болотов. Отсюда он делал вывод: для 
построения своего тела им надобна мине

ральная пища. Вывод, подтвержденный сов
ременной пауi<ОЙ. 
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Титульный лнст сочинения А. Т. Болотова 
t<Нзображення н описание разных пород 

яблок н груw». 

Летом 1776 года, в разгар англо-амерiшан
ской войны, повар Д)j<еймс Бейли, тайный 
агент и преданньп1 слуга бритавекой коро

ны, приготовил для главнокомандующего 

амерitканскими войсками Джорджа Вашкш

тона смертельно-ядовитое б,,юдо. 

«Генерал Ваmявrтов,- писал сам отрави
тель в письме, адресованном командующему 

английскими войсками, в то время подсту
павшими к Нью-Йорку,- имеет привычку 
обедать в одиночестве, отчасти блаrодаря 
замкнутому характеру, а отчасти вследствие 

больных зубов. Более того, вот уже ве
СRолько дней, как он болен сильным на

с~юрком и жалуется на nотерю вкуса. Поль

зуясь этим обстоятельством, я положил в 

жаркое, предназначенвое для генерала, не

СRолько красных мясистых плодов одного 

ядовитого растения, родственного нашей 

белладонне. Сегодня вечером это блюдо бу
дет подано Вашингтону tra ужин». 
Другое письмо повара: «Дело сделано! Че

рез несколько часов генерала не будет в 

живых - он умрет на руках своего денщи

ка. Я исполнил свой долг и теперь могу за
кончить последние дела. Я не хочу ждать 

неминуемого и жестокого отмщения от ру

ки подлых измев:ников и намерен сам ли· 

шить себя жизни. Способ, который я из
брал для этого, более всего соответствует 
моей профессни, ибо острый кухонный 
нож, которым я хорошо владею, б у дет для 
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меня л учmим ору днем, нежели веревка или 

яд ... » 
Кухонный нож не подвеА повара. Бейли 

скончался. А Вашингтон... прожил еще 23 
года! 

Дело в том, что смертельно-ядовитый 
краевый мясистый плод был.. . обьшвовен
вым помидором! Теперь это кажется веве

роятвым. Но помидоры счнтались в Амери
ке, на своей родине, смертельно-ядовитыми 
еще долго - вплоть до 1825 года. 
Американцы могли бы поковчить с роко

вым своим заблуждением на сорок с лиш

ним лет раньше. Стоило только прочитать 

в XIX части «Эковоi\mческого магазина» за 
1784 год статью Болотова «0 любовных яб· 
лочках» (от французского pomme d'аmоuг
любовное яблоко). 

Растения эти разводились в России лишь 
некоторыми любителями в декоративных 

целях. Болотов же возвел их в ранг продо
вольственных культур. Черным по белому 

было написано в «Экономическом магази
не>>: любовное яблоко не ядовито, его мож
но употреблять в пищу, к своеобразному 
же вкусу и запаху легко привыкнуть. 

Растения привлекали веобычной красотой, 
почему и разводились на клумбах и в цвет

никах. Цветы у них « ... висящие на малень
ких стебельках •. - замечалос1. в статье,-. 

ЖеАтенькие и составленные из одноrо f>!a· 
ленького остроконечного листочка наподо

бие звездочки, после которого цветка выра
стают плоды, имеющие вид круглых, ГАад

ких и очень красивых яблочек, которые 

цветом на большую часть бывают красные, 

масно (будто.- С. Н.) как сургучвые или 

паче сердоликовые, а иногда и желтоватого 

и кофейвоrо колера, которые яблочки и 
придают всему произрастевию сему красу>>. 

Болотов разработал свои nриемы выра
щивания «ядовитого» плода, который в 

обычных условиях не вызревал в Централь
вой России. Семева он высевал еще в мар
те в цветочных горшках. Весной, после за

морозков, ростки высаживались в открытый 

грунт. 

Впервые прнмененные Болотовым пасын
кование (удаление боковых побегов) и до

зревание веспелых плодов в помещении 

широко приме11яются и в ваши дни. 

Для Болотова земля была живым организ
мом и, как всякий организм, нуждающийся 

в поправке своего здоровья, требоваЛа не 

только пищи, но и лекарств. Чтобы умень

шить излишнюю квслотоость, он применял 

мергель. 

Помещики стремились расширять распаш
ку. Болотов видел друтой путь - повьппать 
урожаи на старопахотных землях. И сейчас, 

когда мы располагаем десятками миллионов 

тонн минеральвьiХ удобрений, пришло вре

мя осуществить болотовскую идею - сни

мать высокие урожаи на старопахотньiХ 

землях вечерпоземвой зоны, не знающей ни 
суховеев, ни засухи, ни черных бурь. 

Проводя каждодневные метеорологиче
ские набмодевня, он видел, что nогода ни

как не совпадает с престольными праздни

ками. БоJЮтов высмеивал тех земледельцев, 
которые приурочивалн полевые работы к 

религиозным праздвикам. 



1. , ... • • ' 

Другое дело - народные приметы. Калев-

дарь ~рироды не обманет, не подведет. Ра
стения, насекомые, птицы тоньше чувству

Ют природу, нежели человек. Понаблtода
ешь за их поведением и наверняка заранее 

' ~ • f ... 
скажешь, какая будет погода. И Андреи 
Тимофеевич подтверждает, например, при· 
ме;t-х_ крестьян сеять ячмень, когда расцве
тает ·калина. Это не слепая вера в приметы, 

1 б • 
а подтверждение олотовскои мысли о 

всеобщей взаимосвязаннос:ги в природе. 

Как ни трудно вырастить хлеб-это лишь 
полДела. Другая половина - «прятанье», 

' . . 
уборка. Аидрей Тимофеевич шаг за шагом 
прослеЖивает все процессы жатвы и сбере
жения зерна, советует убирать 11е все под
ряд, 'спелое и недозревшее, а выборочно, 
максимально использQвать ночное время. 

Он' ска·зал свое слово и о парах, и о лу-. . 
гах, и о сверхраннем севе, и о многих дру-

гих насущных проблемах, вокруг 'которых 
возникают порой сегодня горячие споры. 
Много лет занимаясь садами, Болотов 

первым высКазал идею гибридизационно-се
лекциоиного метода, Андрей Тимофеевич 
вывел свои сорта яблок. Болотовекая систе
ма сортов яблок и груш, в которой был опи
сан 661. сорт, появившаяся в то время, ко
гда нИчего подобногр еще не существовало 
вооqще, не пQтеряла значения и в наши 

• 
дни. ' .. 
Б~лотов разработал приемы лесоразведе-

·' 1 ния. Он первым посеял клевер. 
И сейчас зачитываешься его оригиналь

нейшими работами по овощеводству, пру до-
водству, по ботанике, зоологии, анатомии, 

фИзИологии. Он писал также по проблемам 
фило~офии, экономики, педагогики, матема
тик~, медицины, химии, физики. 
Болотов интересен и как писатель, публи

цист .. и литературный критик. Им написана 
четырехтомная повесть о своем времени и 

о себе, сделаны художественные переводы 
с немецкого. Александр Блок, считавший 
Аидрея Тимофеевича представителем луч
шей части русской интеллигенции, в своем 
исследовании «Болотов и Новиков» называ
ет его «наиболее плодовитым русским пи
сателем». 

Немало надо пряложить труда, чтобы пе
рестроить на совершенно новых началах 

свое хозяйство, а потом целые волости. И не 
дай 'бог допустить в чем промашку: волость
то императорская, могут и в кандалы зако

вать. И не год, не два прослужил в воло
стях Андрей Тимофеевич - восемнадцать 
лет. Да и после службы, вернувшись до
мой, хозяйство не от-пусi<ало от себя. 
Как же при такой занятости удалось Бо

лотову написать свои 350 томов? 
: .. Четвертый час утра. Андрей Тимофее

вич уже за письменным столом. Открывает 

свою «Книжку метеорологических замеча
ний». Ка1<0е небо при восходе солнца? 
Сколько градусов? СИльный ли ветер~ Что 
показывает барометр? (Пьтом эти каждо
дневные наблюдения, длившиеся беспре
рывно пятьдесят два года, будут ·отправле

ны в Академmо наук.) · 
На столе появi\яется другая книга -

«Журнал вседневных занятИй». ·Сюда запи
сываются наблюдения минувшего дня ·за по-

-· 
Яблоко сорта «андреевиа», выведенного 
д. т. Болотовым. С анварели д. Т. Болотова. 

левыми опытами. До завтрака надо успеть 
обо J"vшогом еще подумать, сравнить, сопо

ставить, записать ... 
А за чаем можно и газеты просмотреть. 

Чай - любимый напиток. И квас. 
День проходит на полях, в огороде, в са

ду. Еще скотный двор, пруды, леса ... 
И где бы .1щ был, как бы далеко ни заби

рался, ровно в девять - ужин. И тотчас же 
спа1ь. Так каждое утро, каждый день, каж
дый вечер. 
Бывали, правда, редкие исключения. 

Справляли, например, свадьбу внучки Алек
сандры. Веселье перекину лось за полночь. 

Молодые люди, вконец запаренные, приело

нилась к стенке, тяжело дышат, вытирают 

пот большими платками. А Андрей Тимофе
евич уж всех переплясал, всех умаял, и все 

ему мало, пляшет и пляшет без устали. В 
том году ему исполнилось 83. 
Бегут годы. Болотову пошел десятый де

сяток. Сдал левый глаз. Поберечь бы остав
шийся, натруженный. Какое там! Столько 
еще не оформленных, не написанных ста

тей. Писать, писатвl Ибо единственной 
целью жизни, всех тру до в - «усердное же

лание видеть хлебопашество в любезном 
на~ем отечестве скорее в лучшее состояние 

приведенв:ым». 

Не выдержал и второй глаз. Неумолимое 
время вслед за зрением отняло слух. Но и 
это не мешает Андрею Тимофеевичу дикто
вать дни и ночи напролет. 

В постель он лег за два дня до смерти. 
Умер спокойно на руках сына в своей ра-

11S 



бочей комнате, в 1833 rоду, прожив 
95 лет. 
Военный аnтекарь Антуан Пармавтье, на

ходясь в Германии в плену, отведал карто
фель. В 1787 rоду, возвратившись домой во 
Францию, аптекарь добился от короля воо
руженного отряда солдат для охраны поля, 

на котором посадил новинку. Земледельцы 

насторожилисъ: видно, что-то очень ценное 

посадил ·этот Пармантье, раз поле охраня

ет стража в парадной форме! И ночью, ко

гда охрана снпмалась, соседи потихоньку 

выкаnывали картофель и, воровски огляды
ваясь, сажали ero на своих огородах. А хит
рый аптекарь только того и добiJВаАсяl 
Произошло это толы<о через 17 лет после 

того, как БоАотов nачаА расnространять кар
тофель в Россин, в том году (помните?), rю
гда ваш соотечественник оnублmюв~А сра
зу девять статей об этой культуре. 
Благодарвые франдузы воздвиrли Пар

мантье два памятника: один nод Парижем, 

<<~·Т О 

<< Н Е 

В И Д И М!» 

ч т о 

СТРАННОЕ!» 

Под таким заголовком 
(см. <<Наука И ЖИЗНЬI> N 2 5 
и N 2 8, 1969 г.) были поме
щены заметки, в которых 
читатели познакомились с 
некоторыми забавными ил
люзиями, возникающими 

при рассматривании изо

браженин объемных пред· 
метов на плоскости, если 

эти предметы нарисованы 
специально с ошибками. 

Вот еще несколько nри
мер'ов <•нелепостеЙ•>, приду
манных читателями журна

ла . инженером-строителем 

С. Е'rарсковым из Новоси 
бирска (рис. 2, 3, 4) и пре
nодавателем математики из 

Рязани Г. Мишиным (рис. 
1 , 5). 

Рис. 3. 

на том месте, rде был посажен картофель, 
второй-на родине аптекаря, в городе Мон
дпдье. «Благодетелю человечества» - высе

чено на этом памятнике. На другой ero сто
роне начертаны слова, сказанные аnтекарю 

Пармантье Людовиком XVI: «Поверьте мне, 
настанет время, когда Франция поблагода
рит Вас за то, что Вы дали хлеб гол.одаю

щему человечеству». 

Болотову памятник не поставлен. И все 
равно он есть. 

Слышите, ка.к шелестит зеленая листва, 
прославляя человека, обогнавшего два сто 
летия? И надпись есть, начертанная са

мим Болотовым. Вот она: «ЛуtiШею на
градою за весь подъятый толь великий 
труд быАо для меня собственное созна

ние, что я трудился не в пустом, а в полез

ном и таком деле, которое 11екогда не 

только сынам вашим и внукам, но и ира

внукам и дальнейшим потомкам обратится 
в пользу». 

Рис . 2. 

Рис. 1. 

Рис. 4. 

Рис. 5. 

Предметы, изображенные 
на рисунках 2, 3 и 4, вроде 
бы можно соорудить - вы
пилить, выстрогать, сколо

тить, склеить. Качели 
(рис. 1) тоже кажутся ре
альностью. Не сразу разбе
решься и в том, что же не· 

правильного в рис. 5. Одна
ко закройте nравую часть 
рисунка. Вы увидите устуn, 
на который взбирается по 
nестнице человек. Заиройте 
левую часть рисунка - бу-

Ает нанава, через которую 

nерекинута ле·стница, а че

ловечек сидит и ножки све-

сил. Но одновременно не 
может быть одно и то же и 

уступом и канавой. 
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• l••••~~•••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
: Ху н {rп_ка м ( : 
: на очень больших - два- В ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ : 
: три. Когда купцы доби- ЮБИЛЕЙ : 
: рались до места назна~ : 
: чения, они продавали «Со введения в России : : коллЕКЦИЯ свой груз, каркас судна парсходов минуАо уже : 
: и солому, а обшивку (ко- двадцать лет,- писала n : 
: жи) r·рузили и а ослов и сентябре 1835 года «Ком· : 
: отпра>IJлялись в обрат- мерческал газета».- В : : .н Е п т у н А, ный путь. Так•им обра- продолжение сего вре- : 
: зом, в Армении еще в мепи с парсходами слу- :: 
: далеком прошлом созда- чалис ь во всех странах : 
: ли тип разборного суд· Европы, и особенно в : 
: и л и на, у котороrо обшивка Америке, большие не- : 
: СОБРАНИЕ ФАКТОВ была Приспособлена для счастья, но в России ни- : 
: многократного использо- чего nодобного не было , : 
: У ДИВИТЕЛЬНЬIХ, вания. а ныне уже существуют : 
а ЛЮБОПЫТНЫХ, НО 52 парохода. Сверх того, • 
: ДОСТОВЕРНЫХ ПОЧЕМУ весьма примечатеАьно, : 
D D 
: ИЗ БИОГРАФИИ ЕГО НЕ СТРОИЛИСЪ что на Неве введен па- : 
: ВЕЛИЧЕСТВА МОСТЫ роход прежде , чем на : 
: • КОРАБЛЯ Теизе, и что самое зна- : 
а Много сил. трати,\ чительнейшее улучшение • ! Петр I, чтобы nривить в устройстое, употребле- : 
: своим подданным AIO· ние двух паровых машин : 
: С. ЛННКО. бовь к морскому делу, на судне, было срделано : 
• заставить их строить су- nрежде всего в оссии, • 
: Публикуемые ниже ма- да . Понимая, что одни- в 1816 году .. . » : 
• ленькие новеллы взяты • 
: из одноименной книги ми указами этого не до- : 
: ленинградского журна- биться, он принял хит- НЕФТЕПАРОХОД : 
: листа Семена Линко (го- рое решение: не стро- ВАЙСА : 
11 товится к печати в и зда- Н • 
• тельстве ДОСААФ). В кни- итъ через еву мостов . Название это звучит • 
: ге << Коллекция Нептуна•> А так как новая стали- : 
• более 200 новелл, расска- ца - Петербург - вся неnривычно, ибо нефте- ' • 
: зывающих о знамена- изре а и и парсходов не существу- • 
• тельных и наиболее ин- з на рекам ' то ж - ет. Но около восьмидеся- : 
• тересных событиях Из · тел.и ее пеневоле вынуж- • 
: истории судостроения с дены были приниматься ти Ает назад такое судно : 
J;J древнеи-ших времен до построила в Цюрихе • n за строительство лодок и • 
: начала нашего века. более круnных судов фирма Эшера Вайса. Это : 
= быА баркас .с паровым • • для перевозки грузов. • 
: СТРОИЛИСЪ 4 июля 1710 года двигателем, в котором : 

•• Петр 1 по.велел вместо воды применя- : 
11 

В АРМЕНИИ О·дному Аасъ нефть. Конструкте- • 
11 из своих интейiдантов • 
• Древнегреческий фи- с о р т «чтобы всех ры решиАи испоАъзоватъ • 
: М т е ъ, нефть, так как она испа- : 
: лософ Геродот, описы- чинов люди, которые в ряется быстрее воды и, : 
: nая судоходутво по Ев- Петербурге обретаются, следовательно, потребу- : 
: фрату, сообщил АЮбо- во время ветра ездили ется меньше горючего. : 
: пытные сведения. Ока- Невою рекою на судах По nодсчетам инжене- : 
: зывается, суда, nредназ- парусами» . ров, их судно должно : 
8 начаnшиеся дАЯ пАаnа- Позже, н 1718 году, было стать самым эко- • • в б 11 

• ния в авилон, строи- для еще ольшего подня- • 
• А б н:омичным, но оно не • 
• лись в рмении. тия интереса к кора ель- а 

оправдало надежд судо- • 
: Геродот nодробно опи- ному и морскому делу, строителей. Нефть в дви- • 
•. саА устройство apмm-r- Петр роздал разным ли- : 

гателях удалось исполь- 11 11
8 

ских судов . Как и у цам «безденежно в веч- • 
зевать, но уже не в па- • 

: древних россов, суда эти вое и потомственное ровых, а 8 двигателях : 
•. обшивались кожей. · Нос вАадение» 141 судно со • 
11 

внутреннего сгорания. 11 
11 

и корма никакого отли- всеми принадлежностя- • 
: чия не имеАи. Суда бы- ми. При этом ставилось : 
: АИ оваАЪНОЙ формы, бес- одно условие: владеАЪДЫ коr ДА РОДИЛСЯ : 
: nаАубными. На дно их сами должны были их ИСКУССТВЕННЫЙ : 
: набрасываАась сол.ома, а чинить и по износу стро- ХОЛОДИЛЬНИК : 
: затем укАадывались гру- ить новые, еще большие , : 
: зы. УправляАи такой но уже за свой счет. БоАее восьмидесяти : 
: лодкой два человека с Во все свое царствова- лет назад, в 1887 году, : 
: шестами в руках, один ние Петр 1 так и I;re раз- на морской международ- : 
: стоял на nocy, другой - решил построить ни од- ной выставке в Гавре де- : 
: на корме . На каждом из ного моста через судо- монстриревались два ти- : 
: судов, кроме rру~ш и лю- ходные реки Петербур- па холодилъникQIВ для : 
: дей, помещался осел., а га . судов. Вот как описывал : 
• • ~ . . 
~·····················································································~ 
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• 11':7' "' '. .. ··: .. '· : 
• ления параходов переде- • 
: лок никаких не nотребу- · ··.: · : 
: ется, каковое может ~ : 
: быть произведено на во- ~ : 
: де, так как оно состоит ~ . : 
: из внешних приспособ- с: ~ : 
: лени.й, недороrих срав- •:t ~ : 

: НИТеЛЬНО СО СТОИМОСТрЮ ~ ~ : 

: судов, под ватерлинией u : 

: и на палубе)). ~ : 
: Траилин полагал, что ~ : 
: ему нужно на экспери- : 
: менты 3- 4 тысячи руб- : 
: лей, и искал чело.века, : 
: готового nл.ожи:rь в это : 
: дело средства. Получил лось с помощью еще nд- Однако чтобы не : 
: ли о.н от кого-нибудь ной машины мощностыо только дрейфовать, но и : 
: поддержку и удалось ли в 550 лошадиных сил, продвигаться во льдах n : 
: ему произвести опы- которая вращала винт. нужном . направлении, : 
: ты, nока устаноnить не Построенное Базеном этого недостаточно. Пер- • 

•• • • удалось. Бессnорно лишь судно развивало ско- вая попытка приспосо- • 
: одно: еще в конце XIX рость 20 узлов, то есть бить судно для плава- : 
: века в России была вы- ничуть не большую, чем ния во льдах, создать : 
• б б • • сказана идея создания имели в те годы о ыч - ледокол, ыла сделана • 
: CY.I\Ha на подводных ные океанские парохо- в 1864 году в Петер- : 
: крыльях. ды. Однако изобретателя бурте . : 
: это не смутило. Он за- М. О. Бритнев, владе- : 

, : КАТЯЩИЙСЯ явил, что идея использо- лец нескольких пара- : 
: ПАРОХОД БАЗЕНА вания дискообразных К?- ходов. решил приспо- : 
: лес для уменьшения со- собить их для беспере- : 

• ·: Да, было и такое суд- противления воды o-r-- бойнога сообщения с • 
: но - не nлывущее, а нюдь не ошибочна. Про- Кронштадтом в зимний : 
: именно катящееся по во- сто колеса следует де- период. Для этого он пе- • 
: де. Его построил Эрнст лать еще большего раз- ределал корпус одного : 

· : Базен. 7 августа 1896 го- мера. Базен утверждал, из судов таким образом, : 
: да он исnытаА это нео- что если увеличить их чтобы нос повисал надо • 
: бычное сооружение на до 22 метров в диаметре, льдом. Это позволило : 
:: реке Сене вблиза Пари- то скорость его судна параходу при движении : 
.: жа. возрастет до 32 узлов. как бы влезать на лед и : 
·: Катящийся nараход За экспериментами Ба- ломать его своей тя- : 
• Базена состоял из сталь- зена с интересом следил жестью . Эксперимент : 
: ной рамы, которая кре- русский' механик В. И. оказаАся успешным, и : 
·: пилась к осям огромных Калашников. Однако nекаре об изобретении : 
: пустотелых дисков-ко- уже nосле опубликова- Бритнева заговорила пе- : 
: лес. Каждое из них име- ния результатов nервых чать за рубежом. : 

.: ло в диаметре 10 метров, опытов Базена Калашни- Зимой 1871 года в Гер- : 
·• а толщину у оси 3 мет- ков пришел к правиль- мании замерзАа река : 
• • : ра. Всего колес бы,\О ному выводу, что иде-я Эльба, важная транс- • 

·: шесть. Пары колес nри- этого изобретателя оши- nортная артерия Гамбур- : 
·• водились в движение с бочна. га. И тогда немецкие па- : 
• • ·: помощью паравой маши- роходчики решиАИ поза- • 
• ны мощностыо в 50 ло- ОТКРЫТИЕ КУПЦА имствовать опыт русско- : 
• • : шадиных сил. Однако БРИТНЕВА го купца-судовладельца. • 
: колеса были предназна- Срочно был командира- : 
·: чены отнюдь не для дви- Первое судно, специ - ваи инженер, который : 
·: жения судна. По идее ально предназначенное nетупил с Бритневым в : 
: изобретателя они дол- для плавания во Льдах, переговоры и за 300 руб- : 
·• жны были за с •rет вра- называАось «Фрам» лей nриобрел че-ртежи : 
• • • щения разрезать воду и («Вперед»). Оно было по- первого из переделанных • 
.! сокращать этим conpo- строено в 1893 году по купцом дараходов «Пай- : 
·• тивление, а следователь- замыслу полярного ис - лот)). На основе этих чер- : 
! но, способствовать уве- сле-дователя норвежца тежей в Гамбурге вскоре : 
: Аичеиию скорости. Коле- Фритьофа Нансена. было построено судно. : 
: са одновременно служи- «Фрам» выдерживал кото.рому дали название • 
: ли nоплавками, которые плавание во льдах: бла- «Eisbrec!1er-1)). С тех пор : 
: держали раму и все со- rодаря тому, что борта форма ле-докольного но- : 
• оруженвое на ней над судна быАИ выпуклыми. са, изобретенная рус- : • • С водой. При сдавливании оно вы- ским nароходчиком, ут- • 
: Вперед судно двига- жималось на лед. вердилась во всем мире. : 
t · : 
-~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s' 
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8 ПСИХОЛОГИЧЕСК Ий ПРАКТИКУМ 

Тренировка геометрического воображения 
и ум е н и я м ы с лить логическ и 

rERCATPHOD~ ПЕВТАМНПО И ~Р. 

