
• 
+ Элентронные устройства берут на себя функ

ции плазовщина-раснройщина норабельной об
шивки . + Станция Немчиновна-родина подмос
ковных сортов нунурузы. + Орудийным расчетом 
командует геофизик . Противник-градовое обла
ко. Исход боя-спасенные посевы. + Кинема:rо
граф, его прошлое, настоящее, будущее - тема 
раздумий Леонида Трауберга, постановщика три
логии о Максиме. + Исследования донтора В . Бу
кова доказывают: компетенция человеческого но
са . значительно шире, чем это предполагалось до 
сих пор. + Избавиться от заикания-дело труд-

у 

ное, но в силах родителеи предупредить появле-
ние этого дефекта речи у ребенка . + Трофеи охо
ты--голоса обитателей леса. 
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К ЛЕВИТИН и А. МЕЛАМЕД -
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Франтиш<щ КО НЕЧНЫй. инж. 
Чехословацкий каучук . . 

3. НАТОНА - Медицинские элентри
ческие термометры . 

Н . ПЯТЫШЕВА. канд. ис1ор. наук
Второе путешествие таманского 

саркофага . 
В. ЕМЕЛЬЯНОВ. члсн -корр. АН 
СССР - О науке и жизни . 
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д. ГЕНИl·r. канд. биолоrич наук- Нз 
истории пальцевого отпечатка 

Закон серии . . . . . . . . . 
Р. ПЕРЕСВЕТОВ - Судьба старей
шего архива 

Логические задачи . . . . . . . 
В. ДОБРОМЫСЛОВ. члсн-ltОрр . АПН 
РСФСР - Избегайте штампов! 

Н. РОЗОВ 11 П. УЛЬЯНОВ. нроф. -
Об экзамене по математике . . 

с. УШАКОВ - Задачи без сложных 
расчетов . . . . . . . . . . 

Олег ЛИСАРЖЕВСКИй - Зачем бы
ло красть радиокобальт7 . 

В. БОЛЬШАКОВ - В мире вершин, 
ледников и скал. На границе цар
ства Немтуна . 

А. ВЕКСЛЕР - Клуб юных архео-
логов . . . . . . . . . . . 

Б. ДР АЛИН 11. opaч · ГICHXOIICBPOJtor. 
И. ГАНН. J1ого нсд- Профилак-
тина заика ния . . . . . . 
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мая . . . 

За рубе»<ом . . . . . 
А. ЛEB illl П аяльник-карандаш . 
В. БЕЛЬI\ОВНУ. А. ЯБЛОНОВ. J-.:андн-

деtты (HJOJIOI' It'l. IICIYI\ - Обитатели 
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рукторами 
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В. ВРУ ДЗЬ. ДIIРС"тор :Иt1С1' Итута 
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.:щнацнл . . . . . . 
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тофоном в лесу . 

Четыре кита химии . . . . . . 
Л. ТРАУБЕРГ - Игра стоит свеч . 
Задачи 11 тура Московской химиче-
ской олимпиады . . . . . . 

А. ЧНЖЕВСЮIИ. н роф. <•Всемир-
ная симпатия» 
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А. КЛАРI< - Пацифист (рассна з) . 
А. АЛЕ I\СЕЕВ. врач - 70 лет спустя 
А. ТОЮ\1АН, 1tа11д . мед. наун: - Как 

избавиться от храпа . . . . . 
Лев УСПЕI!СКИй - Биография слов 
Д. ЛЕПАЕВ - Если электробритва 
вышла из строя . 

Кубики для всех . . 
Ботанические опыты на самодель-
ных приборах . . . . . . . 

В. ВЛАСОВ. 1\Э НД. юрид. наук -
Науна в борьбе с nреступностью 

В. ТАНАСИйЧУИ - Туалет у насе-
комых . . . . . . . . 

Проволочные головоломки . 
Ответы на задачи . . . . . . 
А. КОЖЕВНИКОВА - Утенок выби-

рается и з яйца . . . . 
Опыт с выеденным яйцом . , • 
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106 
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Во ·многих областях науни. промышлен
нос·rи . II CI{ycc·rвa можно встретиться с 
ОГНЯМИ ЛlОМИ IIОфОрОВ. 
Они nозволяют находить в металлах, 

nластмассах, алмазах мельчайшие тре-· 
щины и иссJiедовать движение громад
ных масс песнов при строитеJtьстве мор
t:ких и ре•шьrх nортов, nомогая обнару
живать несиолько ме•Iеных nесчинои 
среnи сотен МIIТJлионов других. 

1 Поглощая энергию самых различных 
длин вол н, Л1011t инофоры провращают ее 
в свечение наtсого-либо одного цвета. си
нее свечение люминофоров приnает 
необычайную белизну Тl\анлм, желтое, 
нрас.ное. зСJJенос - яркость !фаскам реn
лам и сиrнаJJЫJЫХ знанов. 

Карты, нрошt'l'анныс томинесцентными 
):>астворами. помоrаю·г nилотам в ноч 

ных полетах. а на экраиах микроскопо-в 
светятся окрашенные люминофорами 
r.1икроорrа юtамы. 

Особые заслуги переn наукой и техни
ной имеют органические томи11офоры, 
которые вы вините на облошне. От неор
l'а нических 0111 1 отз1ичаютсл иснлю•ш

те.n ьно <шоюtадистым >> хараtсте ром. Их 
МОЖНО HЭMC.Jib'I ~I 'I' Ь ДО .llН)UO I 'O размер<J, 
растворлть. плнвитn, не нарушая JliOI\HI· 
НССЦСН'ГII ЬIХ СRО ИСТВ, MJIOГII C ИЗ II ИX СБС
Т.ПТ В p aCTUO J)CIIIIOM COCTOH II 1111 . 

Фото Н. Р н х м а н о в а. 
Внн.зу- Тюлень . Фото В. Б е ль н о

в 11 ч а. 
2-я стр. Элентрон обрабатывает !н 

статье Jla 14 стр . ). Р ис. А. П ет р о в а. 
3-я стр. ПранСНI I ОСltОП - прсдоJt I<ине

матографа (1-с статье <~Игра стоит свеч» 
щ1 стр. 76) 

4-я стр . Утс11оtс выходит 113 яiiца. Фото 
В Bece.'1 0BCIIOI'O. 