Редакция продолжает по- Задача 143. Из 35 элемен-
лучать пи.сьма с решениями тов гекеамина можно ело-

задач пентамино, гексатрио- жить 5 оди•наксвых фигур, 

на и пр., а также но~ые за- содержащих по 7 элемен-
' дачи, составленные читате- тов каждая. 

лями. 
В журнале «Наука и 

жизнь» N2 6, 1968 г ., была 
дана задача N2 119, в кото
рой требо.ваJJось из целого 
ку·ска . фанеры, имеющего 

форму параллелогра.мма, 

вырезать ножовкой (не по
ворачивая пилы) все 12 
элементов гексатриона так, 

ЧТОбЫ ОСТаЛ•ОСЬ ВОЗМОЖНО 
меньше отходов. 

До сих пор наиJJучшим 
счита,лось решение, при

сланное из Хабаровска инж. 
Г. Чичаевым и его супругой 
(«Наук а и жизнь» N2 11, 
1968 г. ),- на nоле паралле
ло г.ра.мма, состоящего из 84 
треугольников, с соблюде
нием условий задачи разме

щены все элементы гекса

тр иона. «Ли·шних», таким об
разом, оста·ва.лось 12 тре
угольни-ков. 

В августе прошлого года 
мы гюлучили письмо от Та
тьяны Троицкой, молодого 
слесар я из n. Перово, Ле
нинградской области. (Кста
ти, Таня, сообщите, пожа
луйста, Ваш точный почто
вый адрес.) 
Она прислала два вариа.н

та наибо.лее рационального 
решения задачи. В одном 

из н и х лишними осталось 

8 треугольнико·в, а в дру
гом - всего 6! 

_ __, 

Сложите 7 одинаковых 

1 
фигур, содержащих по 5 

. элементов гекеамина 

каждая. 

Задача 144. Из 35 элементов 
гекеамина сложите nрямо

угольнм.к 5 Х 45 с 15 сим
метрично расположенными 

отверстиям и . 

Задача 145. Из 12 элементов 
пентамино сложите прямо

угольник 5 Х 7 и фигуру, 
показанную слева от не1·о. 

Задача 146. В журнале <~ Нау
ка и жизнь» N2 7, 1969 г., 
был дан ответ на задачу 
N2 124, в которой требо.ва
лось nерекрыть квадрат 

13 Х 13 од.инн а.дцатью эле
мента,ми пе i;i тамино так, 

чтобы двенадцатый не- влез. 
Расположите на nоле 12 Х 
Х 12 десять элементов так, 
чтобы не в.леза.ли два оста·в
ши хся элемент а. 

Задача 147. На nоле 11 Х 
Х 11 достаточно уложить 
8 элементов пе.нтами•но та

ким образом , чтобы четыре 
остались за бортом. Как? 

Задача 148. Н а тех же усло
виях, что и в nредыдущих 

двух задачах, перекройте 

nоле 1 О Х 1 О семью, а поле 
9 Х 9 шестью элементами 
пентамино. 

Задача 149. Читатель журна
ла, военнослужащий сроч
ной службы Г. Кравченко, 
поставил такую · за,дачу: 

11 эле.ментов пентамино 
расnоложит ь вонруг двена

дцатого элемента та.ким об
ра.зом, что·бы они касались 
его хотя бы в одной точке. 
Все ли элементы поддаются 

такому «окружению»? 

Задачи 143 и 145 nриела:~ 
С. Мейдман из Одессы. 

Вот эти решения. Стре.лка

ми показаны начальные ра.с

Пилы. 
~-----------------45кв ------~-----------н. 
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Q о нашел эту штуковину в зарослях чер-
ники, когда бегал искать коров. Сквозь 

высокие тополя уже просачивались сумерки, 

и он не смог хорошенько ее разгАядеть, да 

и нельзя ему было тратить много времени 
на то, чтобы рассматривать ее. Дядя Эб 
уже злился на него за то, что он упустил 

двух телок, и, ес;\И он станет их долго ис

кать, Дядя Эб обязательно · опять возьмется 
" за ремень, а с него на сегодiiЯ уже хва-

тит. Его ~i так оставили без ужина пото
му, что он забыл сбегать к ручью за водой. 

А тетя Эм жучила его вес~ день за то, что 
он не умеет поАоть огород. 

- В жизни не видела такого никудыш
ного мальtiишки! - I<ричала она. Затем она 
стала выговаривать ему, что он мог бы, I<а

жется, быть хоть немного благодарным, 
ведi• они . с дядей · Эбо;vt взяли его к себе и 
спасли от сиротской доли, так нет, I<акая 

там благодарность, от него одни ;\ИШЬ не
приятности, да он еще и лентяйничает, и 

что .только из него выйдет! 

Он нашел обеих телок в самом конце 
выгона у ореховой рощи и побрел домой, 

гоня их перед собой и снова задумываясь 

о том, как бы убежать, хотя он и знал, что 
не _убежит: ведь бежать-то ему IieJ<yдa . 
С .другой стороны, думаi\ он, куда бы ни 
уйти, все лучше, чем оставаться здесь с те
тей Эм и дядей Эбом, которые вовсе и не 
были ему дядей и тетей, а просто тах< взя
i\И ero I< себе. 

- Ну вот что,- сказал дядя Эб, н:оrда он 
вошел в коровник, гоня перед собой обеих 

тело!<,- по твоей милости мне пришлось до
ить н за себя и за тебя, а все потому, что 
ты не сосчитал коров, I<ai< я тебе всегда ве
лю. За это я тебя проучу - кончай всю дой
ку сам. 

Джонни вытащил свою трехногу1о табу
рет"у и ведро и стал доить коров, но ко

ровы не давались да еще и капризничали, 

а рыжая I<O\)OBil ляrнуАа Джонни и стоЛI<НУ
ла ero n желоб, опрокинув ведро с молоt<ом. 

. ' 
Тогда дядя Эб снял висевший за дверью 

ремень, дал Джонни пцроЧI<у горя•1их, что
бы научить его быть поосторожнее и пом
нить, ЧТО МОЛОJ<О - ЭТО деНЬГИ. 

Пото~t они пошм1 домой, и дядя Эб всю 
дорогу ворчал, что ребята не стоят ХАОП<?т, · 

которые они причиняют, а тетя Эм встре

тила их у дверей и веАела Джовви обяза
тельно каi< следует вымыть ноги прежде, 

чем он ляжет слать, а то еще запа'J"ает ее 

хорошие чистые простыни. 

- Тетя Эм, - сх<азал Джонви, - я ужас
но голоден. 

- Ни I<усочка,- ответила она, злобно 
стиснув губы. - Поголодаешь немного, мо
жет, не будешь тогда обо всем забывать. 

- Только кусочек хлеба,- попросил 
Джоtiви, - без масла, без ничего. Только 
кусочек хлеба. . 

- Молодой человек, - сказал дядя Эб,
ты слышал, что сказала тебе тетя? Вымой 
ноги и отправляйся спать! 

- Да J{ai< следует вымой! - прибавила 
тетя Эм. 

Он вымыл ноги и пошеА спать и, уже 
лежа в постели, вспомнил о том, что оп 

увидел в зарослях черНИI{И, а еще он вспом-

МАШ ·ИНА . , . 

(Ф а н т а с т и ч е с н: и й р а с с н а з) 

Клнффорд САйМАК. 

нм, что ВИI<Ому не сi<азал об этом ни сло
ва, не может он ничего сказать, когда дя

дя Эб и тетя Эм только и делают, что ру 
гают его. 

И тут 011 решил таt< им и не рассказы
вать о штуi<овине, которую нашел: 1 ведь 

если он скажет, они отнииут ее у него, I<ai< 
всегДа все отнимают. А если и не отнимут, 
то испортят ее, и он все равно иика1юrо 

удовольствия не получит. 

Единственной вещью, I<Оторая по-настоя
щему принадлежала ему, был старый пе
р_очиввый ножик с обломанным кончиком 

маленького лезвия. Ничего на свете ему не 
хотелось тю<, как иметь новый ножю<, во 

он звал, что об этом лучше и не заикать
ся. Как-то он было попробовал, и дядя Э,б 
с тетей Эм шуl\·Iели нескоАько дней, все го
ворили, каi<ОЙ ОН неблагодарный И жадный, 
и как они е1·о подобрали на улице, а он все 

недоволен и хоt1ет, чтобы они потратили 
деньги на nерочинный ножик. Джонitн 
очень расстроился, t<Огда они СI<азали, что 

подобрали его на улице: он-то ведь знал, 

что нююrда ни на I<aJ<oй улице не был. 
Лежа в постели и глядя в OI{HO на звез

ды, о-н задумался u том, I<акую же это шту
I<овину он увидел в зарослях черники, и J:II'I· 
как не мог всnомнить ее как следует, ведь 

он ее ие очень-то разглядеА, да и времени 

у него не было постоять и пос;мотретъ ,I$ai< 
следует. Но почему-то она ПОI<азаАасъ QMY 

странной, и чем больше он думал, тем б.оль·· 
ше ему хотелосr. получше ее разглядеть. 

Завтра, подумал он, я хорошены'о на нее 
поrАяжу. Как толы<о выберусь туда завт
ра. Но затем он вспомш1л , что завтра ему 
никаl< нельзя будет выбраться: после утР.еН

ней уборки тетя Эм сразу же заставит его 
пойти полоть оr·ород; она все время бу.дет 
за · пим следить, и ему не у дастся сбеrа:rь 
туда. 

Он все думал и думал, и наконец ему 
стало ясно, что если он хочет nосмотретJ> 

на нее, то пойти ему надо сегодня ночью. 

Он знал, что дядя Эб и тетя Эм спят, цо-
тому что они громJ<О храпеАи. Спустяс!> с 
кровати, он накинуА на себя рубашку_· и 

штанишки и J<радучись поше~ . вниз по ле

стшще, стараясь не ступать на скрипучие 

ДОСI<И. На х<ухне оп влез на стоА, чтобы ·до

тянуться до коробка спичек, лежавшего на 

старой плите. Оп взял горсть спичек, . за

тем, подумав, положил их qбратно, оставив 
себе толыю полдюжины. Тетя ~м может 
заметить, если он возъмет слишком 

много. 

Трава на дворе быАа мох<рая и холодцая 
от росы, и, заl{атав брюки, чтобы они 
не намоi<ли, он зашагал через выгон. 
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- В лесу кое-где водились привидеиия, во 

оп не очень боялся, хотя никто не может 
идти по лесу ночью и совсем не бояться. 
Дойдя до зарослей черники, он оставо

вился и стал думать, как бы ему пробрать
ся через них, чтобы не порвать в темпоте 
одежду и не исцарапать босые ноги. И еще 
он подумал, лежит ли еще там штуковива, 

которую оп впдел, во сразу повял, что она 
еще там, от нее исходило какое-то чувство 
дружбы к нему, как будто она говорила, 
что она все еще тут и ему нечего бояться. 
Ему было немножко не по себе: ведь он 

не привык к дружбе. I:дивствеввым его 
другом был Бевви Смит, они были с ним 
почти одногодки, во виделся он с Бенни 
только в школе, да и то не всегда: Бенни 
часто болел и подолrу оставался дома. А 
жил Бенни далеко, па другом конце школь

ного округа, и поэтому па каникулах он 

никогда с ним не встречался. 

Теперь е'го глаза уже немного привыкли 
к темноте: ему показалось, что оп может 
разглядеть ковтуры штуковины, которая 

лежит там, в чернике, и оп старал
ся понять, как это она может относиться к 
нему дружески: ведь он был твердо уверен, 
что это только вещь, а вовсе не живое су

щество. Если бы он думал, что она живая, 
оп и вправду бы испугался. 
Но от нее все еще исходили каRве-то дру

жеские флюиды - чувство дружеского уча
стия. 

Тогда он, протянув руки вперед, попы
тался раздвинуть кусты, чтобы протиснуть
ся и посмотреть, какая она. Если ему удаст
ся подобраться к вей поближе, подумал 
оп, то он сможет зажечь сnиЧRи, которые 
лежат у него в кармане, и получше ее раз· 

глядеть. 

Стой, - сказало ему в два голоса чув

ство дружбы, и он остановился, хотя и не 
был уверен, что действительно услышал 
это слово. 

- Не смотри па вас слиШRом близко,
сказало чувство дружбы, и Джовви немво
го разволновался, потому что оп вовсе ни 
па что и не смотрел- во всяком случае, не 
слишком близко. 

- Ладно,- сказал оп.- Не буду на вас 
смотреть. - И подумал: уж не игра ли это 
такая, вроде пряток, как он играл в школе? 

- Когда мы подружимся,- сказала шту

ковина Джовни. -мы сможем смотреть 
друг на друга, и тогда это уже будет не
важно: ведь мы у-"ке узнаем, какой каж

.дый нз вас внутри, п не будем обращать 
никакого внимания на то, какие мы сна-
ружи. 

Джонни подумал: какие же они, наверно, 

страшные на вид, если не хотят, чтобы он 
их видел! 
И вдруг штуковина сказала: 
Мы покажемся тебе страшвымп. И ты 

вам кажешься страшным. 

- fогдd, nожалуй, хорошо, что я ничего 
не вижу в темноте,- сказал Джоонв. 

- Разве ты не видишь в темноте?- спро
сила она, и Джоннн ответил, что не видит, 

п тогда стало тихо, хотя Джоиии слышал, 
кан. она удивляется. что он оичего не вn

ДI1Т в темноте. 

122 

Затем она спросила, умеет ли оп еще что
то делать, а он даже не понял, что она хо~ 

чет сказать, и, наконец, она вроде решила, 

что он не умеет делать того, о чем ока 

спросила. 

- Ты боишься,- сказала штуковнва.
Т ебе незачем бояться вас. 
Джонн11 объяснил, что их он не боится, 

КТО бы ОНИ ИИ бЫЛИ, ПОТОМу ЧТО ОНИ ОТВО· 
сятся к нему по-дружески, а боится оп, что 
ему попадет, если дядя Эб и тет.я Эм узна
ют, что он потихоньку убежал. Тогда они 
стали его расспрашивать о дяде Эбе и тете 
Эм. Он постарался объяснить им, но они 
вроде не поняли и, кажется, подумали, что 

он товорит о правительстве. Как он ни ста
рался растолковать им, в чем дело, они так 

ничего в не повялн. 

Наконец он вежливо, чтобы не обидеть 
их, сказал, что ему пора идти, и nоскольку 

он пробыл здесь гораздо дольше, чем дума1\, 
ему пришлось бежать всю дорогу домой. 
Добравшись до доr.1у, он забрался в по

стель и все как будто сошло хорошо, но 
утром тетя Эм нашла у него в кармане 
спички и стала его ругать, говоря, что он 

мог поджечь сарай. Чтобы nодкрепить свои 
слова делом, она отстегала его прутом; хотя 

он и старался держать себя как мужчина, 
она так больно его хлестала, что он запры
гал и закричал от боли. 
Весь день он полол огород, а как только 

стемнело, пошел при:rвать коров. 

Коровы оказdлпсь неподалеку от чернич
ника, но он твердо звал, что, даже если 

бы ему было и не по пути, он все равно 
пошел бы ту да,- ведь он весь день помнил 

о дружбе, которую нашел там. • 
На этот раз было еще светло, только на-

чинало смеркаться, и он уtJидел, что чем бЫ. 
ни была эта штуковина, она не была живой, 
а всего лишь гр у д ой металла, похожей па 
два блюдца, сложенвые вместе, как раз 

с таким ободком посредине, какой nолучает
ся, если сложить два б1\юдца донышками. 
Она была похожа на старый металл, кото
рый долго провалялся где·вибудь, местами 
же она была изъедена ржавчиной, как Jl.tа
шина, долго простоявшая под открытым 

небом. 
Она пробила довольно большую дорожку 

в зарослях '!ерники и взрыла землю футов 
на двадцать; осматривая путь, по которому 

она попала сюда, ~джонн11 заметил, что, nа
дая, она сбила верхушку высокого тополя. 

Она заговорила с ним без слов, как и про
шлой ночью, с тем же чувством дружбы 
и товарищества, хотя nоследнего слова 

Джовви даже и не звал: в школьных учеб
никах оно ему никогда не поnадалось. 

Она сказала: 
- Теперь ты можешь на пас посмотреть. 

Посмотри на нас быстро и отвернись. Не 
смотри nристально. Быстренько взгляни 
и отвервись. Так ты к пам nривыкнешъ. 
Не сразу, повеr.шожку. 

r де вы? - сnрос!!л Джонн!!. 
3,1\есь,- ответпли оба голоса. 
Внутри? - сnросил Джон11и. 
Да, впутр!!,- отвеТ!!Л!! они. 

Tor ь.,а я не смогу вас vnиi\еть,- сказал 



Д:жонни.- Я не могу увидеть · вас сквозь 
металл. 

- Он не может увидеть вас сквозь ме
талл,- сказал один из них. 

- Он не может видеть, когда уходит 
звезда;"- Сl<азал другой. 

- Тогда он не может нас видеть,- про· 
го.вор~ли они оба. 

.- Вы могли бы выйти,- сказал Джонни. 

-. МЬ1 не можем выйти,- .ответили 
они.- Если мы выйдем, мы умрем. 

Но тогда я никогда не смог)' увидеть 
вас. 

Ты пикогда не сможешь увидеть нас_ 

ДЖОНJIИ. 
Он стоял, чувствуя себя ужасно одцпо

ким: ведь он никогда не сможет увидеть 

этих своих друзей. 

- Мы не знаем, кто ты,- сказали они.
Расскажи нам о себе. 
Они были так добры и дружелюбны, и он 

рассказал, что он сирота и его взяли к себе 

дядя Эб и тетя Эм и что они вовсе ему 
не дядя и не тетя. Он не рассказал им. как 

дядя Эб и тетя Эм обращаются с ним, как . . 
они его секут, ругаю•· и отправляют спать 

без ужина, но это, как и все остальное, они 
могли понять сами, и теперь уже он почув

ствовал с их стороны не только дружбу 
и товарищество. Теперь это уже было со
страдание и что -то вроде материнской 
любви. 

- Он еще совсем малыш,- сказали они, 
разговаривая между собой. 
Они rtотянулись к нему, обняли и I<репко 

nрижали его к себе, а Джонни, сам этого не 

сознавая, опустился на колени, протянул ру

ки к тому, что лежало в помятых кустах, и 

заплакал, будто там было что-то такое, за что 

он мог крепко ухватиться,- утешение, кото

ро~о у него tшкогда не было, к которому 
он так сильно стремился и которое паконец 

нашел. Его сердце выкрикнуло то, что он 
не мог произнести,- не высказанную им 

мольбу,- и они ответ!-!ЛИ ему: 
- Нет, Джонни; мы не покинем тебя. Мы 

не можем покинуть тебя, Джонни. 

- Обещаете? - спроси,'\ Джонни. 
Их голос прозву•Jал немного грустно: 
- Нам незачем обещать это, Джонни. 

Наша машина СJ\омалась, и почиюпь ее мы 
не можем. Один из нас уже умирает, а дру
гой тоже скоро умрет. 

Джонни не nоднимался с колен, слушая 
эти сАова, которые западали ему в самую 

душу~ и проникаясь их значением. Он не 
мог этого вывести : только что нашел себе 
др.узей, а они умирают! 

- Джонни,- с1<азали они. 
- Да,- ответил Джонни, едва у держива-

ясь от слез. 

Ты не можешь поменяться с нами? 
- Поменяться? 

- Чтобы доказать свою дружбу. Ты нам 
что-нибудь дашь, и мы тебе что-нибудь 
да,Ь_!!м. 

- Но ... - сказал Джонни,-... но у меня 
н!:!чего нет ... 
И вдруг он вспомнил, что есть. Ведь у не

го был перочинный ножик. Это было не
много, лезвие у ножика было сломано, но 

он нilчего больше не имел. 

- Это замечательно,- сказали onn.·-
Kaк раз то, что нам нужно. Положи его 
па зем.'\ю, около машины. 

Вынув ножик из кармана, он присловил 
его к машине, и пока он смотрел на не1·о, 

что-то ел} чилось, но так быстро, что он и 

не заметил. как это вышло. Во всяком сл у
чае, ножика уже не было, а вместо него 
на земле лежало что-то другое. 

- Сп.асибо, Джонни.- сказали они.-
Ты молодец, 11то ломенялея с нами. 

Протянув руку, оп взяА вещь, которую 
они дало ему вместо ножока и котора>r да

же в теr,1ноте сверкала скрытым огнем. Он 

стал поворачивать ее в pyi<:e и увидел, что 
это быА какой-то драгоценныf1 камень с мно
жеством граней, который весь светился 
изнутри и горел разноцветными огнями. 

Только заметив, как ярко светится этот 

камень, · Джонни понял, что он оставался 
здесь очень долго и что уже совсем темно. 

Т о г да он вскочи,, на ноги и побежал, .\а же 
не успев попрощаться. 

Исi<:ать коров теперь уже было поздн о, 
и оп надеялся, что они отправились дом')Н 
сами и ему у дастся поравняться с ними 

о пригнать их в коровник. Он СI<ажет дЯде 

Эб)', что ему трудно было собрать их .. Он 
скажет дяде Эбу, что обе телки вырвалисъ 
за ограду и ему пришлось загонять их об
ратно. Оп скаЖет дяде Эбу . ., он скажет ... 
он скажет ... 
Он бежал задыхаясь, а сердце у него ко· 

ло.тилось так, что оно прямо-таки трясло 

его. Всю дорогу его преследовал страх. 
страх из-за ужасного проступка, который 
он совершил, этого последнего, caмorQ 

непростителъноrо проступка после всех дру, 

гих, после того, как он не пошел к ручью 

за водой, прозевал вчера вечером двух те
лок, держал у себя в кармане спички. 

Он не нашел коров по дороге: они были 
уже в коровнике,- и он понял, что они уже 

подоены 11 что он пробыл там гораздо 

дольше, чем ему казалось. 

Поднимаясь в гору по дорожке, ведущей 
J< дому, он весь трясся от страха На кухне 
горел свет, и он знал, что они его ждут. 

Он вошел на кухню. Опи сидели v стола 
прямо напротив двери, ожидая его. Свет 

падал на их Аица, и лица зти были жесто
IШМИ, будто высеченными из I<амня. 

Дядя Эб поднялся, высокий, чуть не до 
потолка, и на его руках с закатанными до 

локтя рукавами выnятилось мускулы . 

Он потянулся к Джонпи. Джонни поnы
тался увернуться, но дядя Эб схватил et·o 
за шею, сжал его горло пальцами, поднял 

его в воздух и стал трясти с безмолвной • 
злобой. 

- Я тебя проучу,- говорил дядя Эб, 
<:тиснув зубы,- я тебя проучу, я тебя 
проучу ... 
Что-то уnало на nол и покатилось в угол, 

оставляя за собой огненный след. 
Дядя Эб перестал ero трясти, с минуту 

nостоял, держа его за шею, а затем бросил 

e ro на пол. 

- Это выпало из твоего кармана,- сюt

зал дядя Эб.- Что это 1 
Джонни nоnятился назад, мотнув головой.. 
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Он не сr<ажет, что это. Никогда не ска

жет. Что бы ни делал с ~им дядя Эб, он 
никогда не скажет. 

ДяДя Эб шагнул вперед, быстро нагнулся 

и поднял камень. Он отнес ero обратно, nо
ложил на стол и стал разглядывать. 

· . Тетя Эм нагнулась в своем кресле, чтобы 
поrлядеть на него. 

- Ну и ну! -сказала она. 

С минуту они оба, нагнувшись, разгляды
вали камень. Глаза их горели, тела быiш 
напряжены, они тяжело дышали. Даже ес.'\и 
бы в этот момент настал конец мира, они: 

и то бы не заметили. 

Затем они въшрямились и, обернувшись, 
nосмотрели 11а Джонни. От камня они от
вернулись, I<ак будто он уже их не интере

совал, как будто он сделал свое де.I\О, а те-

8 ПРОСТО 
ф о 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

к у с ы 

перь уже потерял всякое значение. Что-то 
с ними случилось - нет, пожалуй, ве слу
чилось, а 11змевилось в них самих. 

- Ты, небось, проголодался,- сказала 
Джовни тетя Эм.- Я разогрею тебе ужин. 
Хочешь я!Щ? 
Джонни, nроrлотпв слюну, I<ивпул голо

вой. 
Дядя Эб сел, не обращая никакого внu

манl!я на камень. 

- Знаешь что,- сказал он,- я тут ва 
днях .видел в городе большой складной но· 

жик. Как раз такой, как тебе хотелось. 
Но Джонни почпJ не слышал его с,\ов. 
Он стоял и слушал-в дом входили друж

ба 11 любовь. 

Перевод с английского lVI. ЯНОВСКОИ. 

Раздел ведет народный 
артист Армянской ССР 

Арутюн АКОПЯН 

Этот фокус можно де
монстрировать в любой об
становке: дома, на прогул

ке, в дороге. Берете носо
вой платок, к одному из 

его угло.в прикалываете ан

глийскую булавку и предла
гаете зрителю взяться за 

Н Е О Б bl К Н О В Е Н н· А Я 

Б У Л А В К А 

v -
другои, смежныи угол 

nлатка и потянуть на себя. 
После этого, не раскрывая 

булаВJ<И , проводите ее от 
одного угла к другому. Бу
лавка nроходит свободно, 
не разрывая платка. 

Секрет этого фокуса за
ключается в следующем . 

Вы nрикалываете булавку к 
nлатку так, чтобы тыльна S~ 
сторона замка оказалась 

вверху, а «рабочая» сторо
на с вырезом - внизу . Дл я 
того чтобы булавка свобод
но прошла от одного угла 

nлатка к другому, вы долж

ны ·незаметно нажать у•ка

зательным nальцем правой 
рук11 на подвижной конец 

булавки, который nри этом 
выИдет из углубления за.м
ка. В таком nоложении б у
лавку нужно быстро прове
ст и по nлатку и на другом 

углу отnустить nалец. Игла 

снова войдет в углубление 
замка, и булавка замкнется . 
Для успешной демонстра
Ц11Н. фокуса вы должны nо

тренироваться . расстегивать 

м зас:rегив агь булавку «на 
ходу>> np11 передвиженi1и 

ее or одного yrna платка к 
другому, 
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8В АЛЬБОМ 

С А М О Д Е Л О Н 

Н огда инженер-механик 
Степан Иванович Горш

ков проехал на самодель

ном велосипеде по узкому 

коридору и развернулся 

буквально на точке, присут
ствовавшие убедились, что 

изобретать •велос~о+пед мож
но и в •наши дни. 

Остро·У'Мное устройство 
педа~ьной 'передачи на пе

реднее колесо позволило 

Степану •Ивано•в,ичу значи
тельно сократить разме

ры машины и сделать ее 

удобной для пожилых лю
дей. 

Высокий руль и низко опу
щенное седло позволяют 

ехать на велосипеде, не сги

бая спины, а это имеет 
весьма существенное значе

ние для людей преклонного 
возраста и для тех, кто 

страдает радикулитом. 

Велосипед инженера Гор
шкова, который вы видите 

ВЕЛОСИПЕДЫ 

на верхнем снимке, вовсе 

не детский, как это может 
показаться с первого взгля

да: это и есть «машина для 

ПОЖИЛЫХ>>. 

Чтобы nодниматься с ве
лосипедом в лифте, Степ.ан 
Иванович сконструировал 

еще одну модель. 

Использовав заднее коле
со небольшого диаметра, 
инженер смог значительно 

сократить длину и высоту 

рамы, nодобрав ее размеры 
так, что велосиnед свобод
но умещается на небольшой 

площадке. 

Все 'СВОИ вел·осипеды ·ИН

женер Горшков собирает 
из стан.дартных деталей. 

Ис•ключение представляет 

лишь втулка пер~днег·о к·о

леса -с ее конструкцией 

пришлось повозиться (фо
то внизу). 

Нужно ли серийное nро

изводств·о подобных •вело
сиnедов- вопро<: спорный, 

но для любителей масте-
рить оригинальные мо-

дели могут представить 

интерес. 

ИНЖ Е НЕРА 



8 ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ 

Знмннм плаванием я на· 
чал заниматься двенадцать 

nет тому назад, когда мне 

было 44 года. 
Что заставнnо меня ку

паться о ледяной воде! 
Прежде всего я хотел 

проверить на себе действие 
этого сильного раздражи· 

тел я. 

До того, как я н мои то
варнщн сталн заниматься 

зимним плаванием, мы 

очень Часто простужалнсь, 
болеnн гриппом. Некоторые 
нз нас жаловались на радн

куnит и головные боли. У 
меня к тому же была гнпер· 
тоння. 

Купаясь снетематически в 
открытых водоемах зимой, 
мы убеднлнсь, что сильное 
охлаждение тела повышает 

сспротивляемость организ· 

ма к различным заболева· 
нням. 6ыло замечено, что 
после - погруження в ледя· 

ную воду исчезает головная 

боль н пропадает чувство 

у_сталости. . 
За двенадцать лет «Мор· 

жевания>~ нам приходилось 

несколько раз участвовать 

в знмннх заплывах. Так, 
26 февраля 1961 года в за
плыве по случаю Дня Со· 
ветекой Армнн н Военно· 
Морского Флота я и t<анди 
дат медицинских н~ук Л. Кн-

Редакция журнала попро
сила а,кадемика Ака.демии 

медиц11 нСКI1Х наук СССР 
Александра Павловича Ав
цы.на прокомментировать 

п~сьмо Н . Рыкова . Вот что 
он сказал: 

«Я считаю, что письмо 
Н. Рыкова вполне заслуж·и
вает опубликования в ва
шем журнале хотя бы по
тому, что количество «мор

же-Й» у нас становится все 

больше. Я имею основание 
доверять этим данным, так 

как встречался и беседовал 
со многими ~<Моржами» и 
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В Е Б О а · Т 

XOJIO~DOЙ 

Е ·с ь 

BO~hl 

парисов переплыли Москву· 
реку от гранитных трибун 
Центрального парка культу
ры н отдыха нменн А. М. 
Горького до Фрунзенекой 
набережной н обратно. Во 
время всех этих заплывов 

средн участников соревно· 

ваннй не было зафиксиро
вано ни одного случая про· 

студного заболевания. 
В группе О. Кумукова 

плавали даже люди, пере· 

несшие в прошлом серьез

ные сердечно-сосудистые 

заболевания, в частности 
84-летннй <<МорЖ>>, который 
в прошлом перенес инфаркт 

миокарда. В .ленинградской 
группе инженера В. Марго
лина меня познакомнпн с 

ссморжом», который начал 

плавать зимой в Неве, нмея 

туберкулез легких. В данный 
момент он чувствует себя 
хорошо. Возможно, плава
ние в ледяной воде помогло 

ему мобилизовать все внут
ренние снпы организма н 

повернуть процесс в ~лаго
nрнятную сторону. 

Проверяя денетвне на ор· 
ганнзм резких температур

ных перепадов, мы плавали 

то в ледяной воде, то в во
де с температурой +28°С, 
переходя нз одного бассей
на в другой до 12 раз. Мне 
удалось довести время пре-

КОММЕНТАРИИ 
академика АМН СССР 

А. АВЦЬIНА. 

знаю, что он101 действитель 

но чувствуют себя хорошо 
и с большим энтузиазмом 
пропозедуют этот ориг11-

нальный, родившийся в на 

шей стране вид спорта. 
Вместе с тем некоторые 

вопросы, затрагиваемые ав

тором письма, кажутся мне 

еще не·достаточно ясными. 

«Моржами» действительно 

могут быть люди здоровые, 
при.чем это относится не 

только к молодежи, но и к 

лицам сре·днего и пожилого 

возраста. Как врач, я дол

жен высказать свое осто-

бывання в воде с темпера
турой -: 4°С до 30 минут. 
Все эти результаты оыпн 

достигнуты путем постепен· 

ной н длительной трениров· 
ки организма. 

Мне приходилось трени
ровать юных «моржей~> в 

возрасте 1.1-14 nет, кото
рые раньше часто болели 
гриппом н катаром верхних 

дыхательных путей. После 
снетематического зимнего 

купания они перестали бо· 
nеть гриппом н не заболе
вали, даже находясь в кон· 

такте с больными. 
Я считаю, что плавание в 

ледяной воде нужно рас· 

сматривать не только как 

одно нз сильных средств по

вышения сопротивляемости 

организма к заболеваниям, 
но н как прекрасную трени 

ровку сердечно-сосуднетон 
системы. 

Учитывая, что в 
стране с каждым 

увеличивается число 

нашей 
годом 

люби· 
телей зимнего ппавани~, ве· 

роятно, настало время прн· 

знать его одним нз видов 

водного спорта. 

Не бойтесь хоподной во· 

ды! 

Н. РЬIКОВ, сотруДник Мое
кевекой городской тубер
кулезнон больницы Н2 7. 

рожное отношение к <~мор

жеванию» больных гиперто
нической болезнью и тем 
более nеренесших серьез
ные заболевания почек, су
ставов, сердца и централь

ной нервной системы. Я не 

решился бы рекомендовать 
этим больным стать «мор
жами >>. Однако считаю, что 
куnание в холодной воде 

как лечебная nроцедура, 
возможно, более полезно, 
чем это принято считать в 

широких медицинских кру

гах. 

В целом я еще раз выска

зываюсь за публикацию 
письма Н . Рыкова, хотя оно, 
весьма вероятно, вызовет 

многие вопросы читателей, 
что в ко~ечном счете будет 
только на по~ьзу дела» . 



ЧИТАТЕАQМИ 
'· . ' ~ \ .... 4 

·············~·········~···· 
Всем известно, что моnь 

зав.одится в вещах. Но я 

cnыwan, что есть живые 

звери, в шерсти которых 

водится моnь. Праада nи 
ЭТ(!! 

А. ЗВЕРЕВ. 

г. Армавир . 

........................... 
Животные, в шерсти ко

торых выводится моль, 

обитают в дебрях Южной 
Америки. Это- ленивцы. 
Почти всю свою жизнь про
водят они на деревьях, 

объедая почки и молодые 
листья. Днем ленивцы 
спят. Заметить их сни-
зу трудно даже натре

нированным глазам индей

цев. Дело в то·м, что в 
длинной, постоянно елаж-

у 

1-iОИ шкуре животных, как 

выяснилось, поселили.сь 

зеленые водоросли. Они-то 
и усиливают маскировку ле

нивцев. Но не только водо
росли нашли приют в гу

стой шерСТ'И зверей. Водо
рослями питаются гусени

цы ОДНОГО ИЗ ВИ·ДОВ МОЛеЙ. 

Медлительность жи·вотных, 
вошедшая в поговорку, и 

ПОСТ·ОЯНrНаЯ Те•НЬ В кронах 

деревьев благоприятствуют 
развитию водорослей и гу
сениц. Со време-нем гусе
ницы окукливаются, и из 

шерсти ленивцев вылетают 

взрослые моли. 

8 РАССНАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ 

Причину обмеления рек 
часто и справедливо связы

вают с рубкой лесов по их 
берегэм. 
Мои многолетние наблю

дения за последствиями 

рубки лесов по берегам 
рек Днепра, Кубани, Дона 
и их притоков позволяют 

предположить , что основ-

ной древесной породой, 

оказывающей большое 
влияние на уровень водыв 

реках, является ольха. 

В самом деле . · Ос о-

... 
ОТВЕТЫ на наивные, рассудительные, 

каверзные и всякие иные 
ПОЧЕМУ . 

Ей rотов и 

е OJIЬXY 

бенно интенсивная руб
ка лесов по берегам рек 
началась в России в конце 
де·вятнадцатого столетия и 

в начале двадцатого. Для 
строительных и промыш

ленных целей рубили цен
ные лесные породы: сосну , 

ель, березу, дуб и т. д. На 
дрова шли нестроев,;~я сос

на и ель , береза, дуб, граб, 
клен. На древесны й уголь
дуб, граб. клен и береза. 
Эти породы деревьев в 
большинстве своем распо-

... 

CTOJI и )];ОМ 

лагаются на сухих почвах. 

В таких лесах почти не 
встретишь роднИков и клю

чей. Вероятно, что не эт~ 
леса играют главную роль 

в поддержании водного ба
ланса рек. Интенсивная 
рубка по берегам рек не 
очень сказывалась на их 

уровне. Реки оставались 

достаточно многоводными. 

И наоборот, в местах, 
г де вырубались ольшаники, 
уходили и грунтовые водь•, 

nропадали ключи, пересы

хали ручьи и лесные речк1о1. 

Ольха имеет хорошо· 

развитую и сильную i<о'р

невую систему. которая 

заf<репляе;т слабые и плы
вучие почвы. А главное, 
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ольха способна поднимать 
грунтовые воды к nоверх

ности почвы и поддержи

вать их высокий уровень. 
В тех местах, где распола

гаются массивы ольшани

ков, особенно с крупными 
деревьями, вытекает мно

жество ключей и извечно 

струятс я ручьи, которые 

образуют лесные речки с 
ЧИ·СТОЙ, МЯГКОЙ И ХОЛОДНОЙ 

водой. 
Лесные канавы, nорос-

шие ольшаниками , даже в 

летние месяцы почти всег

да наnолнены водой или 
сильно увлажнены. 

До тридцатых годов по 
берегам Днепра и его при
токов, Оки и ее притоков, 
а также Дона, Кубани и их 
небольшИх притоков стояли 
многочисленные ольшаники 

с непроходимыми заросля

ми дикой малины, сморо
Д 11НЫ и хмеля. В засушли
вые летние месяцы и·з оль

шаников вытекало бзсчис
ленное количество ключей 

и родников, вливающихся в 

8 ПРАНТИЧЕСНИЕ СОВЕТЫ 

ручьи и речки, поnолняю

щие водой большие реки. 
Весенние nаводки удер

живались долго, почти до 

второй половины мая меся

ца. Воды стекал11 сnокойно. 
Реки были величавы, с мед
л енным течением и чистой 
водой. 

В 1932 году nочти по

всеместно, а особенно по 
берегам названных рек и 
их притоков, начали ру-

бить ольшаники. Вместе 
с ольшаниками исчезали 

родники и клю'чи, пересы

хали ручь 11 и речки. Уро 
вень воды в реках падал. 

Они мелели, и многие J.1З 

Н11Х стат-1 нелригодными 

для судоходства в летнее 

время. Течение стало быст
рым, воды мутными, весен

ние паводк11 бурными и 
кратковременньiМ\1. Траво
стой в лугах стал слабее и 
беднее разнотравьем. 
До 1945 года по берегам 

реки Мокши и ее npнoкots 
сто яли молодые зароспи 

ольшанико в, и урове~ь рек 

Как c,IJ;eJiaть ,IJ;Иa фИ.JIЬ~I 

Основное, что характери
зует диафильм,- это раз

мер кадра и е го располо

жение на пленке. Поэтому 
изготовление диафильма 

будет зависеть от того, ка
кой проектор имеется в ва
шем распоряжении. «Свет», 
в 1<отором имеется специ

альная рамочка для про

сматривания пленок и в 

вертикальном и горизон

тальном nоложениях,- луч

ший nроектор дл я этой це
ли. Изготовление диафиль

ма сводится тогда к nере

съемке в определенной по
сlfедовательности на пози

тивную пленку негативов. 

Об этом мы уже писали в 
статье «Свет» - в домаш
ней фотолаборатории» (см. 
нНаука и ЖИЗНЬ» N~ 2, 
1969 год}. Проявлять пози
тивную пленку лучше все

го в проявителе для фо

топластино•<, фотобума г и 
плоских nленок при крас

ном све те. 
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Дело значительно услож

няется, если в вашем рас-

поряжении имеется лишь 

проектор для просмотра 

ДеТСКИХ ДИафИЛЬМО Е'. В ЭТОМ 
случае основное препятст

вие- несоответствие раз

меров кадра. В детс ксм 
диафильме кадр 18Х24 
миллиметра, а у зеркаль 

ного фотоапnарата ти

па «Зе~;~ ит», на который 
лучше всего снимать диа

фильм, кадр 24 Х 36. Из 
создавшегося nоложения 

имеется два выхода. Пер
вый: на каждый кадр в «Зе
ните» снимать по одному 

кадру негатива , уменьшая 

его вдвое (см. верхний ри
сунок на стр. 128}. При 
этом половина пленки рас

ходуется впус1ую. 

Второй сnособ позволяет 
расходова rь ~nленку более 
экономно, но он несколько 

дороже, так как придется 

делать фотоотпечатки, мон

тировать их no два кадра 

был достаточно высоким. 
Но в nоследующие годы 
местное население стало 

вырубать ольшаники на дро
ва. Ольха, которая растет 
по берегам рек, почему-то 
сч..,тается сорным деревом 

и nоэтому не охран яется. 

Но по мере того, как вы 

рубались заросли ольшани
ков, падал и · уровень воды 

в реках. Там, где их выру

били начисто, лесные реч
ки - притоки Мокши- в 
летнее время nересыхают 

так, что вдоль некогда мно

говодных их русел остают

ся лишь небольшие омуты, 
которые сообщаюте я меж
ду собой проточными ручь 
ями. 

Ольховые леса- это мо
гучий ЩIН многоводья рек. 
Следует помнит ь об этом и 

оберегать их от nорубок и 
уничтожения. 

В. ШАJ.tГИРЕИ. 

г. К а л у г а. 

••••••••••••••••••••••••••• 
В школе я с ребятами 

занимаюсь фотографией. У 
нас скопилось много нега

тивов и отпечатков, и мы 

хотим сделать диафильмы 

о школьных делах, о при

роде нашего ннтересней
шего края н др. К сожа

лению, мы нигде не нашли 

литературы, как изготовить 

диафильм. Расскажите об 
этом. 

Учитель В. ВЕРХОЛАТ. 

П р и м о р с к и й к р а й, 
с. Н о в о н е ж и н о. 

на лис те бумаги, а потом 

снимать на позити вную 

пленку нЗенитом» с nере
ходными кольцами. Полу

чится негатив, который уже 

можно переснимать на дру

гую nозитивную пленку для 

nолучения диафильма. (Это 
nоказано на нижнем рисун

ке.} 
Безусловно, придется за-
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Последовательные этапы изготовления диафильма с помощью макетов . 

ранее определить точную 

выдержку и диафрагму, 

чтобы на вашем диафильме 
все кадры были более или 
менее одинаковы по плот

ности и контрастности. Для 
этого все переснимаемые 

негативы разложите по 

группам одинаковой плот
ности и для каждой опре

делите эксnозицию. 

И еще одно общее заме
чание. Во многих случаях 
nодnиси под снимками или 

.-к ивой к·орм рыб 

~(то добыв а•Л ч ервей для 
рыбалки или в·ска,пы>Вал са
довый участок, тот, навер
ное, обратил внимание на 
небольш.их (до 20 мм в 
длину) беловатых червяч-
ков, встречающи,хся чаще 

ВСеГО В ·ВерХНИ·Х СЛО·ЯХ ПОЧ

ВЫ. Это энхи·т.реусы, чер
ви-горшечни,ки, назваю-lt?J е 

так потому, что они часто 

поселяются в цветочных 

го.ршках. Энх·итреусов 'Не
сложно раЗВОДИ·ТЬ В ДО·Ма•Ш

НИХ услови.я х. Это хороший 
корм для аквариумных 

рыб. 
Удобнее в се·го разводить 

. энх итреусов в небо.льших 
дере.в янных ящиках высотой 
10-12 см. Достаточно иметь 
дома один-д:ва та.ких ящи

ка. При правильно·м уходе 
можно получать в день 20-
40 граммов червей с 1 ква•д
ратного метра земли . Дос
ки для ящиков лучше брать 
березовые или липовые. 
Сосновые доски содержат 

9. «Науха и жизнь» NJ 2. 

много смолистых веществ, 

вредных для червей. Почва 
до.лжна быть рыхла•я, бога
тая перегноем, умеренно 

влажн·а·я. Повышенная и по
ниженна1Я влажность о~ста

навливает ра.змножение 

че·рвей. Р&комендуется по
этому ящик прикрывать де

ревянной крышкой. Пищей 
энхитреусам могут служить 

кухонные отходы, белый 
хлеб, ·размоченный в воде. 
Лучший корм для них -
разведенные в воде дрож

жи (50 граммов дрожжей 
на 1 стакан воды). Корм 
закапывают в землю не

большими порциями раз в 
3-4 дня, надо следить, 

чтобы корм в земле не за
кисал. 

Иногда ·В почве накапли

ваются сол.и и органи.че·ск·и е 

вещества, препятствующие 

ра·змножению энхитреусов. 

Не·которые думают, что 

причина кроется в отсут

ствии самцов или са.мок. 

Это неверно. Энхитреусы, 
ка1< ·и о.бычные дожде.вые 
черви,- гермафродиты: 

одна и та же особь попере-

схемами лучше всего вво4 

· дить прямо в диафильм . 

Любой диафильм делается 
тогда по последней схеме, 

а все надписи можно отпе

ча тать на машинке и накле

ить в макет. 

••••••••••••••••••••••••••• 
К~К pa3!'1QДJ>fTb ДОМёl ЖН• 

вон корм для рыб! 

С. ВАЛУЕВ. 

г. П е т р о к ре п о с т ь. 

••••••••••••••••••••••••••• 

ме.нно бывает и са.мцом и 
самкой. Если черви плохо 
размножаются, культуре 

дают отдохнуть, червей не
депи две не кормят. В рэд
ки.х случаях. и отдых не по

могает, тогда надо сменить 

всю зе•млю. 

Чтобы выбрать червей из 
земли, их вместе с зем

лей помещают на стекло, 

J<Оторое подогревают сни

зу электрической лампоч
кой. Вскоре энхитреусы вы

ползают наверх и собира
ются в клубки. Кормить 
рыбо·к сл.е·д•ует промытыми 
червями, небольшими пор
циями. Если бросить в а кв а
,риум много червей, они мо
гут закоп.а.ться в гру·нт и 

после г~бели испортить во

ду. 

Культуру 
можно достать 

энхитреусов 

у аквариу-

МИСТОВ, а е1СЛ И ЭТО НеВОЗ• 

можно, надо взять землю 
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нз сада или из-под цветов, 

где встречаются черви. 

Разложив землю на те·мном 
листе бумаги, осторожно 
отбирают энхюреусов ма
леньким пинцетом. Если 
червей много, землю с ни-

ми просто помещают в 

ящик с заранее подготов 

ленной nочвой. 
Кормить рыб одними 

энхитреусами ·Не следует. В 

них недостаточно минераль 

ных солей и витаминов, не·-

Жетоны фeвpaJin 1917 ro~a 
Многие ошибочно называ

ют так и е, как у вас, жетоны 

медалями. Медаль обычно 
круглая, круnнее жетона, до 

80 мм в диаметре, посвяще
на значительным историче 

ским событиям или истори
ческим личностям. Она от
личается высокой техникой 

из готовления и художест

венным мастерством. Меда

ли чеканились на Монетных 

дворах или резались nро

фессиональными художни

ками. Поэтому их в обраще
нии было немного. Родилась 
медаль в Италии в эnоху 

Возрождения, еще в XIV
XV в еках. В то время словом 
«medaglia» - «медаль» на
зывали в народе старинные 

греческие и римские моне

ты. 

Небольшие металличе-
ские, костяные, реже дере

вянные, кружки - жетоны 

вначале уnотреблялись nри 
счете денег. Жетоны бро

сали во время счета в 

определенном порядке. Так 

произошло и само название 

«жетон», от слова «jeter>> -
«бросать>>. Со временем 
жетоны приобретают иное 
назначение: игральные, nа

мятные, наградные, жетоны 

фирм и другие. Жетоны не 

требуют большого искусст
ва в изготовлении, их можно 

делать в большом количест
ве. Вот таким массовым ти
ражом и были выпущены 
памятные жетоны Февраль

ской буржуазно-демократи
ческой революц1о1и. Их бо
лее ста видов. 