Н А В К Л А Д К А Х: 

1-я стр. РАзмеры мstpa. Рнс. В. 
С т р а w 11 о r о. 

2-я и 3-я стр. Патенты ПPIIPOI\Ы Р11с. 
Б . П оп о в fl (Jt статье «0i)llтятciJII моря 
<· делятся O IJbiTOr.t~ с конструнторами» на 
стр. 61). 

4-Я стр. Y CT H II ORHB Л.Пf! ПOJIY'I C IIИЯ ОСО· 
Go чистых веществ. Фото Н. Р ах м ан o
u а. рис. О. Р с в о. 

ж и н ь 
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ЦИФРЫ 
'зцание ЦСУ в Москве. 

В. И . Ленин всеr·да прида

вал огромное значение ста

тисти ке, которую считал од

ним из самых могущест

венных орудий социального 

познания. 

Как известно, Владимир 
Ильич называл предметом 

своих научных занятий по
JНпическую экономию 11 ста 

пtсти ку. 

Ленин говорил: «О•tень 
люблю статистику». Он ши
роко пользовался методами 

научного статистического 

анализа в своих трудах , сам 

производил большие стати 
сти чесt< ие работы, крит ~i•t е
ски перерабатывал и научно 
nсмысливал стати стические 

материаJtЫ дореволюционной 
России и других капитали 
сти ческих стран. Можно сме
ло сказать, •по советская го

сударственна я статистика 

создана и выпестована Ле
ниным. 

При решении новых, все 

более сложных задач , возни
кавш•1х на разли~rных этапах 

социалистического строи

теJtьств а , статистика неиз

менно оказывала большую 
помощь народному хозяй
ству. 

Ее точные, nолу•tенные nу
тем скрупулезного научного 

анализа данные позволяю r 

нам не только име1 ь яркое 

nредставление о великих за

воеваниях советского народа 

за 45 ле1, прошедш~tх со вре
мени Оtпябрьскоi-i револю
ции, но и заглянуть вперед. 

Опыт научной и практиче
ской работы советских ста 
тистиков широко использует

ся в других социалистиче

ских странах. 

Принятая XXII съездом 
1( nсе великая программа 
строительства коммунизма 

ставит перед нами зада ч и 

дальней шего nовышения на
учного уровня учета и статll

стиJ<И , JJY'tшeгo и наиболее 

эффекти вного исnользования 
всех материальных, трудо

вых и финансовых ресурсов 
нашего общества. 

Работа статистиков, к со
жалению, еще недостаточно 

поnул яризуется. Товарищ 

Хрущев сnраведливо заме
тиJt: « Некоторые говорят, 
что цифры - это скучная 

вещь. Но цифры. nоказыва 
ющие рост нашей системы , 
п риятно nроизносить и , м не 

думается, приятно слушать». 

В нашей работе есть ~~ 
свои трудности, есть и инте 

ресttые, увJJекатеJtыtые nро 

блемьt. Мы надеемся , что 
о•tерк Н . Тер-Минасовой 
даст об этом ttекоторое 
представление читателям 

журнала. 

В. Н . СТАРОВСИИА . 
Член-корреспондент 

АН СССР , 
начальнин Центрального 

статистического 

уnравления 

при Совете Миннетров 
СССР. 

м ы привыкли к лаконичным сообщениям 
ЦСУ, которые периодически, с пункту

альной точностью появляются в nечати. Со
общения эти состоят в основном из цифр, 
названий отраслей хозяйства, продукции: 
сталь, обувь, уголь, хлеб. 

что во все х уголках нашей страны есть лю

ди , занs:~тые сбором, анализом, обобщени
ями - всей той кропотливой работой, кото
рая завершается официальной публикациеИ 
сообщений Центрального статистического 
уnравления при Совете Министров СССР. 

Как появляются эти цифры? Какая рабо
та стоит за каждой из н·их? Чем заняты лю
ди в монументальном здании из гранита и 

стекла. на одной из центральных улиц сто

лицы? 
Чтобы ответить на эт.и ,вопросы, нужно 

не день и не два провести в е·го стенах. И, 

как оказалось, не только здесь, потому 

2 

((ГЛАВЦИФРА)) 

Я не хочу сnорить с теми, кто продолжа
ет считать язык цифр сухим и невырази

тельным. Таких людей, кстати, не очень уж 
много. Не осмелюсь утверждать и того, 
что этот язык nоэтичен . Поnытаюсь доказ ать 



только, что .работа «людей ц.ифры» необы-
~ 

чаино •важна, сложна и, если хот·ите, увле-

кательна, что очень многое в нашем ог

ромном хозяйпве nошло бы более труд
ным nутем, н е будь у нас «жрецов цифры». 
Подсчитано, что 34 м.илл.иона человек в 

стране произ.водят пищевые прод)'I<ТЫ. 

Каждый и·з них «кормит» ше.сr-ерых. За 20 
лет населен·ие СССР возрастет nримерно 
на 30 процентов .. Что же, надо соответствен
но «растить» число пищевиков? Выгодно ли 
это? 
На эт.и вопросы отвечают статистики. Они 

говорят: нет, не выгодно. Необходимо по
вышать производительность, сокращать за

траты т.ру.да тех, кто кормит людей. 
Никита Сергеевич Хрущев как-то метко 

ска·зал: « ... нельзя механичес.ки объя•влять 
канцеляристами и бюрократами всех лю
дей, которые трудятся, сидя за рабочим 
СТОЛОМ» . 