На лицевой стороне фев
ральских жетонов чаще все

го символическое изобра
жен ие освобожденной Рос
сии , н а оборотах - сво
бодол юби вые надпис и: «То· · 
вар ищ, верь: взойдет он а, 
звезда пленительного сча
стья»; «Свобода, равенст
во, братство>> ; << Свобода, 
пролетарий , вс е соединя й-

тесь! » и др. 
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обходимых для нормаль
ного развюи.я рыб. Некото
рые виды рыб nерестают 
размножаться. Поэтому, 
кроме энхитреусов, надо по 

возможности давать ры

бам и другой живой t<орм. 

•••••••••••••••a•••s••••••• 
«Недавно мне в руки по· 

паnа интересная медаль. 

На одной стороне медали 
изображена женщина, раз 
рывё:ющая цепи, над нею 

надпись : «Свободная Рос
сия». На другой стороне
известные пушкинские 

строки: «Товарищ, верь: 
взойдет она, звезда плени· 
тельного счастья, Росеня 

вспрянет ото сна, н на об· 
ломках самовластья напишут 

наши имена!» Когда была 
выпущена эта медаль ! Она 
очень старая, сильно потер

та. Я думаю, что она при· 
надлежала одному н з де· 

кабрнстов. 

А. ДАВЫДКИН. 

г. М и н с к. 

················~·········· 

Жетоны Фе·вральской ре
волюции изготовлялись ча

стными фирмами Москв ы и 
Петрограда. Предпринима
тели хорошо заработали на 
революционном настроении 

масс. Жетоны свободно nро
давались, каждый мог при

обрести их и носить на крас
ной ленточке. Особенно nо
nулярны были ходовые же
тоны, выпущенные фабрикой 
Кучкина в Москве, на темы 
«Свобода>> и «Освобожден
ная Россия>> . 

В се эти жетоны были вы
пущены е 1917 году, почти 
сто лет сnустя после восста

ния декабристов. 

А . ШКУРКО. 

Научный сотрудн}tк отдела 
нумизматики Государствен

ноrо исторического музея. 

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛQМИ 



8 ШАХМАТЫ 

О - ХОРОШИХ 
·И ПЛО,ХИХ 

СЛОНАХ 
Ю. ЧЕРСКИЙ. 

WaxмaтlliHI П<lр1 ин тOJl i >I<O 
начаJ1 ась. В центре дос1ш 
CГpyдJI JlИCb ПеШJНI , еще UC .IIbl 
почти все фигуры . Какой 11J· 
~ ,. 
орать П JI CIH IIГPЬI В ЭTO II 

слОriИI ОЙ позиции? Иногда 
ру1.:оводящеi·i н итью ~юrут 
служить следующие· сообра· 
жения о ПJJOXj1 X и хоро· 

ШНХ C.JJO~IЭX. 

- Г де 1\ЮЙ nлохо й слон?
спrнlшиваешь r.tЫC .JleH!-10 СС· 

nя.- Ага, вот он, голубчнJ< ! 
А ну, неч е го тут стояТ!~ , ид 1·1 

активизируйся. N\ожешь 
разменятuся l!a хороше 1·о 

(лона nартнера или связать ,, 
коня, которын норов11т за -
нять угрожающую позицию! 
А где nлoxofi слон 

противника ? Вот он, н е -
u 

счастныи, упирается в свон 

же пеш1<и ... Что ж, попробу
еi\ 1 принять меры, чтобы 011 
та1< и .не вышел из зато • J е 

ни я! 
В CJJ yчae удачного ос у

шест в.пе н ия этот простоi1 
план приводнт 1< полученн ю 
llОЗИЦИОННОГО nреимущест

~а. дающего определен ные 

шансЬ1 на победv. 
Что же та J{ое п.похой 

или хороший CJl OH? 
. Эти поняти я тесно связа
ны с таi< называемыми бJIО
кированными neШJ<a~IИ, !<ОТО

рые не могут двигатьсн . 

Слон назы gается п .,1охи~t от
носитеJJьно данной г руппы 
блокированных пеше t<, ecJНI 
цвет nоля, на которо:-1 он 

расположен, совпад ает с 

ltвeтo:vi п о.пеl1 . на l<оторых 
СТОЯТ СВОИ ГН:'ШI< II . 8 . П pOTHi3-
II O~ I сJ1 уч ае, I<Огда с·вои пеш -

1\Н с.rюну не :.tеша ют пере

двиг а ты: я , слон на зыв i:'J етс7t 

хорошим . 

Н а днаграr-.1 ме 1 с.:1оны с 1 
И с8 XOj)OU IHC', (1 CJlOHI>I 

f l f8 - ПЛОХ!I е . 
Хороший c .J JOH обыч~1 0 об · 

ладает бOJIJ, JJI O Й IIOДBiiЖ II O· 
СТЫО; его дciiCT BII C ДОПО.'l!IЯ-
t"Т деЙСТВIIЯ СВОИХ пеше!<. 
Напротн в, плохой с.по н, 
натыкаясь на собственные 

Кцждый, нто оед~.т сражение на шах.м .:пной доске -
будь то гросемеистер или на•tина tощий любитель,
стремится получить хорошую позицию, чтобы, сделав е е 
затем еще лучше, добиться в итоге желанной победы. 
В расnоряжении играющего целая армия фигур. И от 
,-ого, наt-< 01-1 сумеет ими распорядиться,- .ног да и нуда 

поставить, - и зависит создание хорошей nозиции. 
Уnрощая в 1-t звестной мере это понятие. можно сказать 
•tто для пол учения такой позиции надо' заботиться что: 
бы люб,?я своя фигура ( в том числе и король) 'б-ьt ла 
хорошеи, а фигуры противника-плох1-1ми . В этой статье 
доктор . физико-математичес1н1х наук, профессор, завс
дующии кафедрой матем с:~тической физики Одесского ro· 
суда!?ственного уни верситета имени И. И. Ме.чнико,ва 
Юрии Ио<:ифович Черский делится своими соображе
ниями по проблеме хорош их и плохих сло·нов. Несомнен· 
но, что эт и рекомендации будут полезны начинающим 
любителям-шахматист а м. 

Диаграмма 1. 

псшюr, .пишь дуu.rшрует их 
u 

деиствне , что н е всегда nри-

носит по.1 ьзу . Плохой 
слон зачастую слабее хоро
шего слона и .rt и 1-:о нн, что 

НереДI<О ПfН1ВОДИТ 1\ГрО !<Э, 

оставшегося с ПJlOXJrм сло

ном , J< поражению. Расоют
рнч два типич н ых пр11:'-1 ера. 

Диа грамма 2. 

На дИ<1Г Г.ЧJШJе 2 у ч~рных 
n .rюxoi-i CJIOII, а у Ge.:J l,JX 

прсi<расно p i:!cnoлoжeJJ 1<0111~ : 

011 неуЯЗ НI I ~ I ДМI с,:ю на, бJIO
KИf1YeT Пj)OXOДI I YIO пеuн<у 

d5, н аnадает на пешку сб н 
ко11тротrрует 1\J ноп,r е Gелые 
по.пя, взанмодействуя с пeii J 
I<oi'l с5, J<Oтopa}J u.r10r<11 руст 
11е11 11<у <.:6 -Н OTIIH M <J eT у Ч C'fl · 
IIOГO 1\Ор0.1Я ПОЛЯ 1J6 11 (16 . 
Указанных nренмуществ 
оказаJJось достаточно для 

победы . Пос.;rедова.'ю 1. g·s 

f g (13 c.rry•1ae 1 ... f5 к вы
J r грыш у ведет продолжение 

2. КfЗ Се8 3. Ке5 Крс18 4. 
Kpf :3 1\ре? 5. КреЗ l(pe6 
6. Kpd4 Кре7 7. !<n З 
J\pe6 8. К!J4 а5 9. КdЗ 
Cd7 10. а4 СеВ 1 J. Ь4 a1J 12. 
К: Ь4) 2. ~'g Сс8 3. Kpf4, н 
чер1 1 Ые сдаJllкь, таi< J<ак н е 

сnасает 3 ... а5 4. l(pe5 Cg4 
5. Крfб CI1S 6. Кре7 Cg4 7. 
аЗ Cd 1 8. Кеб + КрЫ 9. 
J\pdб С : ЬЗ 10. Kcl8 + Крс8 
11. К : сб н т. д . 

Диаграмма З. 

В поз иции на диа грамме 3 
у белых - хороший слон . 
а у черных - плохой . С о-
13ершенно очевидно, что у 

ч ер н ых нет никаких шансов 

на выигрыш; они обречены 
на пассивную защиту. Aнa
Jli!З nоказывает *, что да же 
при лу чшеJ':r защите черные 
не могут спасти.сь. При ходе 
черных 01111 сразу проигры

в~1ют, так как ?'Одить CJIO· 
JJOM н е.пьзя нз-за потери 

ПСШI<И, а eCJIII ХОДИТ черНЫЙ 
r<opom), то король белых 
вторгается в р а сnо.тюженне 

черных через поля с5 или е5. 
Если ход беJJых , то они ря 
дом ~1ан свров nередают оче

редь хода ч ерным и выигры

вают. Н а nример, 1. Се2 Cg6 

" П ример вэ ftт и:з t<ниrи 
10. Авербаха (( Что надо 
энать об эндшпиле» , М., 
1965. 
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2. СdЗ Cl17 3. СЫ Cg6 4. Сс2 
С/17 5. СЬ3 Cg8 6. Cd 1 Cf7 
7. СfЗ, и це.'IЬ достнгнута . 
Что Н а .1О де:1ап,, чтобы 

юбавнть себя от забот о 
собственно~! n .1oxo~1 с ·ю
не 11 предоставн гь npoTIIBIIII
кy «y,:toBO.lbCTBIIC» 11\ICTb '1 li-
1\0ГO с.10 11 а? По:1С'.$НО nрll
нять ВО BHIOI ЭIIIiC C.1C,'l\IIO-• 
Ш11е [1ei\O:'.I ('JI.1Эllllll: 

1. Если на доске у вас 
имеется только од11 11 слон , а 

nешки 11с блокированы , то 
следует расставить спои 

n ешки тnк, чтобы этот с.110 11 
c1a.'l хорошим . Разумее1ся, 
обычно вет необходимое, и 
ставить таким образом псе 
nешки на nоля одного цвета. 

В первую очередь надо nо
за ботитt..ся о nешках , кото
рьt е противник угрожает за

блокировать на неоыгод11ых 
для оас nоля х, сдс.11ав ваше

го слона nлохим (обычно 
ЭПf nеШКИ paC il OJIOЖCHЫ В 

центре). 

, . *, !.~ 
!. ... .1 ~ i 

•• ' ~ ' {f; 
*'~ '~ ""' ...... ,Wf, 

(fi n . , .,,,,, .. 
n -~ .,;, 

·'t'J ~ 
D ·-

1 ' ~ 
1 %}; 

t ~~~ ff. w, n fl w~~ 

n f} fi 

\П~8D 
Диаграмма 4. 

В партнн Wтa.'II•UCPI'-
Л.1ехн11 (ди а rр а~1м а 4) () .rJ а
год.аря н едостаточнО;\IУ rtpo
ТIIBOдciicтвiiiO бе.'lЫХ ЧСр 11 ЫМ 
быстро уда.1ось ос~ шесто11тt. 
n.l<HI а к Тll BIIЗ<Il11111 с :юна с8 
11 соJдання неотраЗ\1\IОii а т а

''" на бе.1оrо коро.1я. Прн 
это \1 пеш1<11 черных бы:111 нс
редвннуты 11а чеr>ныс IIO.'!Sl: 
1 ... Ь6 2. Cd3 К: сЗ 3. Ф : сЗ 
СЬ7 4. О - О Ке7 fi. Се2 Фе8 
6. Лfd1 Лd8 7. а4 (Лж•хнн 
peKO~I e ll дOBa.1 3.1ССЬ ХОД 7. 
Фс5) f4 8. а5 fc 9. Ф : еЗ Кffi 
10. ФсЗ d6 11 . аЬ аЬ 12. Ke l 
е5 13. л а7 Kd4 14. ФеЗ .nd7 
15. Ла2 Лdf7 16. f3 Л f4 17. 
СdЗ Фll5 18. Cf 1 Фg5 19. 
Лf2 h6 20. Kpl1l (днаграмм;1 
5). У Л.1t'хнна - xopo 111 11i'l 
с.101 1 , а бел ыi't с.1011 f 1 11 :-1 хо
рошего (н а д.награМ/\IС 4 ) 
nреврашен в шюхого ( н:1 
днarra \t i\le 5). Пос:Iс удара 
20 ... J1 f4: f3! nC.1biC С.10Ж НЮI 
Oj)\ ЖИС. 

ПcpcдBIII'ё.tТi; ncWI\11 н а 110-
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• 
.'lH. ПО 1\0TOГJbl\1 Х0.111Т llЭШ 

с:юн, н е с.r1 сдуст, сс .111 этп н е 

ll pOДIJ KT OBЭHO l<p Зi'IHei't llc.'Oб 
XOДII\\OCTbiO I!ЛИ IIC С)'-111 f 

ЯВКОЙ ВЫГОДЬI . 8 ПOЗIIЦIIH IUI 
;шагра\1\lе б бе.1ые . у кото
рьlх ПO!IOЖCIIIIC llCШCI\ cl 4 11 

f·l .1('.1ает C.'IOHa с:З П.lOXII\1, 
нeQб.:ty~Ia!IIIO сыгра111 1. Ь2-
Ь4? Пос .1едовшю 1 ... Ь7-Ь5, 
~ ст rн1няя пешt<У с4 н зttвое
нывая по.1е cl5. Сnщаван. 
ЧТО napTIIЯ СТГJЭТС'ГIIЧССI\11 

ПГJOIIГ[1alla, II Гf1ЭBШIIii UC 'lbl-

i>,~ ~ • е ;4, 
~ ~а ... 

:!! 

~~ - - ' " /.",,~ ;d . ~~ ,. . J f ~"~ i r. , ,.z1' .. 

" 8 .. --JJ'... 'Wi W» 

n f} ":·~ • ~ ii\ 
л 

-'* 
и .• ... ,.,/', 

yj n 
о f} fi 

'-"' ,>~ о ll ~ ' Q 

Днаграмма 5. 

.\IH K \ tOX решн:tея на nбо
стреннс борьбы . но зтtl\ 1 
."1\IШЬ )'CKOpH:I CBOt: llOp<IЖC· 

1111е: 2. ФfЗ Ьс 3. Ф: сб Ф: f4 
4. Ф : с4 е5 5. Фе2 ed 6. Л d:З 
ck 7. J1 : d7 Л : d7 8. Л : d7 
Cd4 + 9. Kpl1 1 Фс 1 т uc.t i.IC 
t':.1Э .1 11Clt. 

2. Если у прот 1t вника 
имеется только один c.r1o11, 

~ 

целесооора:'Jно уси JJия н а-

править к тому, чтобы этот 
слон стал nлохим . Это~ 
цели можно добиться , выну
див партнера поставить nеш

ки на невыгодные для него 

nол я и уничтожив те пешки, 

которые делают его слона 

хорошим. 

Так, в партнн со Шта.11>
берго~l А.'!еХНН ~ HIIЧTOЖII !I 
пешку сЗ н вь1нуд11:1 nродвll
женне f2 - fЗ : о nарт1111 с 
J<~IOX0\1 UЫJ!a \"1111 1 1ТОЖС11а 
бе.1ая neWJ<a с4. Расоютр11~1 

fi fi 
ф 

Диаграмма б. 

C'UlC' 0..'1\IH Пf)ll~l ep НЗ Пр Э!\ТII-

1\ 11 J\.1e:O.IIli(J (ДЩ! Гf) <!ШIЗ 7). 

• 'Wi= ·--~~ ' .,~' ~ , .;т 
.1 1 fr'~ .1 О 

т,~ -
i -~ 1 ' -ьflff;:; 

i fl t l~---~; 
~ 

fi ~ !l /, 

fi ~~ 1!2 ~ 

""'" n fi .: ~Ji fi f1 
< 

о о: ф 

Диаграмма 7. 

Рндо~1 поуч 11 тс.пыш х ~I<JI!eн 
poв 011 оын) ждаст Ф pcii\t<l-
11 <1 ПОСТЭВ1!1Ъ 113 ч ep ii ЬIC 11 ()

.'IЯ ВСС П СШI\ 11 I<OpO .leBCf\OГ() 

ф .:tанга : 1. Фа6 Фс8 2. Фа5 
с6 3. КеЗ Лd8 4. Ch4 g5 5. 
СgЗ Фе6 6. KfS Cf8 7. ФсЗ fб 
(С\1. днагра~l\1 )' 8). Коро.1ев-

• 1 • 

00 
Днаграмма 8 . 

' 

,. 

r: 1{ IJ jj ф.'I<J Jl Г 11 (' f1 f-1 bl Х 3 Jl а 1\ (( • 

тС'.1ьно ocлau:tell . С.1с.1' ет ct>
f>IIЯ ударов: 8. f4 Kg6 9. 
K:h6 + C:h6 10. f5 Фе7 
1 1. fg Cf8 12. Фс4 -L Kpg'/ 
13. С: d6, и черные сда.1t1с1,. 

3. Если на доске находят
ся б:юкированные nешки и у 
вас имеется nлохой слон, 
то можно nоставить задачу 

об у.ТJучшении nозиции это
го с.1она или его размене 

(nредrючтительно на хоро
шего слона соnерни ка). 

Диаграмма 9. 



I3 П011Нllt lt на диагра:-.t~tс 9 
( Л t'BC 11ф I I Ш-Дуби H'IIH) Чl' f>
ныс ходом 1... Ке8 ~югут 
вы 11 у .'llt ть раз:.tен с вое го c:ю

lla с7. Ecлtr бс.1Ь!е уt<ЛОIIятся 
ОТ f>ёi ~I~I CIIa С 'IOIIOB, СЫГрав, 
напр111-1 Ср. 2. Cf4, то поиrс
дуст 2 ... Cf6 11 1\ОНь сЗ немо 
жет yiiт11 от раз~1 е н а, та r< 
1\ а 1< о н с о я з Cl н . 

Дна г рамма 1 О. 

В парт1111 Внльнср - Po
!l r a н oвc l<нii ( д 11 а 1·раш1 а 10) 
ЧCIJ II ЬIC lltiMCТIIJ1И Э I<T II BIIЗil· 

шно с rзосго слона посрсд 

СТ13О ~ I i\t a 11 eвpa Cg7 - f8 -
- с5 - cl4 н сыграли 1 ... Л е6. 
Бе:н .. t е же, Bj\t ecтo того чтобы 
xoдor.t 2. с5 освобо .. 1J1Ть no:1c 
r4 для своего с.1она, без
участно оютре.1н, как чер -
11Ые проводят в жизнь cвoii 
11 .'1а11: 2. ЛdЗ Cf8 3. Лhdl 
Сс5 4. Фе2 Ccl4 5. КрЬ 1 с5 
( СМ. ДII H Г() GIM MY 11 ). lJct Ci4 
CTOIIl' уже НС ПЛОХОii CJIOII, 
rl фiii')'PCI НСI<.'IIОЧИТельно ii Cll· 
J r ы. Pe.1 1\И II'I J<он т расто:-.t вы -

Днаграмма 11. 

r:r нднт жат<ая роль плохо

го белого слон а с2. ПocJI C 
соотnстствующей подrотоо 
ю r ч ерные вскрыли линию f 
11 втopr.'JJJCb ладьями н фер-
3<.:1\t U p <tCПO!IOЖeiiHe бCJIЬI X . 
В конце nарн111 смертельны!! 
удар бс.rю:-.1 у коро.1ю нанес 
черныii CJIOH d4. 

4. Если имеется nло хоИ 
слон у nротивника , то обыч
но СJ1едует nрепятствовать 

его размену II JIИ акт 11 виза

щ1 и. 

l3C/) IIC\I CЯ CIIOR<I 1< Д113· 
Г/)IOI\IC 9. Дс.lО 11 TO~I, ЧТО 
в често \' !< аза 111101'0 вы шс 
хода Дyб rt lf Иit сыгра.'l 1 ... 
Кfб - d5? Бе.nые . раз) щ~ет · 
сн . C I IЯJJII с досю 1 ч ерного 

I<OII я, а 11 е c.n orr a: 2. К: d5! 
С : g5 3. ФgЗ Cd8 4. Л ad l 
f5? Эта IIOIЗMI OШIIбl< o nо-
зволнст бс "IЫ~t ycтn a 11t1T1, 
nctu i<Y с7, котора я одна 
\IОГ л а бы п рогна1 ь I<MH1 с 
пол я d5. 5. е5 ! Ле8 6. ed cd, 
11 у белых пoдaU JIЯIOЩII~ по
Зiщlюнныii л е р свсс. 

5. Если на доске 11еш ки н е 
блокиро в аны и coxp a ltИJiиcь 
все слоны, то предстоит то н

кая и трудная ма11 еорснная 

бо рl>ба, о которо И важ110 tt e 
nропустить момент, когда 

возможно вы годное оr1 реде-

Днаграмма 12. 

Jlение позиции путем разме

н а н екоторых слонов lt бло
J< ады пешек. 

Такой ~IО~t ен т н аступн .'1 н 
. IIOЗIIUIIII н·а днarpa.\I ~I C 12. 

(А вербах - Керсс ). Послс-
дооа.lо 1 ... с : rз 2. ф : f3 
К : е4 3. С : е4 ed 4. 
К : d4 СЬб!! 5. Cd2 d e 6. 
Л : е4 Л : е4 7. Ф : е4 С : d4 
8. cd. (см. дна грамму 13) . 
Нихрь nро~1 чалс я, оставив 
беJIЫМ П JIОХОГО CJIOHЗ. Дан-
11 351 операция, ll eCOMIICHIIO, 
ЯВ.'lЯеТСЯ 6.1еСТЯЩIIМ ДOCTII· 
женне/\1 П. Кереса . Партню 
вы 11 гра.'IН черные. 

Днаграмма 13. 

W'~" 
w~ ;fl 

6. Продумы вая nлан иг
ры, в J<Отором в~щная роль 

отводитс я nлохому слону 

nроп1 в11 ика, 11ужно взвесить, 

н е получит ли партнер за 

этого слона сли шком боль
шой комnе 11 сации, н апример, 
в виде Jtишних пеше к ~1 л и 

активной позиции остальных 
своих фигур . От nартнера, 
ос таошегосл с nJroxим сло

ном , всегда следует ожидать 

«сюрnриза» в виде п ешечно

го прорыоа, комбинации 
11 т. n., которыми он может 
изменить ход борьбы в свою 
пользу. 

Диаграмма 14. 

В noзtШHt l на днаrра~1ме 
14 (БoтвiiHIIIIJ< - Капаблан
J<а) у бCJIЬIX ПСШJ<ОЙ менi,Ше 
11 п;юхоi·l с :юн. О11н. одна
I<О, н м ею т r<OI\·1 п ене а ци 10 в в и 

.~с с.11абостсi'1 у черн ых Н(! 
J<opo .rleвc r<O ~>I сt)J( а нге н угро
жающего рас nоложения бе 
лого ферзв, коня и пешюt 
с6. Красивая 1<омбннаuнл 
М. БoтвнJIHIII< a необходима 11 
;tостаточна д.'IЯ выигрыша 

партии: t . СаЗ! Ф : а3 2. 
Kh5 +! gh 3. Фg5 + Kpf8 4. 
Ф : f6 + Kpg8 5. е7. и бe.rJЬre 
выигрывают, таr< t< Я I< их 1<0· 
роль 1110Жет уi<рыться от 

преслсдова 11ин со стороны 

ч ерного ферз я. 
Допустюl, ЧТО ВЫ ПO.lYЧI I · 

ш1 п рсн:-.1 ущество и ваш 

партнер С П .'lOXIOI CJJOHO~I 

вынужден nерейтн 1< за щите. 
K al< реалnзовап) это пре
юtущсстоо? Во ~1110г их 11з 
р ассмотрен 11 ых выше nриме

ров аi<ТИ13 1·t ая сторона зaи a ii

ЧI! Aa.'l a борьбу атаJ<Ой на J<о 
ро.ля. Возможны и другне 
пути. наприщ~ р. достиiJ.: еннс 

1\ t атерна .rн,ного nеревеса . 