Подт-верждением этой мыслеи может 

служить та.кой факт. АндiЛизируя подсчитан

ную себест·О'Iifмость цемента, стати·ст.и·ки вы
ясниl1iи, что примерно чеttве.рть этого пока

зателя состав.ляют затраты на топливо. Ста
ли •ИСКаТь 1В03МОЖНОСТЬ С•НIИ3ИТЬ раСХОДЫ на 

производство цемента- этого «хлеба 
строительства». В конеч.ном итоге роди·лась 
идея пр.именения наиболее дешевого топ
лива- природt-tого газа, что позволило 

ум·еньщить затраты на про·изводство це

мента ... 
Большое, емк·ое, бурно растущее хозяй

ство требует строгого порядк~ не только 
в своей организаци•и, но и в учете, отчет
нос'Тiи, анализе ста<rи.стических данных. Сей
час в стотще в по.рядке эксперимента со

здаются централизованные отраслевые бух
галтерии. Одна - по хлебопечению, дру
гая - по хлопчат·обумажной nромышлен
ности. ЗдЕн:ь будет пр.именена самая совре
менная счетно-выч•ислительная тех.ника для 

того, чтобы можно было быстро получить 
и сопоставить результаты работы каждого 
предприятия с однородными. 

О работе ЦСУ по сбору данных, их ана
л.изу расска.зы.валось уже не раз. Но есть 
одна сторо•на деяте.льности, нигде, кроме 

спец-иальной литературы, еще не освещен
ная. Речь ·Ид.ет о н а-учных и•сследованиях, 
которые проводят специалисты ЦСУ. 

ТРУД И ЛЮДИ 

Первыми в ряду научных работ следует 
назвать проблемы народонаселения и би
ланса труда. 

За д•вадцатилетие, как известно, вы'lуск 
nромышленн·ой про·дукци'и возрастет у ~о~ас 
не менее чем вшестеро, сельскохозяйст
венной - примерн·о в три с половиной ра
за·. Словом, валовой общественный nро
дукт увеличится на 400 nроцентов по срав
нению с нынешним! Но за этоt же срок на
селени·е возрастет всего лишь примерно на 

треть. 

400 и 30 процентов! О чем говорит соот
tiОШение этих цифр даже без детального 
их анализа? Прежде всего о необходимости 
коре·нным обра.зом повысить производи
тель•ность труда . При участии статистиков 

е Валовая продукция всей промыш
ленности нашей страны возросла в 
1962 г. по сравнению с дореволюци
онным уровнем в 48 раз. 
Национальный доход увеличился в 

26 раз, реальные доходы рабочих -
в 5,9 раза, реальные доходы кресть
ян - более чем в 7 раз, 

8 Численность специалистов с выс
шим и средним специальным образо
ванием, занятых в народном хозяй
стве, возросла в 1962 году по срав
нению с дореволюционным уровнем 

в 52 раза. 
8 Средняя продолжительность жиз

ни в СССР по сравнению с дореволю
ционным временем увеличилась более 
·чем вдвое; детская смертность снизи

лась в 8,5 раза, 
8 Жилищный фонд городеного тиnа 

в 1913 году составляn 180 млн. ке. 
метров, в 1962 году- 1 0 73 млн . ив. 
метров. 

8 В 1914-191 5 rг. в общеобразова
тельных школах училось 9 656 тысяч 
человек, школ было - 123,7 тысячи. 
В 1962-1963 гг. в СССР в школах 
училось 42 445 тысяч человек, коли
чество школ - 226,7 ты·сячи, 

• В 1914 году в России было 
105 высших учебных заведений, в них 
уч1илось 127 тысяч студентов. В 1962-
1963 гг. в 738 высших учебных заве· 
дениях СССР насчитывалось 2 945 ты
сяч студе~тов. 

8 За годы Советской власти высшие 
учебные заведения страны выnустилн 
5 426 тысяч специалистов. 

подсчитано- и эти цифры внесены в про
грамму !Нашей жизни- в Программу пар
тии,- что в промышленност•и производи

тельность должна увеличиться в 4-4,5 ра
за, в сельском хозяйстве - в 5-6 раз. При 
этом надо учесть, что рабочий-то день бу
дет сокращаться- значит, часо.вая выра

ботка должна возрасти еще больше. 
Я сказала- без детальног.о анали·зеt. А 

теперь посмотрим, что дает такой анализ. 
Роtт произв·одства, как известно, зави

сит от увеличения производительности тру

да и от кол.ичества людей, занятых в про

изеодетвенном процессе. 

Переnи сt;., проведенная в 1959 году, во
оруж·ила нас ,дан•ными для оnределения 

nерспект•И·В роста насе.ления. Со·ста·вле·ны 
табл.ицы смеiртности и уточнена средняя 
nродолтительность :предст·оящей жизни 

людей определенных .возраст.ов. Эти ма.те

риалы использованы для расчета численно

сти н а·селения в трудоспособном возрасте. 
Уместно небольшое отстуnлен·ие. Цар

ская Россия прочно занИ>мала nервое ме
сто по ·Смертност·и среди стран, имеющих 

статистику населения. Умирало 302 челове
ка на 10 тысяч нВ>селения. При этом более 
27 .n.роценrr.о·в детей •Не до.жи1вал·и до года и 
nочт•и половина родившихся ум.ирала в 

возра•сте до 5 лет. За nоследние годы са
мая низкая общая смертность населения
в СССР: 72 человека на 1 О тысяч населе
ния . Для сравнен•ия скажем, что в США -
93, в Англии- 120 чело.век. 
Прогнозы численности н-аселения показы

вают, что людей в трудоспособном возра
сте у нас через 20 лет будет примерно на 
31 процент больше, чем сейчас. Если 
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учесть, что к тому времени больше женщин 
освободится от домашних хлопот •И пойдет 
на производство, что колхозники почти не 

будут нуждаться в личном подсобном хо
зяйстве и опять-таки в большей мере зай
мутся общественным трудом, то числен
ность занятых в производствен ном процес

се возрастет примерно на 40 процентов. 
Но, рассуждают статистики дальше, одно

временно сократится продолжительность 

рабочего дня и увеличитс я время отпуско в . 
Кроме того, людей надо будет все лучше 
обслуживать в культурно-бытовом и меди
цинском отношении. А это означает, что 

почти .втрое увеличится число тружен иков, · 
занятых в непроизводственной сфере. 

Итак, в сфере материального производ
ства фонд рабочего времени, возможно, 
даже уменьшится, подытоживают специа

листы. 

Г де же выход? В наиболее рациональ
ном использовани ~-1 трудовы х ресурсов, в 

росте произ водительности труда, отвечают 

статистики. 

Как правил ьно разместить производи
тельн ые силы в зависимости от расположе

+о~ ия трудовых ресурсов? Каковы резервы 
незонятого населения и ка к их использо

вать? Какими средствами поднять произво
дительность труда? 

Чтобы ответить на эти вопросы, статисти
ки садятся за пульты счетных машин. 

Цех перфорацин. Здесь данные nереносятся 
с псрвнчноrо документа на nсрфоJ<арту, 

В городе «H>J, к примеру, необходимо и 
выгодно построить новый за.вод. Но нужно 
это сделать так, чтобы не завозить сюда 
слишком много рабочих из других городов. 
И тут статистик должен подсчитать резервы 
рабочей силы именно в городе « Н>>. Такая 
проблема, в частности, и решаетс я бал а н
сом труда. 

Значит, дело опять-та•<и упирается в п ро
изводительность труда. О путях ее подъема 
предстоит думать ученым, экономистам, ин

женерам, производственникам, но и тут им 

на помощь придут статистики: они пока

жут, как уместнее перераспределить труд 

между отраслями, охарактеризуют основ

ные пропорции развития хозяйства, со скру

пулезной точностью вскроют резервы. 
Известно, что у на·с самый высокий в ми

ре темп роста валового общественного про 
дукта и национального дохода . За послево
енное время среднегодовой темп роста на-
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ПерфЬнарты рассортнровываются в оnреде
.'lенном порпдl\е. 01111 хрuнлтсн в нартотеках.J 

ционального дохода составлял 11 процен
тов, тогда ·как в США- 2,3 .процента. 
Мы знаем также, как распределяется на

ше национальное богатств о: около трех чет
вертей дохода идет .непосредственно на по

требление народа, остальное -тоже в ин
тересах трудящихся- на расширенное вос

производство, на общегосударственные 
нужды . 

Особенно большое значени е имеют на
учные исследования баланса труда в меж
отраслевом разрезе. 

Вот задача: сколько электроэнергии не

обходимо для выплавки тонны металла? Ка
залось бы, чего проще: хорошо 'известное 
количество энергии, потребляемое метал-

" лургическои промышленностью, разделить 

на тонны произведенного металла. Ан нет. 

А руда, а ко к с? Они нужны для получени я 
металла, и на их добычу тоже затрачено 
электричество . А сырье и материалы, иду

щие на производство кокса, а машины и 

здания, а перевозки-они ведь тоже 

«съели)) какое-то количество электроэнер

ги и? 

Цеnочка оказывается очень длинной, вза
имосвязи, расчеты весьма сложными. И 

так в отношении любого продукта. 

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ЛИТР МОЛОКА! 

Важная проблема - себестоимость про
дукции. Никита Сергеевич Хрущев, беседуя 
в марте 1958 года с владельцем и издате
лем американской газеты «Джорнэл оф 
коммерс)) Э. Риддером и редактором этой 
газеты Г. Людике, сказал: «Статистика в 
условиях социалистического строя гаранти

рует научно обоснованные, п равд\.'!ВЫ е дан
ные и имеет возможность получать любые 



Обv~ботанные перфока рты постуnают н и: 
табулятор. Здесь nроводятся 01\Ончательные 
вычислительные работы 11 выдастся гото-

выi'! результат. 

отчеты предпри ятий». Далее Никита Сер
геевич при•водит пример с данными по се

бестоимости продукции, которые буржуаз
ная статистика дает неполньtми, отрывоч

ными, подчас завуалированными. 

Да, в странах «частной инициативы» су
ществуют коммерческие таЙ•ны. Какой 
смысл капиталисту делиться опытом по сни

жению себестоимости продукции со своим 
конкурентом? У нас- t<аждому это ясно

такие сведения тем полезнее, чем точнее и 

полнее раскрыты. Опыт лучшего -достоя

ние всех. 

Один из •наиболее слоЖiных- вопрос о 
себестоимости сельскохозяйственной про
дукции. Во времена культа личности быто
вало мнение, что себестоимость в колхо
зах вообще нельзя изучать. А если уж изу
чать, то оц<>нивать издержки по фактиче

ской оплате труда в колхозах, которая то

гда была низкой. ·Получалось, что чем 
меньше ·выда·вали колхознику на руки, тем 

ниже была себестоимость .продукции в 
данной а•ртели. та.ким образом, самые бед
ные хозяйства могли показаться и наиболее 
·выгод.ным•и. 

Сейчас органы ЦСУ оценивают затраты 
труда колхозников по средним нормам со

ответствующей оплаты в совхозах. Это 
дает •возможность сравнивать и работу от
дельных колхозов друг с другом и <Изме

нение себестоимости по сравнению с про

шлыми годами. 

Реалистически точный подход к оценке 

деятельности каждого 

огульности позволили 

колхоза, отказ от 

выявить такие хо-

зяйства,- которые затрачивают на производ
ство мяса и молока меньше труда, чем в 

США. Оказа.лось, что 1 180 колхозов и 204 
совхоза в стране расходуют на центнер мо

лока в среднем 3,7 ч еловеко-часа (а на 
фермах Америt< и - 3,9 человеко-часа). 
Опыт этих передовых хозяйств, выявленных 

ЦСУ, надо тщательно изучать. 

КАК ЧАСТО ВЫ ХОДИТЕ В ТЕАТР! 

Писатели Ильф и Петров когда-то шути

ли, что нашей статистикой учтено почти 
все, за •исключением разве что стульев. 

Но стулья- это, пожалуй, и не главное. А 
вот, к •примеру, •каким оборудованием рас
полагает промышленность, знать чрез·вы

чайно ва.жно. 
Ответ .на этот вопрос дает периодическая 

перепись .оборудования. Но ма.ло знать его 
количество- надо сделать так, чтобы обо
рудование работало на полную мощность. 
Известно, напр11'мер, что коэффициент 
сменности в машиностроении составляет 

сейчас в среднем 1 ,43. Перепись показала, 
что на машиностроительных заводах около 

четверти станков действует не более одной 
смены, 58 процентов- не более двух и 
только 18 процентов частично или полно

стью - три смены. Значит, большинство 
станков и машин загружено у нас не пол

ностью. Но в то же время есть аrрегаты, 

работающие, как говорится, сверх сил. 