Иногда н а нболее nростым 
путе:-.1 яв:1ястся раз~1е11 всех 

фнrур противника, J<po~t e 
nлохо1·о с.;юн а. с nосле-

дующнм ВЫI!Грыше~t ЭНД · 

ШПИJНJ. В ОдНОЙ ИЗ I<OHCYJfb· 
1'<ЩttOJIIIЫX п а ртиi.f так по-
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Диаграмма 15. 

8 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
НЕ БЕЗ ПОЛЬЗЫ 

ДИНАМИЧНЫ ЛИ ВЫ? 
(И г р а в в о п р о с ы 

и о т в е ты) 

СТ) ПIIJJ Л.rlc X III I ( .:щаl ГН1ШI J 
15): 1 ... Кс5 2. Ф:f6 Ф:f6 
3. Л : f6 С : Ь5 4. сЬ Л : 112 
5. л : 112 л : h2 6. л : f7 + 
Кр : f7 7. Кр: h2 К : g4 + 
8. КрgЗ Ке5. Возннк.'l а п оза
uня. ВО ~!НОГО~1 НаПО\I И Н аЮ

ща я изображенную на днar 
pa ~l ~ l e 2. Получнвшн iiся 
ЭII!!.Ш ill l '1 1> бе :шадсжсн для 
белых. 

• 
Нсско: t ько с .1оо. о 13ЫCI<J· 

Зa iiiiЫX IЗLIШe П0.10ЖCIII I/IX. 

Есть очень д11намичные 
люди: они постоянно куда

то спешат, делают одновре

менно несколько дел, и все

таки сутки кажутся им слиш

ком коротким11. Другие Ж11-
вут не спеша, и в конце 

дня у них еще остается вре

мя, чтобы погулять. Они 

1. Скучаете ли вы, когда вам больше нечего делать? 
2. Нужно ли вам более получаса, чтобы собраться утром 

умыться)? 

3. Часто ли вы переставляете мебель в своей комнате? 

Как нзвсстно, ш ахматы 
нсобычаiiно сложная н _боl·а
т а я ВОЗМОЖНОСП11\1И ИГра; 

nоэто:-.1 у всякие реко:ченда -
v 

uин 1шеют относнте Jiьнын 

характер н огр аниченныli 
I<pyr nр11~1енимостн. 

Наши рекомендацип адре
со ваны r.1авным образом на-
чннающнм шахматистам-

любителям. Естественно, 
отнестись к ll i iM надо кр н

тнчески, творчсс1ш нсnы· 
• • 

тав нх в своен nрактнчесi\О !! 

н г ре . 

" счастливы в своем спокои-

ствии. 

А вы? Динамичны вы или 
созерцательны? Разобрать
ся в этом вам поможет иг

ра-тест, предлагаемая фран

цузским журналом. 

Ответьте на припагаемые 
вопросы. 

дu ид и нет 

(одеться и 

4. Воздерживаетесь ли вы от какого-нибудь дела, если не уверень• 
в успехе? 

5. Любюе ли вы проводить свой отпуск тихо и спокойно, в каком-ни
будь уже известном вам «углу», не предпринимая новых путешест
ви~Н 

6. Хотели бы вы совершить путешествие в джунгл11? ~ 

7. Отк·ладываете ли вы свои важные решения до утра, по принципу 
«утро вечера мудренее»? 

8. Легко ли вы встаете по утрам? 

9. Быстро ли вы говорите? 

1 О. Если вам предстоJ.о!т много работы и вы опасаетесь «завала», то на .. 
чинаете ли вы с самого трудного или неприятного дела? 

11. Увлекаетесь ли вы хотя бы тремя из перечисленных занят11i1: е;здоi1 
н а велосипеде, ката-нием на кон~:>t<ах, стенографированием, плавани

ем, ходьбой на лыжах? 

12. Нравятся ли вам спокойные развлечения : например, прогулка, чте-
ни-е, филателия, рыбная ловля? 

13. Любите ли вы экспериментировать? 
14. Считаете ли вы, что побеждает тот, кто «делает ход первым» ? 

15. Принадлежит ли победа тому, кто дольше nродержится? 
16. Кажутся ли вам фильмы или книги скучными, если действие в них 

развивается слишком медленно? 

17. Начинали ли вы когда-нибудь дело с мыслью о том, что не сможете 
довест11 его до ко·нца? 

Выnолнив все задания теста, прнстуnантс к подсчету очков н «научном обработ
кЕт результатов (см. стр. 1S1). 
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8 ШНОЛд N2 1 -СЕМЬЯ 

Психологический практикум 

Каждую неделю французский. детский 
журнал «Пнф11 предлагает своим читате
лям разгадать вместе с детектнвом·Лiобиu 
теnем Людоонком какую-либо загадо•~ную 
историю. 

Вот еще одна нз них: 

СТРАННЫЙ НОМЕР 

3АП11САТЬ НОМЕР 

2. Он сообщает ему очень ценные све· 
дення. 

КАК Pll?>, KOf'A11 Я ТРОНУЛСЯ е 
МЕС.ТА1 Я У8И,4ЕЛ 8 ЗЕРКАЛЬЦЕ. 
ОТ'ЬЕ3ЖАВШУI{) МАШИНУ, ffO· 
3ТО ТА LAMM(, KAI<YfC 8Ы И ;:;rE 

• 

1. К Людовику nрнходнт сандетель про· 
исwествня. 

Н ом_ ЕР_ ОЧЕ ВИА/!01 НЕ TCJY· 
НЬIИ. НА BCSIKИH CAYIJAH 
lrfbt 3АДЕР>К.АЛН ЧЕТЫРЕ 

МАШИНI>I С HOMEJ>ANЩ 
' 5ЛifJKHMИ J( УКА -

3АН У. 

3. Спустя несколько часов Людовнк при 
ходит в потщню узнать, задержана nн 

маwнна. 

т ЗАДЕРЖАННЫЕ 

ПОАО>к,4И ТЕ' 
{:! КА ЖЕТСЯJ 

1 понял. 

НЫ. Что l3bl С КАЖЕТЕ? 

4. Людовнк размышляет: «А ведь украденная машина все·такн наУ.однтся здесь!11 

5. tCat< ему удалось это установить! 

1.35 
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УЗЕЛИИ НА ПАМЯТЬ 

8 НОВЫЕ ТОВАРЫ 

из новинок вднх 
Еще одна «Комета>>. Трех-

скоростной магниrrофон 
«Комета-201 » пользуется 
заслуженным успехом у лю

бителей звукозаписи: при 
хорошем качестве заnи·с и и 

воспроизведения звука он 

nрактически безотказно слу
жит многие rоды, не требуя 
особенно.го ухода. В О·Тли
чие от прочих магнитофо

нов, вьтускаемых отечест

венной промышленностью, 
у «Кометы-20 1 » есть дистан
ционное управление и кноп

ка «наложения звука>>- с ее 

помощью можно, не стирая 

уже имеющейся записи, 
«наложить» на нее другую 

запись- музыку или голос. 

Продолжая совершенст-
вовать модель, новосиб~-!р
ские конструкторы недавно 

созда.л и новый магнито

фон - «Комета-209)). Глав
ное достоинство а ппарат~ в 

том, ч т о он записывает звук 

не на две, а уже на четыре 

дорожки при скоростях 

движения магниталенты 

19,05, 9,53 •и 4, 76 см/сеt<. 
В отличие от нКометы-

201 >> у но·вой модели есть 
переключатель входов . 

Чтобы перейти от запи 
си со зsукосни.мателя на за

пись от микрофона или ра-

диотрансляции, не нужно 

переставлять проводники-

переходники, а достаточно 

повернуть ручку переклю

чателя. 

«Комета-209» имеет сов
ременный внешний вид: 

иорпус ма.гнитофона сде

лан из многослойной фане

ры, о.бтянутой полимерной 
пленкой, имитирующей цен
ные породы дерева. 

Вес «Ко.меты-209» - 12 
килограммов, пр.едполагае

мая цена - 21 О рублей. 

«Мннн-телевнзорьt>>. Круп
ноэиранные телевизоры уже 

не в новинку. При всех их 
хороших качествах у них 

есть один существенный не
достаток: с ними в загород

ную nрогулку не поедешь. 
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«Юность-2 » и <•Турист>>. 

Для nутешествий несколь
ко лет назад был выnущен 
сравнительно маленький 
телевизор нЮность >>. Он 
работает как от сети пере
меннога тока, так и от ба-
тарей и может прини-

мать программы на не-

большую специальную ан
тенну. Вес его не превыша
ет 6 кг. Совершенствуя мо
дель, конструкторы создали 

телевизионный приемни•к 

«~Оность-2». У него 27 по
лупровод,ниновых диодов и . 

30 транзисторов, а размер 

экрана 183 Х 140 мм. Габа
риты - 290 Х 220 Х 21 О мм. 
Вес- 4,5 кг. Этот приемник 
пришел на смену «Юно
сти-1 ». 
А недавно предприятия 

Министе,рства радиопро
мышленноои СССР выпу
сти.ли почти карманный те
левизор <<Турист>>. Его «габа
ритьl» - 240 Х 225 Х 92 мм, 
вес- 2,9 кг. Размер изобра
жения на экране- 82 Х 
Х 65 мм. Как и его крупно
экранные «коллеги», «Ту
рист» - двенадцатиканаль

ный приемник. В его <:хеме 
23 ПОЛуПрО•ВОД'НИКОВЫХ ДИО
да и 26 транзисторов. 
Небольшие размеры теле

визора не вли яют на каче

ство изображения: разре
шающа.я ·Сnосо.бность по го
ризонтали 300 строк, 
почти таt<ая же, как у те-

левизоров «Старт» и «Ре
корд». 

Однако в серию «ТурисТ>>, 
видимо, не пойдет: сейчас 
разрабатывается более со
вершенная модель этого те

левизора. 

Цветная прнставка, над 

которой работают львовские 
специалисты в области цвет
ного телеви~ен~я, сейчас 
демонстрируется на одном 

из стендов павильона «Ра
диоэлектрони•кан Выставк11 
достижений народного хо

зяйства. Эта приставка, сое
диненная с обычным черно
белым телевизионным при

ем-ником, nо·зволит на не

большом экране приставки 

смотреть цветные передачи. 

П риставна «Электрон>>. 



О РАВНОВЕСИИ НАШЕГО ТЕЛА 
• 

Мастер спорта А. ЧУМАКОВ, научный сотрудник Всесоюзного 
научно -нссnедоватеnьского института фнзнческон культуры. 

Наблюдая за выступлен1иями гимнастов, 
акробато,в, фигури·стов или артистов цирка, 
мы все.гда поражаем·ся их и•сключительной 

способности сохранять равнове<:ие тела 
при выпо11'нении слоокных движений в ри

ско ва.н'Н ых ситуациях. 

При этом мы забываем, что способно<:ть 
поддерживать тело в различных позах и 

движен.иях свой•стве.н.на не то.лько гимна

ста'м и акроба,та.м. Каждый праJКтически 
здоровый человек в какой-то степени об
ладает этой способностью. Более того,со
ответствующее развитие органов равно

весия является «элементарной предпосыл

кой нашего существования». Ведь без 
участия органов, ведающих функцией 

равновесия , человек может на;ходиоься 

только в лежачем положении. Ура·внове

ши,вание тела в пространстве- это одна 

из приспо·собительных реа,кций организма 
~ 

к услови ям постояНIН·о изменяющеися окру-

жающей сре.ды . 

На ;ел,о че-ловека оназывают действие 
ра.зл.и1чные физические фа,кторы. Важней

ший из них -сила притяжения Земли, или 

сила тяжесТ'и. Поэтому управление равно
еесием и выnоnн-ение любо,го движения 

в основном nодчиненьr преодолению этой 
силы. 

Двига·тельный апnарат человека, насчи
тывающий более 200 костей, nредста.вляет 
собо,й с ·т·очки зрения ме ха,ники систему 
разнообразных рычагов, равновесие кото
рых, а следовательно, и равновесие всего 

тела наступает тогда, когда сумма момен

тов сил , действующих на него, относитель

но оси вращения равна нулю. Если ра

венство моментов сил не соблюдаетс11, то 
система рычагов начинает вращаться в 

направлении той силы, момент которой 

больше, и рав новесие тела нарушается. 
Конеч,но, зако·н.ы механики необходимы 

~ 

при ра•ссмо,трении П ОIЛ·оже.нии и по.з чел.о-

века, но этого недоста;точ,но. Нуж,но учиты

вать е·ще физиологические меха.ни,змы, ле

жащие в основе регуляции равновесия. 

Исследования показали , что основные 
регуляторы ра•вновесия- мышечные ощу

щения и вестибулярный аnпарат. Однако 
без участия других органов чувств работа 
си.стемы регуляци·и равновесия ста.но•вится 

неустойчивой. Попробуйте, на,приме.р, за
крыть гла.за в n·о•л-оже1н ии ст<>я на но.сках, 

и вы ПIОIЧ•увствуете, чт-о выключени·е зрен,и я 

ведет к ослаблен.ию чувства равновесия. 
Регу.ляция п·оз и движений в повседневной 
жизни человека осуществляется рефлектор

ным путе•м, то есть автоматически. 

Что же предста•вляют собой рефлексы, 
обеспечивающие уравновешиван.ие нашего 
тела? 
Все Оiрганы те-ла и.меют чувствительные 

нервные О•кончания- рецепторы. Из них 

мышечн·ые и вестибулярные рецепторы 
являются основными регуляторами равн-о

весия. Раздражение рецепторов мышц 
вызывается растяжением и сокраще-нием 

мышечных волокон, а раздражение вести

булярн·ого аппарата, нахоJДящего<:я в спе
циальном отделе внутреннего уха,- изме

~lением nоложения ГО.Л1О1Вы и те.ла в про,ст

ранстве. Под влиянием этих ра.зд.ражений 
рецепторы во·збуждаю·тся, и это во.збужде
ние передается по нервным волок.нам в 

центра.льн.ую нервную систему. 

Подобная информация, постоянно посту
пающа.я о·т о•рганов равн.овесия, да·ет пред

ставление в каждый момент времени об 

измене-н.иях в п-оложении нашего тела и 

его звеньев. Без таких возбуждений, утвер

ждал и. п. па.влов, «движение не может 
быть ВЫПОIЛНеНО, ПОТОМУ ЧТО О1НО В КаiЖДЫЙ 
моме·нт не регулируется. Чело,век в та,ком 

случае может сказать про себя, что О•Н не 
чувствует в каждый момен•т своих движе

ний и пото·му не может ими упра.влять». 
По.добН<ое явле·ние можно наблюдать, на
пример, в состо·ЯН•ИИ невесо.мости, когда 

прекращается раздражение рецепторов 

мышц, ве·стибулярн•ого апnарата и человек 
не ощущает равновесия своего тела. Он 

ориентируется в основном с помощью 

зрения. Кора больших по.лушарий мозга, 
получая и.нфо1рмацию, немедленно по<:ы

лает и.м п<ульсы в обра.тноtм напра.влен и·и к 
орга.ну движения- мышца·м, кот·орые и 

восстанавливают правильн.ое положение 

тела. 

Среда, о.кружающая чело·века, бесnре
рывн<> изменяется, соответственно изме

няется и сила раздражителей. Значит, рав

новесие те.ла есть процесс дина,мический. 

В любой позе тело че,ловека не остае-тся 
абсолютно неподвижным. Даже в стати 
ческих поол.ожениях невозможно точно опре

делить расnоло,ж е-н и е ·общего центра тя
жести, так ка•к это за.ви.сит от движения 

внутренних орган·ов, дыхания , кровообра
щения и т. д. Человек как бы теряет на 

мгновение равновесие и вновь его восста

навливает. 

От того, насколько хорошо тренирована 
функция равновесия человека, зависит чет
кость выполнения различных движений. 

В ПОIВСед.Не ВНОЙ ЖИЗНИ МЫ ПО<СТОЯНН·О 
сталкиваемся с потерей ра.в.но·весия. Обыч

ное стояние на месте, ходьба, бег и 

другие действия требуют постоянных уси
лий для удержания тела в н.ужной ~озе. 
Это привычный и незаметный для нас про-

8 ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭРУДИЦИИ 
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Равновесие на 
Юрнй Цапенко, 

одной ноге выполняет 
заслуженный мастер спор 
та СССР. 

стойку н.:1 бревне выnолняет Там.:~р«1 Мани
на, заслуженный мастер спорта СССР. 
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Эквилибрист Станислав Черных. 



Эквилибристы Л . Орлова и Г. Нарпи на 
моноцикле. 

Танцы на проволоне и.сnол lfя ет Эt\слун<енная 
артистн ._.. РСФСР Нина Логачева. 

Энеилибр1-1ст Станис.nае Черных. 
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цесс. Но стоит , например, споткнуться во 

время ходьбы или nри беге, ка к предохра
ните.льные движения становятся ярко выра

женными. Во время nотери равновесия мы 
либо отста.вляем одну но.гу в сторону nа
дения, или подпрыгиваем, оказывая тем 

самым соnротивление силам инерции, либо 
отклоняем туловище, подводя тяжесть тела 

nод точку оnоры. Подхо.дя к эскалатору 
метропо.литена во время суто.локи, дл я 

большей устойчивости тела люди движутся , 

образн.о выражаясь, « утиной походкой ». 
Человек идет с широко расставленными но

гами и частыми движен иями пере.нос и т 

тяжесть тела с одной ноги на другую. Мож
но привести и другой пример. Чтобы удер
жаться на месте при остан·овке транспорта, 

человек, находящийся в не.м, откл·оняе т 
тело в сторону, противоnоложную направ

лен ию движения. 

Известно , что большое количество быто 
вых травм происходит вс л едствие различ

ных падений, вызываемых нарушениями 

равновесия тела . 

Человек, обладающий хорошим «балан
сом», до.лжен моментал ь но оnределить 

направление и скорость отклоне~ия своего 

тела, т ут же восстановить е го и тем самым 

избежать nадения . Чем выше тренирован 
ность функции равновесия у челове1<а, тем 

легче ему приспоеобить свои движен ия и 
nоложение тела к создавшимся условиям 

с наименьшей затратой мышечной энергии . 

Многие жалуются на головокружение и 

неnриятные ощущения при катании на кару

селях, качелях, nри езде на всевозможных 

видах трансnорта. Некоторые по этой при
чине отказываются от nоездок в самолете 

или н а_ морских суда х. Это объясняется 
недостаточной тренированностью вестибу
лярного апnарата, который nод действием 
рывков, изменяющейся скорости, nокачи

еания nр и ходит в состо яние раздражен ия, 

ухудшая самочувствие людей: nоявляется 
головокружение, падает кровяное давле

ние, учащается nульс, появляется тошнота, 

рвота. Кроме того, может произойти нару
шение ориентации тела в пространстве. 

Вестибулярный аnпарат поддается трен и
ровке с nомощью различнь•х методов гим

настики, а также с помощью специальных 

вращательных движений. После определен
ного nериода тренировки симnтомы так 

называемой «морской болезни'' nостеnенно 
исчезают. Всем известно, что хорошо тре-

н ирован-ные люди- сnортсмены, 

космонавты - обладают высокой 
востью вестибулярного апnарата . 

летчики, 

устойчи-

Всем nр11ход11лось видеть артистов цирка, 

которые выполняют труднейшие элементы 
на качающемся тросе. Многие из них дела
ют а •<робатические элементы, nереворачи
ваясь в воздухе, а потом снова возвраща

ются нd канат, сохраняя равновесие. При
ходится удивляться искусству акробата, вы
полняющего стойку на одной руке на тро

сточке и одновременно делая всевозмож

ные доnолнительные движения. К трудней
шим элементам относятся упражнения цир

ковых наездников, выnолняющих сложные 

равновесия в . движении . 

Уровень развития функции равновесия 
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у всех людей различный и завис11Т от 
ст еnени тренированности этой функции . 

Следует подчеркнуть, ч т о органы равнове
сия вnолне поддаются тренировке и осо" 

бенно хорошо в детском возрасте . Упраж
нения в равновес~-111 способствуют вое" 
питанию у ребенка правильной осанки, 
координации движений , а также образо
ванию многих моральных качеств, наnри" 

мер, таких, как смелость, уверенность , 

находчивость и внимание. 

Если вы хотите nроверить себя и уз
нать , насколько хорошо развиты ваши ор

ганы равнов€сия, попробуйте выnолнить 
следующие уnражнения. Их всего 15. Они 
составлены в определенной nоследователь
ности- от простого к более сложным. 

Кто выnолни т весь комплекс уnражне" 
ний, имеет отличное развитие органов 
равновеси я, кто выnолнит 1 О первых уn
ражнений- хорошее, кто остановится на 

6 или 7 уnражнениях- удовлетворитель 
ное. 

Остальным читателям рекомендуем со
вершенствовать функцию равновесия с 

nомощью тех же упражнений, включая не

которые и з н их в комnлексы ежедневно 

выnолняемой утренней гимнастики. 

1. Пятки н носки вместе, руки на пояс, 
глаза закрыты- стоять 20 сек. 

2. Стопы расположены на сднон линии 
(правая перед левой), руки на пояс 
СТО!1ТЬ 20 сек. 

3. То же, но с закрытыми глазами 
стоять 15 сек. 

4. Ноги вместе, руки на nояс, подняться 
на носках - стоять 1 S сек. 

5. То же, но с закрытыми глазами -
сто~ть 1 О сек. 

6. Руки на пояс. Подняться на носке пра
вой ноги, левую ногу согнуть н nоднять впе
ред - стоять 15 .сек. 

7. То же, но с закрытыми глазами 

стоять 1 О сек. 
8. В стойке на носках (ноги вместе) вы

полнить 5 наклонов туловища вnеред до 
горизонтального положения - в секунду 

1 наклон. 

9. В положении, указанном в уnражне 
нии 2, выnолнить 6 наклонов туловища 
влево н вправо (маятннкообразные двнже· 
ния - в секунду 1 наклон). 

10. В стойке на носках (ноги вместе) н а

клонить голову до предела назад - стоять 

1 S сек. 
11 . То же, но с закрытыми глазами 

СТО!1ТЬ S се к. 
12. В стойке на носках вь1полннть 6 кру· 

говых движений головой влево - в секун
ду 1 движение. 

13. Стоя на носке nравой ноги, руки 

на пояс, вь1поnнить 6 маховых движений 
левой ногой вnеред н назад (с nоnной ам 

nлитудой двнженняt. 
14. Стоя на носках вь1поnннть 10 быст

рых наклонов головы назад. 

15. Подняться на носке правой ноги, ле
вую согнуть н поднять вnеред, голову до 

предела наклонить назад н закрыть глаза -
стоять S се к. 
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Раздел ведет 

М. Гдй-ГУЛИНА . 

Такой костюм удобен и дл я работы, и 
для занятий, и для улицы в прохладные 

дни. Его можно носить с тонким свите
ром или кофточкой мужского покроя. Ко
стюм дополнен кожаным поясом . 

Расчеты и описание вязки приведены для 
размеров 44-46. 
Материал: 250 г шерсти для жилета и 

300 г- для юбки. Спицы 4 мм, «молния» 
длиною 20 см и корсажная лента. 

Образец вязки. В описании встречается 
значок •. Группу петель, заключенную меж
ду двумя такими значками, повторяйте до 
конца ряда. 

1-н ряд: • 5 лицевых, 1 изнаночная, 5 лице
вых •. 

2-й ряд: • 4 изнаночные, 3 лицевые, 4 изна
ночные •. 

3-й ряд: .. 3 лицевые, 5 изнаночных, 3 ли-
цевые •. 
4-й ряд: • 2 изнаночные, 7 лицевых, 2 из-
наночные • . 
5-й ряд: 

.. 1 лицевая, 9 изнаночных, 1 ли-
цевая 

.. . 
6-й ряд: .. 2 изнаночные, 7 лицевых, 2 и з-

наночные •. 

7-й ряд: • 3 лицевые, 5 изнаночных, 3 ли
цевые •. 

8-й ряд: • 4 изнаночные, 3 лицевые, 4 изна
ночные • . 