Как правиль·но отмечал Н. С. Хрущев, 
большой срок службы машин - это не бла
го. Этот срок должен быть разумным, с 
тем, чтобы использовать машину возможно 
лучше, не больше того времени, когда дан
ная конструкция морально устаревает. Чем 
лучше используется оборудование, тем бы
стрее на смену .приДут но·вые, совреме.н

ные механизмы. Таков путь технического 

прогресса. Он, как видим, берет начало с 
точного учета. 

Сколько тратит ваша семья на питание? 
Как часто вы ходите в театр? Сколько пар 
обуви снашиваете за год? ;. 
Могут сказать: кому это .интересно, кро

ме даНiной семьи? Оказывается, интересно 
еще и статистикам. 24 тысячи семей рабо
чих и служащих, 27 тысяч семей колхозни
ков держат они под постоянным наблюде
нием. Это называется выборочным обсле
дованием. Проведение его требует тща
тельной подготовки. Ведь ·для того, чтобы 
эта 51 тысяча семей могла характеризо

вать уро·в•ень жизни всего населения, нуж

но верно выбрать отрасли промышленно
сти, районы и группы колхозников, в кото

рых работают обследуемые. 
Выборочное ·обследование в конечном 

итоге помогает вернее организовать вы

пуск отдельных товаров, их распределение. 

... Большое гранитно-стеклянное здание а 

центре Москвы. Сюда, как видим, сходятс91 
нити, связывающие между собой различ~о~ые 
отрасли хозяйства, здесь концентрируются 

сведения обо всех многообразных старо• 
нах жизни народа. 

Рука статистики чутко улавли·вает биение 
nульса страны, идущей к коммунизму. 

Н. ТЕР-М ИНАСОВА. 
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К. ЛЕВИТИН н А . МЕЛАМЕД. 
спецмаnьные корреспонденты 

журнала «Наука н жизнь», 

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИй ..• 

((А нельзя ли разработку технологии пе
реnоручить машинам~ Устройство такого 

рода- «электронный технолог»- разра

батывается с·ейчас в киевском Институте ав
томатики при Госплане УССР nод руковод
ством кандидата технических наук 

Г. А. СПЫНУ». 

Так было написано в июльском номере 
нашего журнала за 1961 год. Смогли ли ук· 
раннскне специалисты в какой-нибудь от
расли промышленностн провести в жизнь 

эту интересную и многообещающую идею! 
Что нового удалось им сделать с тех пор! 
Чтобы узнать об этом, редакция nослала нас 
в Киев. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ТОЧНЕЕ, ВЕЧЕР 
ПЕРВОГО ДНЯ, ... 

И вот мы отмечаем свои командировки в 
Институте автоматики Госnлана УССР. 

Завтра Глеб Александрович Спыну должен 
улетать в научную командировку, в Анrт1ю, 

<<А В н г 

о л 

н беседа наша началась в тот же вечер v 
него дома. 

Нас ждал приятный сюрприз-кинофильм 
о газорезательном станке-автомате, сня

тый Г. А. Спыну прямо на заводе, где испы 
тывалась машина. 

Совместными усилиями мы укрепляем на 
стене экран, гаснет с вет, н на белом nоnот
не появляются громадные заводские кор

пуса. Под стрекотание проектора Глеб Але
ксандрович начJfнает свой рассказ. 

- Вот ова, наша идея, осуществленнаft в 
металле. Сама мысль о создании машины, 
раскраивающей, как хороши~ портной, 

огромнь1е детали корабельнь1х корnусов, 
возникла на одном нз южных судострон

тельных заводов в сиnу жестокой необходи
мости. Ведь приходится вырезать сотни н 
тысячи кусков стали, имеющих строго за

данные размеры н форму,- н это для об
шивки даже небольwого судна. Разметка, 
вырезка, маркировка детапей н нанесение 

на них нужных технологических надписей 
требуют так много ручного труда, что кор· 
пусной цех был и остается пока узким ме
стом на любом судостроительном заводе. 

Когда попадаешь в порт, то бросается в 
глаза какое-то особое изящество н беско· 

·•••••••••••••••••s•••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

В машинный зал 

вычислител ь н о г о 

центра, который мо

жет быть удален на 

многие сотни кило-

метров от завода, 

поступают данные о 

деталях корnуса ко

рабля, записанные на 

языке, понятном 

электронным маши-

нам . 
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Управляющая машина 

(«УМШН-1 ») рассчиты-

вает координаты опор

ных точек деталей, опре

деляет, какими линиями 

СОеДИН11ТЬ ТОЧКI-1, КаК 

разложить детали на ли

стах самым выгодным 

способом. Эти сведения 

по телеграфу переда-

ются на завод. 

Н а с н и м к е: опера

тор набирает задачу на 

нУМШН-1». 
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нечное разнообразие форм кораблей: ост· 
роносые стройные · яхты, крутобокие, прнзе
мнстые буксиры, гиганты-лайнеры высотой 
с многоэтажный дом... Своеобразие очер
таний определяется тем, как изогнули кон

структоры те плоские стальные листы, нз 

которы" складывается корпус судна. 

Каждый участок корпуса имеет двоякую 

кривизну, то есть изогнут «вдоль)) н «Поnе· 

рею), как яичная скорлупа. Но ведь выре· 
зать ero надо нз плоского стального листа, 
поэтому каждую деталь прн"однтся раз

ворачивать на плоскость- судостроители 

говорят «развертывать на пnаз)), Делается 
это по всем правилам начертательной гео
метрии. Выполняют развертку опытные cne· 
цнаnнсты, <<nлазовщнкю),- рабочие высо
кой н редкой кваnнфнкацни. 