Рисунок повторяется с 1-го по 8-й ряд. 
Плотность вязки: 23 петли в ширину и ·36 

рядов в высоту равны 1 О см. 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Ж И Л Е Т 

Спинка. Наберите 113 петель и пров яжи
те 4 см резинкой 1 Х 1. Далее вяжите по 
образцу. На 35-м см начните закрывать с 
обеих сторон на проймы 1 раз по 4, 1 .раз 
по 3, 2 раза по 2, 4 раза по 1 петле в каж
дом втором ряду и 7 раз по 1 петле в каж
дом восьмом ряду (в работе 69 петель). 
На 57-м см начните закрывать на плечи 

4 раза по 3 и 1 раз по 2 петли в каждом 
втором ряду. На 58-м см закройте для гор
ловины средние 27 петель спинки, а затем 

. ~' ·~ .41.f). ~ .... ·~· 1). 1.11 •.• •.• ·~ 
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с обеих сторон еще 1 раз по 4 и 1 ри:: по 3 
петли в каждом отором ряду. 

Перед . Вяжите, как сnинt<у. На 36-м см 
снимите одну петлю в середине пергда на 

заnасную спицу. Далее вяжите обе поло
вины переда отдельно, закрывая со с!оро

ны выреза горловины 20 раз по 1 nетле в 
каждом четвертом ряду. 

Сборка жнnета. Г отовые детали наколите 
на выкройку вверх изнанt<ОИ и слегка про

гладьте через монрую ткu11ь. Сше iiте бо
ковые и пnечеоыс шеьt. 

Наберите на t<ольцевые сnицы 41 петлю 
по краю горловины спинt<И, по 47 петель с 
обеих сторон горловины nереда и 1 nетлю, 
сн ятую на заnасную спицу (всего 136 nе
тель}. Вяжите по !<ругу 2,5 см резинкой 
1 Х 1. С обеих сторщ1 средней петли вы
реза провязывайте 110 2 петли вместе, со
блюдая ритм резинки 1 Х 1. Затем закрой
те все петли, чередуя 1 лицевую и 1 изна
ночную. 

Наберите по 104 петли вокруг nройм и 
провяжите 4 ряда рези11кой 1 л 1. 

Это nлатье выполнено крючком из тол
стой шерсти. Интересная фаt<тура узора 
представляет собой чередование полос 
рельефных «сноnиковн и «звездочек)). 

Простая и строгая форма nридает платью 
деловой вид, nоэтому оно удобно для nо
вседневной носки. 
Расчеты и оnисание вязни nриведены для 

46-ro размера. 

Материал : 700 г шерсти, крючок 3 мм. 

Образец вязки 1. Свяжите цепочку из 
числа петель, кратного 2. 

1-н ряд (изнаночный }: с 3-й петли от кон
ца цепочки вяжите столбики без накида, 
1 воздушная петля в конце ряда. 
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Спинке). Наберите 133 петли и nровяжи 
те 4 см резинкой 1 ;< 1. Далее вяжите по 
образцу, убавляя с обеих сторон 8 раз по 
1 петле в каждом тринадцатом ряду и 10 
раз по 1 пет.r1е в 1~аждом шестом ряду. На 
40-м см дл$1 выnолнения вытачек отметьте 
в лицевом ряду цветными нитками 25-ю и 
1 08-ю петли. Сделайте по 9 убавлений, nо
очередно провязывая отмеченные nетли 

вместе- один раз с nредыдущей и один 
раз с последующей nетлей в каждом nя
том ряду. Оставшисся 79 петель закро.::iте 
в одном ряду. 

Перед. До вt~ tri:JЧE't< вяжите пн< же, как 
спинку. На 46-м см для выполнения выта
чек отметьте цветными нитками в лицевом 

ряду 29-ю и 1 05-ю петли. Сделайте по 5 
убавлений, nоочередно nровязывал отме
ченные петли вместе- один раз с преды

дущей и один раз с nоследующе.:! петлей 
в каждом пятом ряду. Оставшиеся 87 пе
тель закройте в одном ряду. 
Сборка юбин. Наколите детали на вык

ройку и слегка прогладьте через мокрую 

ткань. Сшейте боковые швы, вшейте «мол-
• -

ниЮ >> и пришеите корсаж . 

• 



Со 2-ro по 6-ii ряд: со 2-й nетли от l<онца 
цепочки вяжите столбики без накида, 1 воз
душная петля в ·конце ряда. 

7-н ряд («снопиtот) : со 2-й n.етли от конца 
цепочки - • 1 на•<ид, введите крючоl< в 
петлю, протяните нитку, провяжите 2 петли 
вместе (повторите в этой же петле от • еще 
2 раза). Затем про в f!Жите вместе все 4 
петли, лежащие на крючке. В следующей 
петле- 1 столбик без накида. Повторяйте 
от • до конца ряда. Заканчивайте 1 воз
душной петлей. 

8-й ряд: • столбиi<И без н аl<ид а в з .:шлючи
тельной петле каждого «снопина)) и в !<аж

дом столби•<е без на•<иди nредыдущего ря
да. Повторяйте от • до l<онца ряда. За•<а н
чивайте 1 воздушной nетл'ей. 

С . 9-ro по 12-й ряд : вяжите, ка•< 2-й ряд. 

13-й ряд ( «звездочки»): с 1-й петли от кон
ца цепочки - • 1 н аJ<ид, введите l<рючок в 
петлю, протяните нитку, 1 накид, 1 петлю 
пропустите, введите крючок в следующую 

петлю, протяните нитку и провяжите вместе 

все 5 петель, лежащие на крючке, 1 воз
душная петля. Повторяйте от " до конца 
ряда. Каждую следующую «звездочку)> на
чинайте в последней петле предыдущей 

<<звездочки». Заканчивайте ряд 1 воздуш
ной пе'rлей. 

14-й ряд : столби1<и без на1<ида о во здушной 
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петле IHIЖДOI:i <<ЗВеЗДОЧ I<И» И между «ЗВез
ДОЧ I<дМИН1 1 воздушная петля в J<онце ряда. 

Рисунок повторяется с 3-го по 14-й ряд. 

• 

Образец ВЯЗКИ 11. 

1-н, 2-й, 3 - н ряды вяжите, как 1- й, 7-й, 8-н 
ряды образца 1. 
Рисунок повторяется по 2-му и 3-му 

ряду. 

Плотность вязкн образца 1 н 11: 20 п етель в 
ширину и 22 ряда u высоту рав~1ы 1 О см, 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

Сnинt<а. Свяжите цепочку из 120 пе
тель + 2 петли для подъема. Вяжите по об
разцу 1. С 12-ro см убавл яйте с обеих сто
рон 12 раз по 1 петле в каждом восьмом 

. ряду (в работе 96 петель). На 73-м см на
чинайте закрывать с обеих сторон на nрей
мы 1 раз по 3, 3 раза по 2, 3 раза По 1 nет
ле в каждом ряду и 2 раза по 1. nетле в 
каждом втором ряду. 

Н а 89-м см . начните за•<рыв ать на плечи 
9 раз no 2 петли в каждом ряду. На 91-м 
см закройте на горловину средние 20 пе
тель сnинки, а затем с обеих стор01-1 еще 
3 раза no 2 nет ли в каждом ряду. 

Перед. Вяжите, как спинку. Убавление nе
тель по высоте бока, проймы и плечи вы
полняйте no оnисанию спинки. На 35-м см 
закройте для nланки средниг 8 петель пе· 
реда . Далее в я жите обе nоловины переда 
отдельно. 

На 85-м см начните закрывать для гор
ловины 2 раза по 2, 3 раза по 1 петле в 
каждом ряду и 5 раз по 1 nетле в каждом 
втором ряду. 

Рукав. Свяжите цеnочку из 40 петель + 2 
петли для nодъема. Вяжите по образцу 1, 
прибавляя с обеих сторон 1 О раз по 1 пет
ле в каждом восьмом ряду (в работе 60 пе
тел ь ). С 42- го см начните закрывать с обе
их сторон на nроймы и окат рукава 1 раз по 
3, 1 раз по 2 и 7 раз no 1 петле в каждом 
ряд у, 4 раза по 1 петле в каждом втором 
ряду и 7 раз по 1, 1 раз по l, 1 раз по 3 
петли в каждом ряду. 

Воротник. Свяжите цепочку из 84 nе
тель + 2 петли для подъема. Вяжите 7 см 
no образцу 11. Затем закройте с обеих сто
рон 5 раз по 4 и 2 раза по 3 петли в каж
дом ряду. 

Планки. Свяжите цепочку из 1 О петель + 
2 петли д11я подъема. Вяжите 50 см по об
разцу 11. 

Готовые детали наколите Сборка_ nлатья. 
на выкройку • и 
мокрую ТJ<ань. 

проймы ру1сава. 
ни1<. 1{ план 1сам 

слегка nрогладьте через 

Сшейте швы, вставьте в 
Пришейте планi<У и ворот
пришейте IСНОПIСИ, 

• 
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Кандндат географическнх наук Н. АРИСТОВ 
и кандидат географических наук Е. БОРИСОВА, 

сотрудники Гндрометцентра СССР. 

Народная примета гл асит: 
«Январю батюшке - моро
зы, февралю - метели». 

Февраль еще полностью 

зимний месяц, но заметная 

прибавка дня говорит , что 
весна не за горами. Почти 
всюду в северных районах 
СССР, кроме Таймыра и 
арктических морей, закан
чивается полярная ночь. 

Солнце подымается выше 
над горизонтом и начинает 

пригревать. В южных райо

нах Европейской территории 
СССР, в Средней Ази !-! и в 
Зака·вказье светлое время 
суток уже до·стигает 1 О ча
сов. Радиационный баланс 
тепла здесь положительный, 
то есть тепла от солнца по

ступает больше, чем излу
чается земной поверх

ностью. На остальной тер
ритории СССР сохраняется 
отрица·тельный радиацион

ный баланс. 
В большинстве районов 

Сиби.ри и Дальнего Востока 
по годные условия февраля 

близки к январским. Сибир
ский антициклон существен
но не изменяется, а в от

дельные годы даже случает

ся, что в феврале он боль
ше развит, чем в январе. 

На Европейской террито- · 
рии СССР - ЕТС - неред
ко усиливается циклониче

ская деятельность, в резуль

тате преобладает пасмурная 
!l огода со снегопадами, 

сильными ветрами и метеля

ми. Особенно много осад
ков и сильные метели при

носят с собой циклоны, пе
ремещающиеся сюда со 

Средиземного и Черно го. 
морей. 

Погода на ЕТС, Урале и в 
Западной Сибири часто оп
ределяется циклона.ми, пе

ремещающимися в основ 

ном к востоку с северной 
части Атлантического океа

на. Они приносят в эти рай- i 
оны пасмурную погоду с · 

ков, сильные ветры и ме

тели. 

На побережье Баренцава 
и Карского мо.рей , а также 
в Коми АССР, на севере 
Урала и в Запа.дной Сибири 
в феврале бывает по 15-
17 дней с метелями; в рай
онах центра Европейской 
территории СССР - 8-1 О 
дней, а в южной ее части от 
2 до 6. Довольно много 
дней с метелями (8-11 
днен) быва.ет на Сахалине и 
Камчатке, мало (1 --.-5 днен) 
в центральной ча.сти Вос;оч
ной Сибири. 
Количество осадков по 

территории СССР распреде
ляется неравно·мерно: в 

центральных и восточных 

районах Восточнон Сибири 
их выпа.дает совсем мало 

(1-6 мм), немного и в рав
нинной части Средней Азии 
(3-8 мм); заметно больше 
осадков выпадает в Запад

ной Сибири (8-15 мм), в во
сточных районах ЕТС 15-
25 мм, а н а остальной ее 
части 25-35, местами до 
40 мм. Много осадков в 
феврале выпадает на Чер
номорском побережье Кав
каза (в районе Батуми 

120-200 мм) и в горных 
районах Средней Ази·и (80-
200 мм). 
Однако в от дельные годы 

месячная сумма осадков 

значительно отли чается от 

приведенн ых средних мно

голетних величин. Так, в рай
оне Батуми она может до

стигать 500 мм, на южном 
берегу Крыма и на юге Са
халина 150-1 60 мм, на по
бережье Прибалтики и на 
Камчатке 170-190 мм; в 
центральных районах ЕТС 
60-70 мм (в юга-западных 
ее районах 70-90 мм), 
в равнинной части Сред
ней Азии 50-60 мм; в 
Казахстане 25- 40 мм; в 
Восточной Сибири 15-
25 мм и в Забайкалье -
7-14 мм. 
Дополнительной климати

ческой характеристикой яв

ляется число дней с осадка
ми: в северной половине 

ЕТС и в центральной Си·би
ри таких дней бывает 15-
18; на юге Европейской тер
ритории СССР, Сахалине и 
Камчатке 1 0-14, в северных 
районах Сибири, в Хабаров
ском и Приморском краях, 
на большей части Средней 

Рис. 1. Высота снежного покрова (в сантиметрах) на тер
ритории СССР и концу февраля. 
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Рис. 2. Продолжительность снежного покрова (в днях). Штриховкой поназаны горные 
области. 

Азии и Казахста.на 5-1 О 
дней, в Забайкалье 2-4 дня. 
Осадки в фаврале выпа

дают по территории СССР 
преи.мущественно в виде 

снега, лишь в За.кавказье, 
на юге Евроnейской части 

СССР и Казахстана, а также 
в Средней Азии чаще идут 
дожди. 

Снежный nокров лежит 
nочти nовсеместно на ог

ромных nросторах СССР, до
стигая наи•большей высоты 
в третьей декаде. Одна.ко в 
Закавказье и на юге Сред
ней Азии устойчивого снеж

ного покрова не бывает. 
Высота снежного покрова 
на севере Красно.ярско го 
края, Западной Си•бири и 
Урала, северо-востоке Ев
ропейской территории 
СССР, а та.кже на Сахалине 
дости·гает 70- 90 см; на Кам
чатке- 1 00-11 О см; в сред
ней полосе Европейской 
территории СССР, в цент
ральных и южных районах 

Заnадной Сибири, на юге 
Восточной Сибири и Дальне
го Востока, а также на се

вере Казахстана- 30-60 см 
(рис. 1 ). 
Снежный покров имеет ис

ключительно большое сель
скохозяйственное значение: 
сохраняет теnло в почве, а 

весной увлажняет ее. 

10. <rНауш1 И ЖН31!Ь1> М 2 , 

В Средней Азии снежный 
покров в течение зимы не

сколько раз сходит и уста

навливается вновь, а в се

верных районах Сибири на
копление его идет до конца 

марта. Таким образом, об
щая продолжительность пе

риода со снежным rfокро

во.м в теплых районах на

шей страны всего лишь око

ло полумесяца, в север

ных- более 6 месяце в 
{рис. 2). 
Многолетняя средняя ме

сячная температура возду

ха· в феврале на большей 
част·и территории СССР от
рицательная, только на юж

ном берегу Крыма, Черно
морском побережье Кавка
за, а та.кже в большинстве 
районо>В Закавказья и на 
юге Средней Азии она по
ложительная - от -1-1 до 
-l-5" (на Черноморском по
бережье Кавказа -l-5, -1-7"). 
Наиболее низкая среднеме
сячная температура. возду

ха наблюдается в Якутии (в 
районе Верхоянска - Ой
мякона минус 36-44"). В 
западном и южном направ-

лениях 

холода» 

шается: 

крае и 

она уже 

сточных 

от этого «nолюса 

температ1ура повы-

в Красноярском 
Западной Сибири 
-15, -20"; в во
районах Европей-

ской территории СССР -
-13, -18", в центральных 
ее районах и на севере Ка
захстана -8, -12", на боль 
шей части Украи,ны, Север
ного Кавказа, в центре .11 на 
за·nаде Казахстана -2, -7". 
Случаются годы, когда 

температурные отклонени я 

от нормы в феврале (как и 
в январе) бывают очень су
щественны. В теплых февра

лях средняя месячная тем

пература воздуха м•ожет 

быть выше средней много
летней на 8-12", в холод
ных - ниже нормы на 

10-15°. 
Исключительно теплый 

февраль стоял в 1894, 1903, 
1914, 1925, 1934, 1935, 1939, 
1944 и 1962 годах. В теплых 
февралях максимальная 

температура воздуха на се

вере и в центре Европей

ской территории СССР, в 
центральных и южных райо
нах Запа.дной Сибири 11 на 
севере Казахстана достигла 

2-6" тепла; в западных и 
восточных областях Евро
пейской территории СССР
-/-6, -1-1 О" ; в южных и юга
восточных ее районах, а 

та,t<же в Казахстане - -1-12, 
-/- 17"; в Средней Азии-
-l-19, -1-25" (н а юге до -1-30"); 
в центральной части Яку
тии - -1 о, - 1 3". 
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Рис. 3. Отилонение средней месячной температуры воздуха от нормы: а - в феврале 
1903 года; б - в феврале 1969 года. Сnлошной линией обозначены границы положитель

ных отнлонений от нормы, пунктирной - отрицательных отклонений. 

Наибольши.е положитель
ные отклонения средней 
месячной темnературы в~оз
духа от нормы наблюдались 
в феврале 1903 года. В цент
ральных районах Восточной 
Сибири средняя месячная 
темnе.ра.тура была выше 
обычной на 8-12°, а на О•С-
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тальной территории СССР 
на 3-7°. Причем в течение 
15- 20 дней средняя суточ
ная темnература воздуха 

удерживалась выше нормы 

на 5-10°. в том году в фев
ра.ле вскрыли.сь Днепр и 
Волга в районе Астрахани 
(рис. За) . 

По.чти rаки.м же стоял и 
февраль 1914 года, когда 
число дней с оттеnелями в 
центральных районах ЕТС 

доходило до 15-20. Вскры
л~-tсь небольшие реки, на
чался ледоход в верховьях 

Волги. На деревьях набуха
ли ПОЧК11. 



Февра.ль 1944 года то~е 
был очень теплым нс'l боль-
шей части территори.и 

СССР, но особое тепло 
стояло в Средней Азии, где 
средняя темпера.тура за ме

сяц была выше нормы на 
8-10°. Это привело ~ тому, 
что зацвели некоторые 

фруктовые деревья . 

В исключительно .холодных 
февралях (1895, 1928, 1931, 
1933, 1941 ' 1947, 19511 1954, 
1956 и 1969 года) сре.дняя 
месячная температура воз

духа на большей части тер
ритории СССР отмечалась 
ниже нормы на 1 О -
15°. Так, например, в фев
рале 1929 года средняя 
месячная. темnература воз

духа в центральных, запад-

. ных и южных областях ЕТС, 
а также на юге Восточной 
Сиби.ри была ниже нормаль
ных значений на 10-12°. Ус
тойчивые морозы (-35, 
-40°) удерживались на 
большей части Европейской 
территории СССР. Даже на 
Южном берегу Крыма мо
розы достига.ли 20-25°. Ле
достав образовался на севе
ро-заnаде Черного моря. 
Погибло много оиноградни
I<ОВ и ц1нрусовых. 

Очень суровым на боль-

шей части территории СССР 
был февраль прошлого, 
1969 года. В отличие от хо
ло.дного февраля 1929 года 
очаг на-ибольших отклоне,ний 
средней месячной темпера
туры от нормы находился в 

Средней Азии (на 8-12° ни
же обычного) и . над цент- . 
ральными районами Восточ
ной Си.бири (на 1 0-16°) 
(рис. Зб). В Средней Азии 
морозы часто усиливались 

до 20-25°, местами до 30°. 
На реках Средней Азии ус
танавливался прочный ледо
ста-в. Креnкие морозы (-55, 
-65°) стояли над большей 
частью Восточной Сибири, 
в Западной Сибири (- 45, 
-50°), на севере и северо
во.стоке Евроnейской терри

'тории СССР, а та·кже на во
стоне Казахстана (-40, 
-44°). За период с 1882 го
д а похожие темnературные 

условия были отмечены 
лишь в 1931 и 1951 годах. 
Анализируя результаты 

наблюдений за nогодой, 
можно заметить, что наи

большие отрицательные 
отклонения средней месяч

ной температуры воздуха от 

нормы, достигающие 15-
160, nриходятся на февраль, 
а не на январь. Это отно-

сится и 1< абсолютным ми
нимумам температуры в те

чение месяца. Так, на.при
мер, абсолютный минимум 
темnературы в районе «ПО

люса холода» в январе 

-70°, а в феврале -71 °. 
Наиболее ни·зкие темnера~ 
туры наблюдаются в основ
ном в первой nолови1н е фев

ра.ля, nотому что во второй 
половине месяца благодаря 
увеличению светлого вре

мени суток возрастает при

то!< солнечной радиации, что 

приводит 1< общему nо.вы
шению темnературы. Веро
ятность СИ·ЛЬНЫХ МОрОЗОВ 

уменьша.ется. 

По много.летним наблюде
ниям, средняя месячнаятем

nература воздуха в конти-
у 

нентальных раиснах терри-

тории СССР в феврале бы
вает выше январской. В за
падных районах ЕТС-выше 
на 0,5°, в восточных-на 1-
20; р Средней Азии, Казах
стане и в Западной Си
бири - на 2-3°, на Даль
нем Востоке - на 3-5°, в 
Якутии - на 5-7°. Однако 
в районах морского !<Лима
та температура февраля 

обычно бывает ниже январ
С I<ОЙ ( в Ленинграде и Ялте 
~ta 0,5-0,9°). 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • : r нему парию, который - Доктор, вы же та- : 
: удобно сидит у окна: кой старый, неужели вы : 
•. Я тебе два и ш •. по _ра8н6'/':' - дам н когда не видели ко · 
: "ot'o.d,QI'f ·YI'IJ,"б"x(. франка, если ты усту- ку? : 
i XO,/';t 8 к~ у ПИШJ> место. • : 
• vл6m..o" "'o.oom7~v Мальчишка вскакивает, • 
! п · /· .... л_~: """' Пожилая леди с возму- :. 
; _/)а сс.к;:.Зоt' пассажир дает ему два щением обращается к 
! --- франка и обращается к =. j стоящей рядом женщине: nродавцу зоомагазина : • 
• - СадитесJ>, пожалуй- - Вчера я у вас купи- : 
111 ла попугая, но оказалось, • 
; ст~ • 

i 
Женщина секунду ко- что у него совершенно :.:: 

• леблеТСЯ, затем СаДИТСЯ И ВОЗМУТИТеАЫIЫЙ лексИ-
КОН! 

в р а ч. вы курите? говорит малJ>~шшке : _ Да, 

: 
- )Кан, а ты поблаго- верно, он не- :• 

П а ц и е н т. Нет! много сквернословит, но 
дарил месье за эти два 

~ в р а ч. Очень жаль. франка? зато не пьет и не курит. : 

Е• П а ц и е нЯ т. Почему? 8 8 :.• 
в р а ч. уверен, что Родители привели ре· 

Е бенка на консультацию к Доктор, сегодня я . =:. если бы вы курили, мне 
удалось бы вас от этой психонеnрологу. чувствую себя гораздо 

811

1111 дурной привычки оту- - Скажи, мальчик, лучше. Будьте добры, : 
8 

чить. сколько хвостов у кош- прекратите курс лечения • 
ки? •• 1111 8 ~ и вручите мне ваш счет. 

Е - Один! - Что вы, что вы, : 
• Автобус переполнен. - А сколько лап ? месье, для такого потря- : 
~ Пожилой мужчина обра- Четыре Аапьт. сения вы еще недостаточ- i 
Е щается к двенадцатилет- - А ушей? но здоровы. : 

• • 
r······················································································~ 

14'7 



Ma.:JieпьitJre хитрости 

Небольтая ФАСКА, 
СНЯТАЯ сверлом, от

верткой ила ·перочин

ным ножом с острых 

КРАЕВ ОТВЕРСТИЙ ПУ
ГОВИЦЫ, ПРЕДОХРА
НИТ НИТКУ ОТ БЫСТ
РОГО ПЕРЕТИРАНИЯ 11 
удлин1rт срок службы 
пришитой путовицы. 

А. БРИЛЪ. 
r. Г о р н я к, 

Д о н е цк о й о б л а с т и. 