В плазовом цеху вычерчнваются контуры 
будущих детаnей корпуса. По этим конту
рам создаются. копир-щиты. Их устанавли
вают на сnециальные копировальные стан

ки н по ним вырезают нз листа детали. Ча
сто no данным nлазовой разбивки вручную 
керном набнва~т «_трассу)), по которой 
потом должен. пройти резак. Вот посмот
рите. как все это делалось на заводе 

раньше. 

8 ТЕХНИЧЕСНИй АРСЕНАЛ СЕМИЛЕТНИ 

О РОГУ 

На экране работница перемещаnа вдоль 
шаблона по листу металла керн н часто-ча
сто ударяла молотком. Хотя делала она 
это, казалось бы, легко, играючи, бь1nо яс
но, что работа утомительная, кропотлнвая, 
требующая наnряженного внимания. И здо
ровья она не прибавnяет, особенно гла
зам. 

- Я говорил о том, что вырезка детаnей 
корпуса, их подгонка друг к другу до сих 

пор были, nожалуй, самым узким местом 
в судостроении. Вас, наверное, интересу
ет, nробоваnн nн раньше как-нибудь oбner· 
чить эту работу. Да, конечно. 
Пытались вести раскрой nнстов фотоко

пировальным способом. В снетему управnе
ния станком закnадываnся чертеж детали, н 

специальная фотогопопка ссобходнnа)) его 
по контуру, а механнчески снязанные с ней 
реэакн nовторяли этот контур в увеличен

ном виде. Но ведь все линии на чертеже 
имеют вполне реальную толщину, пусть да

же одну десятую миллиметров. Любая, не 
различимая глазом шероховатость, напри

мер, в пять сотых миллиметра при масшта · 
бе чертежа 1 : 100, вызовет nри изготов
лении детали ошибку в пять мнлnнметроо, 
что, конечно, совершенно недопустимо. 

••••••••••••-•••••••••••••••е•••••••••••••••••••••••к••••••••••••••••••••••••••••••е•••••••••••• 

Н~ заводе интерполятор находит все 
промежуточные точки, расnоложенные 

между опорными, и определяет после

довательность импульсов для уnравле

ния шаговыми двигателями. Эти импуль
сы и импульсы технологических команд 

{управлен11е пламенем горелки, пневма
тическими кернерами) заnисываются на 
магнитную ленту и nередаются в с исте-

му nрограммнего управления, которая 

устанавливается в цеху рядом с газсре

зательным агрегатом. 

Н а с н и м к е: оператор наблюдает 
за работой интерполятора; на перед
нем плане- чер·rежный стол. Движение 
карандаша имитирует движение реза

ка; шаговые двигатели этого nрибора
имитатора -уменьшенная модель мощ

ных шаговых двигателей, установленных 
на станне. 

7 
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Эти схемы noлcli ЯJOT ПJ111!ЩIIn работы шагового двllrате

:-zя. Обмотка статора C.'IYЖIIT оGмоткоii возбуждснн я. 11 ее 
по.1яр ность во время рнботы не меняется . Обмот1ш уп

равления ll сtхоллтся на роторе, 1\o·ropыli состоит из ~вух 

секций. Они сидят на одном валу, но сдвинуты на по.1о

в11ну полюсно1·о дeJJCIII1Л. ЧJtсло зубцов и статора и рото

ра (naждoi'l его сеJ<цни) одннаново. Верхняя схема пона· 

зывает один нз возможных вариантов пнтания управ:1Я

ющих обмо·го1.: ротора нмnульсами тоnа. Прн подаче и:~1 -

n у.1 ьса тока в l секцию ротора ее зубцы расположатся 
• 1 

nротив зубцов .статора, а зубцы 2 обесточенной cen·, 
цшt- против пазов статора (cxel\la внизу). Теперь no.:ta· 

l днм Иlllny.'lьc в oбl\IOTKy 2 сс1щии ротора и: обесточим 
1 секцию. Тогда ротор, стре!IIЯСЬ занять nо.1оженне. со

о·гветствующее маl\сималыiой маrнитноii nрово.:tимостн 

2 сеицнн. nовернется на nо!!овнну зубцово го де:1еннн . 

Тиn, пonepNICI IIJЫJ\1 в к.1 JO'IeJJIICi\J oб:.IOTOI< ротора осуLЦе• , 
СТIЗ.'IНС'Гt:Н ~Шi.Ha JI IIC~. 

Так что, как внднте, способ этот весьма да
nек от совершенства. 

те кибернетики. А сейчас я снова включу 
nроектор, н мы nосмотрим, как же рабо· 
тает станок. Нужна была система, которая не только 

бы обеспечивала совершенно точное дви· 
женне по расчетной nннин, но н подго!ав· 

ливала бы эту расчетную лннню. Мало то· 
го. Новое устройство должно регулировать 

nламя горелки, включать н выключать его 

nрн переходе от детали к детаnн н делать 

еще добрый десяток оnераций - в общем, 
снять с человека все заботы. 
Полностью решить эту задачу можно 

было лнwь совместно со сnециалистами 
по электронным машинам. В вычислитель

ном центре академии (теnерь он называ

ется Институтом кнбернетнкн АН YCCPJ 
уже была создана уnравляющая машина 
широкого назначени я, н нам думалось, что 

ее удастся nрнспособнть дnя nрограммнро
nання действий газарезательного станка. 
Работу возглавил кандидат· технических на· 
ук Борис Николаевич Малиновский. И луч· 

ше всего вам о ней расскажут в Институ-

... Мы оnять nереносимся в цех. Вот она, 
созданная конструкторами завода газоре· 

зателы-tая машина, наnоминающая громад

ного, раскинувшего крылья орла. Из-под 
крыльев вырываются сноnы искр. Плавно 
nарит он над стальными лнстамн, н резаки 

под его правым н левым крыльями выnи· 

сывают замысловатые фигуры, одновремен

но и повторяя движения друг друга, н в то 

же время nеремещаясь как будто бы в 
протJiсоnоложных направлениях. Ведь У 
ко~абля два борта, н контур «nравой)) де· 1 

тали - точное, зеркальное отображение 
<елевой>> . 
Прихотлнвая «лнння отреза», как . назва

nJ.t бы ее авторы детских бумансных ( игру
шек, сомквуnась. Деталь готова. Автом_атн
ческн выклtочнлось пламя, и горелка ! ne·' 
peuma в исходную точку новой лнннн. Но 
корпус t<орабля слагается из сотен, тЬiсяч 

••••••••••••••••••••••••••••••о•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Система nрограммно-

го уnравления. Здесь 

сигналы ((СЧИТЫВаЮТСЯ)) 

с магнитной ленты и nо

сыnаются в управляю

щие органы газареза

тельного станка. 

Н а с н и м к е с л е в а: 

в верхней части шка

фа лентопротяжный 

механизм, в центре ко

торого установлены 

с<считывающие» магнит

ные головки. 



больших н малых кусков. К ан же nотом 

найти нужный! Раньше рабочий вручную вы
бивал на деталях номер. А теперь пневма
тнчсскнй кернер, р асположенный рядом с 
горелкой, рассыпаясь частой дробью, сам 
ставит условный знак н номер каждой де
тали. 

Фильм окончен. Но все еще видятся 
кадры, отснятые, что называется, « в бое 
вых условнях 11: в россыпях нскр, в неnо

средственной блнзостн к пламени. Глеб 
Александрович сворачивает экран н про

должает рассказ. 

- Вся сложная и разнообразная про
грамма действий станка, разбнтая на мель
чайшие этаnь1 , ра ссчитана электронной ма

шиной н записана на магннтную ленту. Си г 
налы, поступающие с нее, н управляют стан

ком. Еслн электронная вычислительная ма

шина - мозг, а резаки н кернеры - рукн 

станка, то сердце его - мощные электри

ческие шаговые двигатели удобной н на 
дежной конструкции, разработанные в на 
шем институте лабораторией Юрия Кон
стантиновича Васнnьева. 
Шаговый двигатель - электродвигатель 

обычный н в то же время необычный. В не
подвижном статоре вращается ротор, но 

движение его пронсходит не плавно, а ша

гами. Сделан шаг - остановt<а до следую
щего снгнаnа. Новый сигнал - очереднон 
шаг, очередной поворот на строго опреде

ленный угол. Чем чаще идут си гналы, тем 
короче останоркн. Глаз уже не различает 
отд~nьные шагн, вращение кажется непре

рывным, плавным. 

Для в сякого рода следящих систем та
кие двигатели неоценимы. Представьте се

бе, что вал какого-то устройства должен по
вернуться на некоторый угол. В си стеме с 

обычным двнгателем пришлось бы с помо
щьк,> измерительных устройств в течение 

все го процесса nроверять, как бlfизко по
дошел вал к заданному положению, не про

_скочиn т., он его, н в соответствии с nока -

заниями этих «контролеров)) управлять ис· 

полнительным двигателем. 

С шаговым двигателем все несравненно 
nроще: зс.:дается определенное число сиг

налов, н ротор nоворачивается на строго 

определенный угол. Вот н все. Такому дви
гателю можно доверять: он не ошибается. 
Итак, наша автоматическая снетема рабо· 

тает без датчиков положения, без обрат
ных 1 связей. Точность отработки достигает ·· 
ся выбором единичного шага - угла, на 
которым поворачнвается ротор при полу
чении импульса. Один шаговый двигатель 

обеспечивает поступательное движение ка· 
ретки с резаками вдоль стального листа, а 

другой - поперечное перемещение реза

ков. Длина единичных шагов всего 0,1 мил
лиметра, а это, как вьt поннмаете, позво

л~ет вырезать детали с очень высокой точ
ностью: практически (с учетом отклонения 

пламени горелки) ошибка поnучается не 
больше, чем · поnмиnnиметра. 

... ДЕНЬ ВТОРОй 

у тром мы были в Институте кибернетики 
Академии наук УССР, в отделе Б. Н. 

Малиновского. 
У стены стояли рядом несколько невысо~ 

ких металлических шкафов с черными н. бе
лыми клавишами, nампочками н перекnю

чателями. Это н бi.tna ccYMWH-'11) ..:... управ
ляющая машнна широкого назначения. Со
брана она на полупроводниках. С ее по· 
мощью создается программа для многих 

устройств, в частности для газорезатеnьно· 

го станка. 

- Потом вь1 у видите машину в действии, 
а сейчас прошу в наш «учебнын класС II,
сказал сопровождавший нас кандидат тех

ннческнх наук Вnадимир Ильич Скурихнн. 
Пока мы располагались у небольшой чер

ной доски в той же комнате, рядом с ма
шиной, он у~е начал набрасывать на до· 
ске мелом чертежик. 

···········································\···················································· 

'• 
·· Газсрезательный автом·ат. t3 

цен11ре расn~ложены шаговые 

двига.тели и пульт 'Меtс.т•ного yn-

ра·вления станком ; сnрава и 

слева - реза fеи и n не.вматиче-

'ские кернеры. 

В ся механическая часть авто-

мата ~азрабо т~на и изготовле-

на з а.водс'~и.ми сnециаiЛИ·стами 

nод ру~о вf>дство•М .ко н структе-
• 

ра Алексея Ни колаевича Доб-. ' . 

рочи.нского. 
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- Развернуть пространственную деталь 
на плоскость по всем правилам науки -
~то деnо совсем не простое. Любой студент 
технического вуза знает, что такое «начер

талка)) с ее фронтаnямн н горизонталями, 

переменами плоскостен проекцнн н про

чимн премудростямн. Машина без труда 
справляется с такими задачами н за 2-3 
минуты делает то, что раньше требовало 
10-15 часов наnряженнон квалифициро
ваннон работы. 
В цехе раскроя вычислительная машина 

снова приходит на nомощь. Когда шабло
ны укладывают на стальной лист, разумеет
ся, стремятся расnоложить их nоэконом

нее, чтобы nоnучиnось как можно меньше 

отходов. Это называется «обесnечить мак
симальный коэффициент использования ме-

ш 
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таnлан. Но делают это на глазок, и даже 
опытный работник ни ко г да не может быть 
уверен, что ему удалось найти наивыгод

нейшую комбинацию. Поэтому потери при 
раскрое очень велики. 