Любой чертежник зна
ет, как тру дно развер

нуть рулон чертежей, 
вьшолненных на ватман

ской бумаге, и тем более 
распрямить чертежи. От 

этой трудности можно 

леrко избавиться, если 

ДВА СВЕРНУТЫХ ЧЕР
ТЕЖНЫХ ЛИСТ А СОЕ
ДИНИТЬ вместе ОБРАТ
НЫМИ СТОРОНАМИ С 
ПОМОЩЬЮ обычных 
СКРЕПОК, как показава 
на рисунке. 

1-, -· . 

Э. КАМЕНЕВ. 

г. К и е в - Б о яр к а. 
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Подвешенная I< карни
зу с помощью металли

ческих зажимов зана

весь не всегда прочно 

удерживается ими. Если 
зажимы слабые, то зана

весь часто срывается с 

нпх. Чтобы избежать 

этого, ПОДОГНИТЕ 
ВЕРХНИЙ КРАЙ ЗАНА
ВЕСИ, ПРОШЕЙТЕ ЕГО и 
ПРОПУСТИТЕ ШПАГАТ. 
Теперь зажим надежно 

захватит край занавеси. 

И. КУЗЬМИН. 

г. Л е н 11 н гр а д. 

НАВИВ КОНЦЫ ПЕ
РЕГОРЕВШЕй СПИРАЛИ 
электроплитки НА КУ

СОК МЕДНОЙ ПРОВО
ЛОКИ и загнув оба кон
ца этой проволоки плос

коrубцамlf, как показа

но на рисунке, ВЫ 
ОБЕСПЕЧИТЕ СПИРАЛИ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ. 

П. СЕЛЕЗНЕВ. 

г. Г о р ь кий. 

Не так просто ЗАВЕР
НУТЬ ВИНТ В Г Л УБО
КОМ И УЗКОМ ГНЕЗ
ДЕ. Особенно тру дно 
установить ero и сде

лать отверткой несколь

ко nервых оборотов. 
НАМОТАЙТЕ НА 

ВИНТ 3-4 ВИТКА ТОН
КОЙ МЯГКОЙ ПРОВО
ЛОКИ и ИЗОГНИТЕ 
СВОБОДНЫЙ КОНЕЦ 
так., чтобы удобно было 

Даже неисi<ушенный 
маляр может без особо

го труда ПРОТЯНУТЬ ПО 

СТЕНЕ РОВНУЮ ФИ
ЛЕНКУ, если он исполь
зует для этого кисть с 

поперечным металллче

СIШМ стержнем и линей

I<У со скошенным краем. 

В. БРЮНЧУГИН. 

СТ. Л 10 б л И Н О, 
о 1'1! с к о й о б л. 

Для смазки тру днодо

ступных деталей и узлов 

держите в своей домаш

ней мастерской про за

пас КУСОК rибr<ой ПЛА
СТМАССОВОЙ ТРУБКИ, 
I<оторую при необходи

мости надевайте НА НО
СИК МАСЛЕНКИ. 

взяться за него рукой. 
Теперь не составит тру
да установить винт и 

завернуть его. После не
скольких оборотов вин

та проволоку можно 

снять. 



8 ЛЮБИТЕЛЯМ СЛОВЕСНЫХ ИГР 

СЕКРЕТЫ ((БЛОКОВ)) 

Среди любителей различных игр, связан
ных со словами, особенной nоnулярностью 
пользуется известная и гра <<Из одного сло
ва- много». Эта увлекательная, всем до
стуnная и никогда не приедающаяся игра 

заключается в следующем: берется слово , 
обычно из 10-12 и более букв, и из него 
составляются новые слова - имена суще

ствительные, нарицательные, в единствен

ном числе. Правила заnрещают использо
вание имен собственных, уменьшитель
ных и т. n. Каждую букву в новом слове 
можно повторять только один раз (если, 
конечно, в исходном слове она не встре

чается дважды или даже трижды,- в этом 

случае, естественно, и в производнам сло

ве может быть такое же количество оди
наковых букв). Буквы <<е» и <<ё» считаются 
различными. 

По истечении определенного срока 
(обычно пять- десять минут) или по вза
имной договоренности поиски слов прекра
щаются, и игроки по очереди зачитывают 

свои списки. Одинаковые слова партнеры 
у себя зачеркивают. Победителем считает
ся тот, у кого после взаимных вычеркав 

совпадающих слов останется наибольший 
запас <<единоличных>> находок. 

Надо заметить, что квалифицированные, 
искушенные партнеры обычно играют сра
зу <<с пяти букв», то есть пренебрегают че
тырехбуквенными и тем более трехбуквен
ными словами, поиски которых не требуют 
серьезных 

Опытные 

побеждают 

усилий. 
игроки, каt< правило, легко 

новичков, быстро и в первые 
минуты почти автоматически выписывая 

производные слова. Набирая большое ко
личество слов, они удивляют партнеров 

внушительным перевесом. Конечно , для 
этого нужно быть достаточно эрудирован
ным и обладать богатым словарным запа
сом. Однако чемпионы «игры в слова>> 
обычно знают еще и несколько секретов , 
которые помогают им без особого труда 
опередить соперников. 

Что же это за секреты? 
Здесь нам придется слегка отвлечься и 

вспомнить известное в поэтике понятие 

анаграммы- nерестановки в слове (или 
группе слов) букв или с.(lогов, в результате 
чего образуется новое слово (или несколь
ко). Анаграмматический прием исnользо
вался неоднократно в литературе. Так, рус
ский поэт-сатирик Антиох Кантемир на ана
грамме построил свой псевдоним- <<Ха
ритон Макентин» (<<Пи сьмо Харитона Ма ·
кентина к nриятелю о сложении стихов 

русских>>). Здесь в анаграмме участвовала 
группа и з двух слов с образованием путем 
перестановки букв двух новых имен. Прав
да, эта анаграмма не совсем точна: в ней 
присутствует одна лишняя буква «н». Ана
граммой пользовался Владимир Маяков
ский (например, в названии стихотворения 
«Схема смеха» ) , поэт французского сред-

невековья Франсуа Вийон и т. д. Часто на 
анаграмматическом приеме строятся сти

хотворные и nрозаические загадки. 

В русском языке существуют многочис~ 
ленные групnы слов, состоящих из одних и 

тех же буt<В, то есть nостроенные на прин
ципе анаграммы. Эти своеобразные «сло
весные блокю> (будем так их условно на
зыва ть) обычно бывают nарными, но мо
гут включать три и даже более членов . До
статочно оnы1ному игроку найти в искомом 

слове один из комnонентов блоt<а, t<ак он 
тут же Быnисыаает и остальные: память в 

этом случае срабатывает совершенно ме
ханически. 

Не останавливаясь на менее интересных 
анаграммах из трех и четырех бук в (типа 
ток - кот, бар -бра, рига - игра и т. д.), 
приведем сразу nримеры пятибуквенных 
парных блоков: 

ропак - капор 

атлас - салат 

вобла - обвал 
конус - сукно 

оброк - короб 
корма - комар 

тропа - апорт 

таска - каста 

краrа - карrа 

маrма - rамма 

колба - бокал 
сокол - колос 

пират - тапир 

тиран - ратин 

роман - норма 

отара - аорта 

выбор - обрьtв 
весна - навес 

ласка - скала 

лодка - оклад 

ситец - истец 

волос - слово 

рента - ранет 

ремиз - мизер 

nосол - сопло 

марка - рамка 

крыса - рысак 

влаrа - rлава 

кайма - майка 
тёрка- актёр 
адрес - среда 

масло - смола 

Есть nарные блоки из шести букв: 

чистка - частик 

старик - стирка 

баркас - карбас 
ракета - карета 

лопарь - пароль 

трепак - паркет 

планка - клапан 

приказ- каприз 

краска- каркас 

кольцо - цоколь 
деталь - дельта 

А вот тройные пятибуквенные блоки : 

сетка - секта _;_ аскет 
карта - карат - катар 

норка - крона - коран 

арrон - орrан - онаrр 

Реже встречаются 
и rtяти компонентов: 

блоки из четырех 

ручка- круча - чурка - чурак 

табор - торба - обрат - аборт - борат 

Но подлинным феноменом среди подоб
ных групп является, без сомнени я, пят•~
буквенная анаграмма, дающая сразу шесть 

слов ! Стоит только игроку обнаружить 
в исходном слове, скажем, слово «автор», 

как память услужливо подсказывает ему 

весь словесный ряд этого блока: 

автор- товар -отвар- тавро

рвота - втора 

Это, пожалуй, единственный случай 
в русском языке, ко г да несколь ко букв, 
взятые в различных комбинациях, дают 
целых . шесть существительных. Зная этот 
уникальный блок, нетрудно сразу набрать 
нужные очки. 
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧНИК КОНСТРУКТОРА ( сс Наука м жнзны> N~ 1). 

Задача .N"2 l. 

' 
На оси О закреплена при-

1 А б 2 з 
/ / • \ 

5, / / ~о D • -) -1 -Ч 
/ --

~ . 
водная звездоч J<а 1, nере 
дающая с nомощью нат я н у

тоil цеnи 2 вращение ведо
:-.юй звездочке 3, сндящеН ш1 
о с 11 ножа 4 (ри с. 1). Прн 

~ поп г. mm 

'· 6- nnn n 

3 

t:ш 

"" 

Ри с. 1. 

v 
тако11 конструкции нож вме-

сте с противовесом 5 (no· 
с1-:олы<у они жестко связаны 

:'lt ежду собой кронштейном ) 
будет nращаться вокруг 
оси О, 11 одновременно нож 
будет вращаться вокруг 
собственной оси. 

Задача .N'2 2. 

Классификатор 1 пред· 
ставляет собой два жестко 

\.._ 
• ·317 

соединенных 1<0н уса 2 11 З. 
Малый конус 3 выполнен в 
виде решетJ<И, размеры от

верстий в J<оторой больше 
размеров деталей тиnа Б, но 
меньше деталей типа А. При 
вращении классификатора 
nоnавшие в него детали сор

тнруются по типам и одно

временно пере!\tещаются к 

месту выгрузки нх на кnн· 

вейер 4 (рис. 2) . Отверстиn 
5 и 6 для ~ы грузки деталей 
из большого и малого кону
сов расnоложены в торце 

классификатора в диамет
рально противоположных 

местах; остальная площадь 

торца классификатора за
крыта . Поэтому во время 
выгрузки деталей тиnа А де
тали тиnа Б выгружаться не 
могут и наоборот. 

Зада'f а .М 3. 

Поршень 1, nри nодимыi"! 
в дейстnне эксцентрнко.\t 2, 

\ 

\ \ 
б А 

Рис. 2. 

сообщает Шi.'JНitдp y 3 коле
Gате.пьное движени е, за счет 
• t его н про1 tсходпт перекры

тне впус1<ного 4 н выпускно · 
го 5 nатрубков (рнс . :З). 

3 

1 

5 

Рис . З . 

Любопытно, что существуют даже мно
гобуквенные слова, имеющие nарнего С< СО
сед.а» по блоку. Вот, налример, слово и з 
семи букв - водоnад. 

аnеnы:нн - сnаннеnь 

водоnад - nодвода 

И уж совсем необычный nример- сло
во из восьми букв: апельси н. Далеко не 
сра.зу можно найти слов.о, в котором быЛи 
бы исnользованы все без исключе.ния (и 
никакие другие !) буквы, входящие в 
«аnельсин». Над этой задачей можно бить
с я довольно долго и т.а,к и не ,найти реше

ния- очень уж неnохоже no фонетичес
кому звучанию nарное слово, очень уж 

оно замаскировано в «аnельсине» . Многим 

вашим друзьям эта задача, бес·сnорно, nо
кажется неразрешимой. д· между тем та

кое слово существует, и пара составляет 

вместе редкую no t<р;зссне инаграмму : 

1SO 

Е сть еще одно восьмибуквенное слово , 
обладающее этим свойством: слово это
«nарадокс». Оно тоже имеет соседа no 
блоку, вместе с которым составляет не 
менее t<расивуtо пару: 

nарадоне - расnадок 

А теперь, вооруженные опытом, поnро

буйте сами найти парных соседей к двум 
семибуквенным словам - ((стаnель>~ и 
<сстарнна~>. Задача эта немного легче, чем 
с ((аnельсином» и ccnapaдot<COMII. Но 
nомните : в парнем слове должны быть 
только- и притом все без ис•<nюче ния
буквы исходного слова ! 

Вл. ВОЛИН. 

(Отnс ть1 см. на стр. 151). 



СЕМИНАР ПО Ф).1ЗИКЕ 

( << Наука Н ЖИЗНЬ ~> t-4~ 1 ). 

4 

3. u = t'vl v!(M +т). 
4. Та1.; 1\i:ll< масса l<уба бесl<онечно вели

J< а, то е 1'о можно считать неnодвижным. 

П оэтому Шi:lj) OTCI<OЧIIT ОТ 1\ YO<I С ТОЙ же 
CI<OpOCT!JI() V, С 1\CIJ<OЙ Д13HГЗJICSI ДО удара . 
Значит, е го l<олич~ство движения изменит
ся на 2mv, 11 nоэтому I<ОМ!чество двнжения 
J<уба также будет равно 2mv. 

1. Под yr лом а = arctg - I< с1<оросrи 
3 

• nервон частиuы. 

2. v = 13 .м/сек. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ («Hayt<a и >tсизнь» N2 1). 

ШЕРЛОК ХОЛМС 

НА ХЕТШКОТСКОМ 

ИППОДРОМЕ 

Холме сразу же обратил 

внимание на то, что отпечат· 

ни рун, четхо заметные на 

еще не высохшей после гро· 

зы земле, расположены 

близко от крал цветниi<а. 

Следовательно. челqвех, н:о

торый упал. спотннувшись о 

RИРПИЧIIЫЙ бордюр, ОЧеНЬ 

маленьнога роста. Им мог 

быть тольно ЖОI\ей Хоппер. 

ТРОЕ В ЛОДКЕ 

Лучший повар - я. Если 

заглавными начальными 

бухвами имен (я буду пред

ставлен бухвой ся») обозна

чить умение грести, а строч

ными-умемне правять лод

кой, то варианты скорости 

лод1си, указанные в условии, 

можно записать в порядне 

убывания суммы так: 

Х+ я>Я +д>Д+х 

В численном виде э·rи не

равенства можпо реали~зо

вать 'I'ремя способам11 с уче

том условия: 

3+ 3> 2+ 2> 1+ 1 
2+3> 3+ 1> 1+ 2 
3+ 2> 1+ 3> 2+ 1 

Вторая с трона не у довле 

творяет условию, так r~а н н:> 

ДИНАМИЧНЫ ЛИ ВЫJ 

(См. стр. 134). 

4 
ПОДСЧЕТ ОЧI<ОВ: 

Запишнте себе o•rrю ~А 
1саждый утверднте.пьп ''' li O'l' · 
)Зе·r на IЗ-dпросы: 1. 3 , О, 
8 , 10, ll, 13, 14. I G, 17 rr :111 
J·саждый отрицателыrыii от· 
вет па вопросы: 2, 4, 5, 7. fJ, 
12, 15. 

нес следует, что Джордж не 

тот~но худшнt'r гребец . но н 

худший 'рулевоii, а н луч
ший гребец и лучший руле

вой. Остаются два варианта . 

Первая строка не соответ

ствует условию о превосход

стве Джорджа надо мной. 

Остается третий вариант. 

Следовательно, Джордж -
лучший рулевой. Тогда я 

должен быть худшим r·реб

цом , и nорядок, в котором 

мы располагаемся н:ан руле

вые, выглядит тан: Джордж, 

Я, Харрис. 

А гребцы располагаются 

по мастерству в СJlедующем 

порядне: «Харрис. Джордж, 

Я>>. Следовательно, пова-

ра располагаются тюс 

«Я. Харрис, Джордж» . 

ГРАФИК ОТПУСКОВ 

Последовательный а11ализ 

условий приведет нас н сле

дующему заключению : 

В мае отдыхал Рябчююв, 

в иrоне-Манаров, в июле

Лоnухин, в августе - Улья

нов, в сентябре - Прохоров. 

Предположим, ч·rо Ульл 

нов 11де1• в отпусн в мае. От

сюда следует, что Прохоров 

ни в августе, ни в сен·гябре 

п отпуск не идет (условие 

М 2). Из условия .NlJ 3 ясно, 
ч ·rо лнбо Лоnухин должен 

отды хать 

Прохоров. 

в aвryc·re. либо 

Ина •rе Рябчrrr~ов 

Подечита йтео все очн-н и 
познаi<оМu'Т'ССJ.. с результа 

•rамтr •rес'Т' /.1 . 

Сумма очнов больше 12. 

Вы СЛНШКОО\1 Д11118 t-IНЧНЬ! . 
В с-воем c •t•peм.neнm·r << ОбЪЯ'Т'I> 
необъятнnе» вы ::!абываете о 
с п оноiiнuм отдыхе. 

Сумма очнов лежит меж
АУ б и 12. 

Вы дrmю.шчlrы о 1\/сру. 
R ы умеете прсдостА ОП'!Ъ се-

соглас11тсл ндтн 13 отпусr\ 

тольно в мае и воэниннет 

неразрешимый конфлинт 

(мы предположили, что в 

мае отдыхает Ульянов). Сле

довательно, в августе дол

жен идти в отпуск Лопухин. 

Теперь, чтобы соблюсти ус

ловие N2 1, ·Р.нбчюсqв дол
жен идти в отпуск в июне, 

а Макаров - в июле (других 

вариантов нет). Тогда на до

лю Прохоро-ва остается сен

·r·лбр ь, а это противоречит 

исходнсЧ предпосылке на

ших рассуждений (условие 

.N9 2). Значит, Ульпнов не 

может ид'I'И в отпусИ • в мае. 
Предположевне о том, <rто 

первым в отпуск уходит Ло

пухин. приводит нас к про

тиворечюо с условием .N'2 3. 

Обратимся к условию .N'2 3. 
Предположим, что Рябчихов 

идет в отпуск в мае. Тогда 

Макаров идет в отпусн в 

июне. А если еще учесть, 

что по условию N2 3 ни Ло
пухин, ни Прох~ров не дол

жны отдыхать в августе, то 

очевидно, что в августе дол

жен отдыхать Ульянов. Из 

уеловин NQ 5 следует, Ч1'О 

Прохоров бере·г отпуск в 

сентябре. Тогда для Лопухи

на остаетсл июль . Прове

рив, не противоречит ли по

лученный нами график от

пусков остальным условиям. 

мы убедимся, ч1·о решеrrпе 

наt1дено . 

бе спасительные минуты 
сnон:ойноrо отдыха. 

Сумма очков меньше б. 

Пам .nyчrue было бы <<ПОД· 
:1а оест!f СЫ>. Уме11'Т'е поторо
пи·tъся , и: вы вернее приде

'1'8 н цели. 

«СЕКРЕТЫ GЛOKOB>t 

(См. стр. 150). 

Стапель - пастель 
Стnрнна - cam-t 'Т'ap 

15-1 
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зтопогия-
Н А У К А 

о· ПОВЕДЕНИИ 

жив~о·тных 

Кандидат бнологнческнх 

наук К. ФАБРИ. 

В то время, как боль
шая часть стада оленей 
отдыхает, несколько сто

рожей следят за появле
нием оnасности. Пода
ваемый ими сигнал тре
воги будет немедленно 
nонят всеми членами 

стада. (Фото вверху.) 
Во время нереста самки 
кефали плавают е окру
жении юрннх самцов. 

Рыбы то кружатся среди 
скал и зарослей водо
рослей, то взмывают к 
поверхнос ти воды. От
талкивая друг друга, 

самцы стараются сжать 
самку с боков и выда
вить икру, которая мел 

ким облачком растекает
ся в воде. (Фото вверху 

сnрава.) 
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момента своеrо появления па земле человек должен был с неnрестанно и nрпсталr.но следить за nоведением окру

жающих его животных, хорошо знать их nовадки. 

В сказках и мифах в образах животных-людей и животных· 
богов варяду с оnределенными человеческими качестваr.ш фан
тастически переnлетались элементарные знания о действи
тельном nоведении тех или иных животных. В данном случае 

особенно важно отметить вот что: не только «жпвотвоподоб

JIЫе » творения человеческой фантазии, но и реально сущест· 
вующие животные наделялись человеческими качествами. Их 
nоведение рассматривалось с точки зрения человеческих мо

тивов и nоступков. Это «очеловечивание» животных, или ан

тропоморфизм, каJ< мы сегодня говорим, играло немаловаж
ную роль в философских концеnциях МЫС.'\Ителей древности, 

1 которые верпАи в возl\южность nереселения души от челове
ка к животному и обратно. 

Подобными воззрениями был впоследствии нанесев боль
шой вред научному изучению психической деятельности жи

вотных. Мы здесь не можем nдаваться в подробности боль· 
шой и сложной nроб)\емы ума животных, во покажем на ков
I<ретных примерах, ю1к можно к надо объяснять поведение 

животных без всякого «очеловечивания». 

В сказках и баснях волк всегда отличается не только nро
жорливостыо, но я тупостью (no сравнению, например, с ли
сицей). Судя по некоторым фактам, может показаться, что 
так оно и есть. 

Охотник и натуралист прошлого века А. А. Черкасов опи
сал расnространенный в его время сnособ добывания волков. 

На излюбленной хищниками лужайке устанавливались два 

круга кольев так, что волк мог свободно ходить между ними, 
FIO не обора•шваться. В наружном кругу оставляется проход 
с косо навешенной дверью, которая сама отворяется вовнутрь 

и при этом запирает проход между обоими круrамп кольев. 
Если поместить в середиву внутреннего круга какую-вибу дь 

nадаль или живого поросенка, то волк, почуяв запах или услы

шав визг поросеш<а и увидев лакомый кусок сквозь колья, вой
дет через растворенную дверь в кольцевой коридор. Ища ла

зейку между кольями внутреннего круга, он обойдет его и, 
J<ак пишет Черкасов, « ... придет к двери, которая заперла про
странство между рядами кольев. Волк попробует оборотить

ся - нельзя, тогда он повевоJ\е толкпет дверь, которая тотчас 

запрет выход, так что волк пройдет его и оnять попадет в 

коридор с той стороны, откуда зашел . А между тем вакосвая 

дверь сама отворится вовнутрь, и бедвый волк, не добравшись 

до падла, голодный, все будет ходить по круглому коридору 

до тех пор, nока не придет хозяин и не снимет с него шкуры». 

Казалось бы, чеrо nроще: стоило бы волку только nопятить

ся, и он па свободе! И все же приведенный пример не сви· 
детельствует о «глупости» волка, поведение которог-о объяс
няется тем, что он попал в обстановку, совершепво отли"Чную 
от нормальных условий ero обитания, в обстановку, к которой 
ero поведение не было подготовлено в процессе развития вида. 
Движение волка вnеред (с соответствующ11ми поворота~ш вле· 



во и вправо) на воле всегда оказывалось достаточным для 
выхода из любого затруднения. В данном же случае «беско

нечный» частокол слева и справа, открытый проход впереди 

и невозможность оборачиваться могли вызвать у животного 
лишь одну реакцию - двигаться вперед. 

Вышеприведенный факт, однако, не должен создать впе

чатление, будто животные ·ведут себя как ма1.uипы · и что у 
них нет своей психической жизни. Наоборот. сегодня мы уже 
знаем, что некоторые высшие nредставители животного мира 

обладают элементарным мышлением. Правда, качественно 
иного порядi<а, чем человеческое сознание. Существует, кста
ти сказать, немало доказательств и «сrvхышлености» волка, 

стоит ему АИJUЬ оказаться в нормальных для. него природных 

условиях. Tai<, в той же книге Черкасов nриводит ряд приме
ров о том, I<ак тру дно охотникам перехитрить этого 3Веря. 

К «караулке», откуда предстоит бить волков у оставленной 

для них приманки, охотнику следует всегда отправляться в со

провождении другого •Iеловеi<а, причем «идя сАед в след друг 

за другом». «Впереди,- пишет Чepi<acon,- должен идти тот, 

Iюторый останется караулить, а сзади отnодчm<, который и 
проходит мимо сидьбы новым следом. Если же идти рядом. 
или одному, то nолк не ошибется в том, что человек пришел 
к сидьбе, а назад не ушел, или что пришло I< сидьбе двое, 
а ушел один, и поэтому будет остороЖен и, пожаАуй, не пой
дет к падАу». 

· Поведение животных изучается в разных аспектах. Проис
ходящие в организме физиологические процессы, которые 

составляют основу поведения, изучает созданная И. П. Пав
ловым наука о высшей нервной деятельности и нейрофизиоло
гия. Зоопсихология изучает поведение животных с точки зре

ния разви·тия психиче·ского отражения и за.рождения человече

ского сознания. Вюuочились в изучение поведения животных 

~~ зоологи. Один из разделоn зоологии, этолопtя, И;\И, как ее 

еще называют, биология поведения, изучает общебиологиче
СI<ие аспекты поведения животных, поведение I<ак экологиче

ский фактор и фактор эвоАюции. Одновременно этологи изу
чают происхождение и развитие самих поведенческик актов 

в nроцессе эво,\юции. 

Этолог прежде всего стремится точно установить, как ведет 
себя животное в природе, и выявить ириспособительную роль 
поведения, конкретное значение тех или иных поведенческих 

актов ДJ\Я ВЫ>I{Ивания и прогрессивного развития вида. 

Для решения всех этих весьма сложных проблем необходи

мо прежде всего хо·рошо з.нать те формы поведения, которые 
выnолняются бо.\ее или менее одинаi<ОВЫ!\·1 образом всеми жи

вотными одного и того же вида. Вот несколько примеров по

добного, как его называют, nидотипичного поведения. Когда 
дятел встречается с другим дятлом на своем участке, то хо

зяин пытается прогнать незваноа·о rостя. Тот же может ОI<а

зать сопротивление-. На первых порах дело ограничится свое
образной дуэлью: каждая ппща старается запугать другую 

Эти рисунки, выполнен · 
ные известным специа

Тiистом по поведению жи
вотных Темброком {ГДР) 
по кадрам кинофильма, 
поназывают начало и 

некоторые этапы борьбы 
двух лисов. Слева изоб
ражен хозяин участка. 

Четко видны различные 
сигнальные позы. 

1S3 
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Рядом с гнездами чаек 
Сиребицинй и Бибикова 
клали самые различные 

nредметы . Яйца и их ма
кеты вкатывались nти

цами в гнезда в ста nро

центах случаев (черная 
лИН~-iА). Предметы, резко 
отличающиеся от яиц по 
различным признакам, 

вкатывались не всегда. 
Камни с острыми края 
ми, а также nредметы с 
гранями: цилиндры, ку

бики - животные вооб
ще не вкатывали в гнез-

да. 
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с помощью своеобразных движений, 1<.оторые вьшолuяются у 
l<аждого вида по-своему, но всегда одним и тем же стереотип

ным образом. Этологи говорят в таких случаях о «ритуали
зовапных» движениях. Так, седые дятлы, сидя вертикально на 

стволе дерева друг против- друга, угрожают следующим об

разом: шея сильно вытянута, голова, а иногда и передняя 

tJасть туловища ритмично раскачивается из стороны в сто

рону. При более сильном возбуждении птица бьет крыльями. 

У зеленого дятла эти маятникообразные движения отличают

ся более сложным рисунком: каждый взмах в сторону допол
няется быстрым вращательным движением головы, после че
го клюв выбрасывается вперед. И, наконец, черный дятел дви
гает головой по замкнутой, эллипсообразной кривой, произво

дит 4- 6 резких «вьmадов» клювом в воздух и вздрагивает 
крыльями. Пр11 этом самцы демонстрируют друг другу харак 
терное красное nятно на голове. Если подобные «психические 

атаки» не приводят к бегству одного из противников, может 
начаться стычка всерьез. 

Еще большим разнообразием и сложностью отличаются ри
туализованные движения, связанные с размножением. Широко 

известны разные формы «ухаживания>> СаJ\ЩОВ за самками 

у птиц. Замысловатые и строго ·специфичные для каждого ви
да «брачные танцы» выnолняют рыбы, млеRопитающие, пре

смыкающиеся, насекомые, головоногие моллюски. Эти формы 

брачного поведения совершенно необходимы для формирова
ния пар, а строго видотипичнъШ «рисуноК>> поведения живот

ных обеспечивает нахождение партнера именно того же вида 

и исключает возможность сближения представителей раз
ных видов. 

Видотипичные формы поведения охватывают все сферы жиз
недеятельности животных. Даже такие, казалось бы, nростые 

действия, J<ак, например, почесывание н даже сов, каждый вид 
выnолняет nо-своему. 

Именно в конкретных, на первый взгляд несущественных 
деталях двигательной активности животных проявляется при

способительная роль поведения. А сравнительное изучение 
черт сходства и различия деталей видотипичного nоведения 
очень помогает ученым восстановить связи между различными 

видами и разобраться в путях эволюционного развития той 
или иной группы животных. 
Необходим:о также иметь в виду следующее. В общении жи

вотных друг с другом развые позы и те;~одвижения иrрают 

большую роль, а складываются они из видотипичных двига
тельных элементов, подобных описанным. Многие движения 
животных имеют информативное значение. В примере. с дят
лами это выступало достаточно чеТRо. Ниже мы еще вернемся 
I< этому вопросу. 
Изучением структуры поведения животных, составлением 

видовых характеристик, так называемых этограмм, охватыв<!· 

ющих все поведенческие ак1 ы, специфические для данного ви

да животных, занимается один из разделов этологии - описа

тельная этология, или, как ее еще называют, морфология по

ведения. 

Другая отрасль этолоrии, экспериментальная, ставит перед 

собой задачу изучить динамику поведения, выявить взаимодей
ствitе внешних и внутренних факторов. С этой целью этолога 
ставят эксперименты как в природе, так и в лаборатории. 
Широкой известностью nользуются повести и рассказы о 

nрироде писателя Г. А. Скребицкоrо. Но, вероятно, немногие 
знают, что тридцать с лишним лет тому назад Георгий Алексе
евич, будучи старшим научным сотрудниRом лаборатории из
вестного советск01·о исследователя поведения животных 

В. М. Воровского, занимался тем, что мы сейчас называем это

логией. В те годы он ставил совместно с научным сотру дником 
Т. И. Бибиковой ряд чрезвычайно интересных опытов над чай
ками, гнездящимися большой Rолонией на подмосковном озе
ре Киёво. 
Несколько серий этих полевых экспериментов было посвя

щено изучению отноmеНI:я чаi1ки к ее яйцам. Яйца перекла
дыва.л.ась из гнезда в гнездо, заменялись яйцами других видов, 

искусственными, а затем и различными посторонними пред

метами различной величины, формы и окраски. Оказывалось, 
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что чаики садились I<:ак на чужие, так и na дереuя.вные, стек-

лянные, I<аменные, глиняные яйца различной величины и 
разнообразной окраски и вкатыв~ли их в гнезда. То же самое 
имело место, когда вместо яиц подкладывали•сь раз•ноцветные 

шары, округлые камешки или картофелины. 
Исследователи пришли к выводу, что положительная реак

ция чайки на яйцо определяется лишь несколькими злемен
тарными ero признаками - округлость, отсутствие выступов, 

угл.ублений или насечек. 
Эти опыты служат хорошей иллюстрацией одного из важ

нейших положений зтологни-о «ключевых раздражителях» 

(или «сигнальных» раздражителях, или стимулах, как их иног
да называют}. Эта I<онцепция была разработана основополож

Вiffiами современной зтолоrии - австрийским зоологом К. Ло
репцом и голла•ндсi<ИМ Н. Тинбергеном. Суть ее заключается 
в том, что ввдотипичные действия {в нашем случае- вкаты
вание яйца в гнездо} все г да вызываются немногочисленным 
набором элементарных, несложных по своей структуре, но вме
сте с тем «отвлеченных» признаков: просто «кругi\Ое и глад

кое» или - в других случаях-«красное и удлиненное» и т. д. 

Интересно, что в условиях эксперимента реакция животно
го на ключевые раздражители может привести даже к биоло
гически абсурдным ситуациям. Дело в том, что чем более 

· оыражены специфические качества ключевых раздражителей, 
тем интенсивнее б у дет и обусловленная ими: реакция живот
Iюго. Если, например, предложить чайке два яйца разной ве

личины, она закатит в гнездо более крупное. Так может воз 
никнуть нелеnое положение, что nтица бросит свое яйцо, 
чтобы попытаться высиживать деревянный маi<ет яйца гигант

ских размеров, обладающw~ суnероnтимальвыми признаками 
I<Лючевого раздражителя. 

Не менее четко действие ключевых раздражителей nрояв
ляется и в других сферах поведения животных. Нападение 

обусловливается у зеленого дятла не видом соnерника «В це
лом», а лишь ковфигурацией и узорами головы: если поста

вить перед дуплом чучело, хозяин будет яростно нападать 
-на него. Но стоит обезглавить чучело, как дятел оставит ero 
без всякого внимания. И наоборот - достаточно nоi<азать ему 
одну лишь голову, как агрессивность nроявится с прежней си

лой. Подобную же реакцию вызывает у малинов1ш простой 
пучок красных перьев . 

Но значит ли зто, что у животных нет никакой возможно
сти проявить собственную инициативу, произвести какой-то 
само·стоятельный выбор? Отнюдь нет! Активность животного 

по отношению к внешней среде проявляется прежде всего 
в настойчивом поиске необходимых ему пусковых ситуациtl 
и в избрании наиболее эффективн~Iх способов действия. Здесь 
проявляются психические способности животных, реализуют

ся ·индивидуальный опыт, индивидуальные преимущества в по
ведении. Чем выше психическое развитие, тем существеннее 

I<Оррективы, вносимые отдельными особями в жесткое видо

типичное поведение. 

Ключевые раздражители этологи изуtiают с nомощью так 

называемого метода макетов. Суть его заключается в том, что 

изучаемая реакция животного {к примеру, «попрошайничест

во» у птенцов серебристой чайки - раскрывание клюва на 
встречу родительскому) вызывается путем nредъявления се
рии все более уnрощаемых моделей-макетов. Первая мо
деАь по возможности точнее воспроизводит внешний облик 

естественного носителя клю~rевых раздражителей, например, 

rоловы взрослой серебристой чайки с желтым клювом и крас
ным· пятном на нем. В последующих моделях nутем проб по

стеnенно исключаются лиmние детали, и в результате макет 

становится все менее похожим на голову nтицы. В J<анце кон

цов остаются лишь ключевые раздражители. :В данном приме

ре зто будет какой-то плоский красный предмет с продолго
ватым выступом. Этот предмет способен вызвать даже более 
сильную реакцию птенцов, чем исходная мод·ель. Реакция мо
жет быть у-силена ·еще более, если зтот макет заменить тон
кой белой палочкой, исчерченной поперечными темно-красны
ми полосами, так I<ai< в этом ел уча е увеличивается контраст

ность красных метОI<. 

Суть метода макетов, с 
nомощью которого изу
чаются ключевые раз

дражители, состоит в 

следующем. Птенцам се
ребристой чайки де
монстрируются все более 
упрощающиеся макеты. 

Верхние четыре рисун
ка показы в а ют макеты 

головы чайки, соответ
ствующие естественному 

виду, но с различной ок
раской клюва. Нижние
раскрашенные дощечки . 

Реакция nтенцов nоказа
на черной линией под 
рисунками. Верхняя чер
flая линия nоказывает 

нормальную реакцию 

nтенцов на nоказ им го

ловы взрослой чайки. 
Птенцы отвечают всегда 
раскрытием своих клю

ви ков. Уменьшается сход
ство макета с родитель

с кой головой - умен ь
шается реакция nтен.цов. 

Оказалось, что наиболь
шую реакцию у nтенцос 
вызывает красная до

щечка, лишь сле гка н а

nоминающая голову, но 
имеющая длинный отро
сток. 
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Иаждый зубр-самец име
ет свой участок . Обходя 
его границы , животное 

метит деревья. сдирая с 

них головой кору. 

Л е В 

fi d lld il 

бро11 ен ои ц 

Позы сна различных ви
дов животных видотипич
ны . Это, конечно, не з н а
чит, что все животные 
одного вида спят в стро
го оnределенных позах. 
Нет, просто каждое жи
вотное может спать 
только в некоторых оn

ределенных положениях. 
Приведенные здесь ил
люстрации взяты из ра
боты доктора Хассенберг 
(ГДР), которая длитель
ное время изучала позы 

сна животных. 

Большое значение для 
выбора поз имеет темпе
ратура. В жаркую пого
ду некоторые звери пред

почитают спать , расплас
тавшись на спине (ри
сунки веерху); во время 
холодов животные сво

рачиваются (рисунки 
справа). 

Многие животные, обла
дающие мощными рога

ми, должны опираться 
ими, чтобы во время сна 

н е уставала шея. 
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Ключевые раздражители, на н:оторые животные реагируют 
врожденными, наследствепво закрепленными, видотипичньп.ш 

действияии, в естественных условиях всегда сочетаются с дру
гими ввеmюtми и внутреивifr.rи факторами. Для этолога край

не важно полу,шть четкое представление об этом исключи

тельно сложном взаимодействии факторов, управляющем 
всем поведением животного. 

Это трудная задача. Помочь тут моrут лишь комплексные 
исследования с примепеиием всего арсенала совремеиных 

средств научного поиска: тончайшие электрофизиологпческие 

методы, изотоnы, телевидение и телеметрия, кибернетика ... 
При этом лабораторные исследования непременно должны со
четаться с полевыми. На nервый взгляд может ПОI<азаться па

радоксальным, но вскрыть биологические механизмы и законо 
мерности естественного, не искаженного содержанием в вево

ле поведения можно только в лаборатории, выращивая живот
ное в экстремальных искусственных условиях. Анализируя на
ступившие изменения в поведении, этолог сопоставляет нх с 

естественным поведением животного (вот где не обой11ись без 
этограмм!} и в результате получает возможность вычленить 

те факторы среды, J<Оторые обусловливают тот или ивой по
веденческий акт. 
ЭтОi\ОГИ разработали специальные методы исследования он

тогенеза nоведения, наиболее важным из которых является так 
называемый метод «Каспар Хаузер». 
В 1826 году в Нюрнберге появился загадочный юноша, о ко

тором пошла молва, будто он наследник Баварского nрестола, 

считавшийся умершим еще в ранние детские годы. Юноша но
сил имя Каспар Хаузер и вырос в крестьянской семье, я:кобы 
ничего не зная о своем «высоком» пропсхожден•rи. 

Вот почему так был назван метод исследования, nри "ото
ром животвое вскоре, сразу же nосле или даже еще до по

явления на свет помещается в условия полной изоляции от 

своих сородичей или даже вообще тех или иных агентов внеш
ней среды (оптических, акустических и т. д.). Последующее 
изучение таких «Каспар-Хаузеровых» животных (чаще всеrо 
опыты ставятся на nтицах) позволяет с поразительной точ
ностью выявить, что в поведении является врожденным н 

что наследственным, что развивается под воздействием пре

имущественно внешних факторов, а что под воздействием внут
ренних. 

Английский этолог В. Х. Торп, применяя этот метод в соче
тании с анализом магнитофонных записей, внес ясность в ста
рый спор о том, что и в какой мере является врожденным: 
в пеюш птиц. Оказывается, что тут нет единого правила, 
у разных видов дело обстоит nо-разному. Для развития голо
совых реакций голубей индивидуальный опыт не имеет nрак
тически никакоrо значения: звуки являются всецело врожден-



ными. У зяблш<а же nолноценное nение сочетается из относи · 

тельно nростых врожденных, наследствепво заl<репленных 

элементов со звух<аии, перенимаемыми молодой nтицей в те
чение nервого года жизни от взрослых особей. Врожденные 
компоненты служат при этом для определения общей принад
лежности к тому же виду, индивидуально приобретаемые 
же- для опознавания отдельных конкреn1ых особей этого 

вида . 

Крупным достижением этолоnш явилось и открытие запе
чатления - одного из важнейших факторов развития nоведе

ния животных. Это открытие обычно связывают с именем Ло
ренца. Однако еще в семидесятых rодах прошлого столетия 
явление запечатления было описано д. Сполдингом. Ранняя 
смерть исследователя быАа причиной того, что его оригиналь

ные эксперименты не были продоА.iкены и всi<оре ОI<азались 
забытыми на многие годы. 

Один из опытов Сполдинга заr<лючается в следующем. Не
nосредственно перед вылупленнем птенцов у несушки была 

изъята часть яиц. Оказалось, что изолированвые с момента 

появления на свет nтенцы, выпущенные J< своим собратьям и 
I<урице, убегали от них и следовали за человеком, который 
за ними ухаживал. Это происходило даже тогда, когда ку

рица подзывала цыплят к I<Орму. 

Аналогичные опыты производил впоследствии Лоренц с ди
кими гусями. Жителям австрийского местечка Альтенберг, где 
проводились эти исследования, было, несомненно, забавно ви

деть ученого, шествовавшего по улице впереди шеренги гусят. 

Птицы следовали за ним повсюду: и по суше и в воде, коrда 

он плавал в пруду, а по1ом и по воздуху, I<orдa он ездил на 

мотоцикле. 

Анализ реакции следования у птенцов выводковых птиц и 
других форм запечатления показал, что здесь имеет место 
именно запечатление в мозгу признаков объекта, на который 

направлено определенное видотипичное, врожденное действие: 
само следование за материнской особью {а в эксперименте и за 
любым движущимся предметом) врожденное, но вид этого объ
екта или издаваемые им звуки прочно фиксируются в памяти 
благодаря процессу запечатления без всякого дополнительного 

подкрепления. 

Запечатление проявляется в разных формах, и их изучением 
занимались и занимаются многие ученые. Интересно, что за

печатление возможно лишь на протяжении определенного не

продолжительного периода после рождения - ни раньше, ни 

позже. Но раз оно имело место, то результат ОI<азывается ис
ключительно устойчивым и, J<ак правило, уже не может быть 
переделан. 

Коснемся еще одной большой и очень важной области ис
следования этологов. Речь идет о груnnовом nоведении, струк-

Один из основополо,жни
ков этологии, Ионрад 
Лоренц, шеств.ует . впере
ди гусят. Первым, кого 
увидели гусята nосле вь•· 
лупления, был 1{ . Лоренц, 
и они считали его сеоей 

матерью. 
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Дт~ сnnщсй матери важ
но не только согреть 

свое дитя, но н все вре

мя чувствовать его •nод 

рукой>> на случай onac· 
нос.ти . И здесь прини 
маемые во время сна по-

зы видотипнчны . 
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Типичная сторожевая 
поза nесчанки. В таком 
положении животное 

имеет наиболее широкий 
кругозор. 
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Какая-то оnасность заставила быстроногого джейрана 
остановиться. 

туре внутристадных взапмоотвошеmiй и формах общения жи

вотных. 

Обрат1tмся еще раз к волку. Хорошо известно, что волки -
стайные животные, совместно nреследующие свою жертву. 
Одиночный волr< не слишком оnасный хищник: с ним может 
сnравиться мужчина, вооруженвый креnкой дубиной. В стае 

волки nроявляют не только исключительную «смелость», но 

и поразительвую смышленость, умение верно оценить ситуа

цию и соответственно согласовывать свои действия, применяя 

тот или ивой «тактический прием» охоты. 
Каким же образом обесnечивается координация поведения 

членов волчьей стаи? 

Прежде всего в стае господствует строгий порядок. Чаще 
всего во главе ее стоят ОДlШ из самцов (вожак) и ero самка. 
Остальные члены стаи находятся на разных ступенях «сопод
чинения >> по отношению к ним и друг к другу. Свое место на 

этой так называемой «иерархичесi<ой лестнице» животным (не 
исJ<лючая и вожака) приходится постояпво отстаивать, но 
не путем бесконечных кровавых схваток и драк, а преимуще
ственно с помощью уже знаi<омого вам «ПСIIхическоrо воздей
ствия»-запуrиваиiiЯ. 

Все выразительные позы и телодвижения, каJ< их назьшают 
этолоrи, равно как и звуковые снгвалы животных, являются 

не чем иным, как ключевыми раздражителями. 

Все члены волчьей стаи постоянно иаблюдаюr друг за дру
гом. Поэтому все, что делает один из волков, немедленно за
мечают другие, и на каждое такое действие тут же следует 

ответная реакция . Словом, в волчьей стае имеет место непре
рывное общение между животными, происходит непрестанный 

«разговор» на языке поз, движений, звуков, запахов. Вот поче
му стая действует как единое целое. Каждая особь быстро 
реагирует на все сигналы, поступающие от другой особи. Так, 

во время охоты вид волка, уже наститающего убегающую 

жертву, действует на остальных особей как ключевой раздра
житель, заставляющий их немедленно изменить направление 

бега и переключитъся на этот объект преследования. Этот 
«f'1ехавизм» действует и тогда, когда волки набрасываются на 

сородича, терпящего во время стычки поражение и спасающе

rося бегством. 

Столь сложная система форм общения и внутригрупповых 
отношений, кш< у волка, встречается, правда, не у всех видов 
совместно живущих животных. Даже у родствепников волков, 

афрпканс1шх rиеновых соба1;:, которые также живут и охо 

тятся стаей, отсутствуют вожаки и четкая система соподчппе
ни.я. Соответственно менее разнообразны и средства их обще 
ния. С другой стороны, у таких животных, как, например, обе
зьяны, структура стада и формы общевля достигают еще боль 

шей сложности, чем у волков. 



Караванки ведут свой первый семейны й разговор. 

Как и другие проблемы этологии, изучение группового пове· 
дения животных представляет не только очень большой тео

ретичесr<ий, но и практический интерес. Особенно это относит

ся к домашним животным. 

Продуктивность сельскохозяйственных живQтных зависит не 
только от правильного их кормления и соблюдения других 

зоотехнических норм. Большое значение имеет и, так сказать, 

«Хорошее настроение» животных. А оно заметно портится, ес

ли, например, ограничить возможности полноценного общения 

животных с себе подобными. Было замечено, что если курам 
nодрезать крылья, общее физическое состояние и яйценос

кость этпх птиц ухудшаются. Объясняется это тем, что показ 

крыла в раскрытом виде играет роль сигнального движения -
импонирующего или пугающеr·о . Уменьшекие поверхности 

крыла снижает этот эффеr<т. Оказалось также, •rто умелый 

подбор птиц с учетом этих внутригрупповых отношений не 

только · обеспечивает спокойную обстановку на птичьем дворе, 

но дает и заметный эtюuомический эффект. 

Специалистам по nоведению сельсКА>хозяйственных живот. 
вых удалось пок,азать, что у коров существует четкая зависи

мость между положением животного на иерархической лест

нице и показателями эффективности пастьбы (количество пери

одов приема пищи на пастбище и их длительность, продолжи

тельность покоя н жвачки), а соответственно и удойности. 

И здесь чрезмерное число стычек, особенно когда они прини
мают ожесточенвый характер, заметно снижает продуктив

ность животного. А это происходит тогда, когда непродумавво 

формируются большие стада без учета особенностей группового 

поведения коров, их внутригрупповых отношений. В r ДР уче
ными было установлено, что хороший путь к созданию урав

новешенных, спокойных стад-это раинее объединение в не

большие постоянные группы телят. В условиях их совместного 

выращивания складываются наиболее благоприятные взаимо 

отношения между животными. 

Число подобнь'lх примеров, показывающих значение этоло
riiческих иссАедований для практики животноводства - t<ак н 

для других отраслей народного хозяйства,- можно было бы 
еще умножить. Думается, одпако, что и приведеиные доста

точно красноречивы. 

В этологии еще продолжается разработка ее основных кон

цепций, еще далеко не все устоялось. Как и во всякой другой 

науке, разные учеиые придерживаются по разным вопросам 

разных мнений, причем подчас и весьма спорных. Но без борь

бы мнений, без паучного спора нельзя устаповить истину. Во 
всяком случае, за t<ороткий cpoJ< ее существования этология, 

безусловно, уже достигла немалых успехов, и есть все осно

вания ждать от нее в скором времени еще более крупных и 

удивительных достижений. 

Т,;nиры 

.tlчс нцн 

llocopo t lf 

Jfeтr.ч,1e 
CO d .i.Kif 

с л о н tl 

• 

М ноги е звери , живущие 
парами и стадами, и во 

время сна остаются в 

контакте друг с другом. 
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