был разработан алгоритм дпя оптималь
ной раекпадки на листах деталей, имеющих 
форму выпуклых· многоугольников·. Криво
линейные фнrуры заменяются оnисанными 
многоугольниками, а выпуклые н вогнутые 

фигуры предварительно комnануются та
ким образом, чтобы во «вnадину)) одной нз 
них вошел ссвыстуn>> другой н вместе они 

заняли как можно меньшую nлощадь на 

листе. Правильиость нашей стратегии про
веряли так. С десяти заводских раскроеч

ных карт сняли размерь• детаnей н вместе 

с программой раскроя ввели в электронную 
машину. Оказалось, что машина обеспечи
вает коэффициент заnолнения на 2 процен
та выше. Цифра как будто небопьшая, но 
если «электронным мозгом>> nри расклад

ке детаnей будут пользоваться судострои
тели всей страны, то удастся сэкономить 
тысячи тонн высококачественной стали. 

После того, как оnределены размеры н 
форма всех детапей н их расnоложение на 
листах, необходимо подготовить nрограмму 
работы газорезательного автомата - до
биться движения резаков по строго задан
ной траектории. 

Представьте себе, что надо вырезать де
таль весьма простой формы, ограниченную 
четырьмя nрямымн линиями и четвертью 

дуrн окружности. Взгпяннте на чертеж. Эта 
.деталь оnределяется оnорными точками 

1 ~ 
~ fiOПE PEЧHOf 
• А ~П ЕРЕМЕЩЕНИЕ 
1 РЕЗАКОВ 
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> 
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В в е р х у: схема nеремещения 
ре:занов и каретки; с л е в а -

схема движения газовой го· 
релки. вырезающей деталь; 
в 11 11 :зу - последовательность 

IIMГiyJtьcoв. уnравляющих шаго

выми двигателями продо!1ЬНОЙ 
н nоnеречной nодачи. необходи
мая для того. чтобы вырезать 

эту nетал.ь. 
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Центр ropemш должен отстоять от рассчи
танного нонтура детали на 2-3 мм. 

1, 2, 3, 4 н Sf Очевидно, что на участках 
1-1 н 3-4 должен работать nншь двнга
теnь поперечной подачи резаков, а н~ 

участках 1-3 н 4-5 - двигатель продоль

ного перемещення каретки. Поскольку шаг 
двнгатеnя соответствует перемещенню ре

зака на 0,2 мнnnнметра, то на участке дnн

ной в 100 мнnnнметров требуется подать на 
обмотки двигателя 1 000 импульсов 
(100: 0,1). 
Часто бывает необходимо найти еще н 

сами опорные точки. Например, даны две 
прямые н радиус закругления. Тогда машн
на рассчитывает точки соnряжения дуги с 

этими прямымн (точки а н б). Прн этом она 
еще nринимает во внимание, что центр го

реnки должен отстоять от nнннн резания 

на 1-3 мнnnиметра. По3Тому путь резака 
будет проходить по эквндистантной, ссравно· 

v v 
отстоящею), крнвон. 

ПonyчaJI от ссУМШН·1>) координаты опор
ных точек детали н данные о характере nи

ннй, которые их соединяют, сnециальное 

устройство - интерnолятор - находит все 

nроменсуточные точки. Оно как бы заме
няет реальную nннн10 чертежа очень бnнз
кой к ней ломаной nннней, состоJiщей нз 
мельчайших отрезков nрямых. Причем дли
на одного звена ломаной оnределяется еди
ничным шагом двигателей, nеремещающнх 
резаки н каретку. Чтобы уnравnять wагамн 
этих двигателей, данные, nодготовленные 
интерnолятором, заnисываются в виде им

nульсов, сnедующнх друг за другом в оnре

деленной nосnедоватеnьностн. Если резак 
доnнсен двигаться вдоль нnи nоперек листа, 

то в работу вкn10чается только один двига
тель,- соответственно продольного нnн 

nоnеречного nеремещення. Когда нее путь 
резака идет по какой-нибудь иной nнннн, 
наnример, no дуге окружиости (от точки S 
до точки 1 в нашем nрнмере), то оба дви
гателя работают одновременно, а характер 
nнннн, по которой перемещается резак, 
оnределяется соотношением менеду чнсnом 

нмпуnьсов, nосыnаемых в единицу времени 

одному н другому двигателю. 

Скурихин npoвen нас в соседнюю лабо
раторию кандидата технических наук Ген
надня Александровича Михайлова. Здесь 
мы увндеnн, как работает интерполятор н 

даже сам ссгазорезатеnьнын станою), В цент
ре комнаты стояn чертежный стоn с нако~ 
nотьем на нем nистом бумаги, по котором 
перемещаnся грифель автоматического чер

тежника - тахое устройство н выполняло 

роль tтанка. 

Миниатюрные шаговые двигатели nереме

щаnн грифель вдоnь н попер~к стоnа, а к 

нх обмоткам тянулись провода от интер

nолятора. Лаборант вводил в него сведе· 

ния о детали, н на ватмане поsавnяnся ее 

чертеж в заданном масштабе. 
Когда мы вернулись в сtучебный кnасс)), 

Скурихин продоnж,.n объясненнsа. 
- Разумеется, прн раскрое детали надо 

предусмотреть припуск на деформации, ко

торые неизбе)КНО вознн,снут прн сварке 
двух соседних частей корnуса. Вопрос этот 
очень сnожный, н решен он дапеко не пол

ностью, но все, что под снnу опытному рас· 

четчнку, может делать н ссУМШН-1))- в 
кее заnонсенье соответствующие формулы 
н расчетные завнснмостн. 

Информацня о форме детаnей н их вза· 
имном расnоnонсеннн заnисывается на че· 

тьерех дорожках 35-мнnnнметровой магннт· 
ной ленты в виде нмпуnьсов, управляющих 

шаговыми двигателями. На трех других ДО· 
рожках заnисывают снгнаnы техноnогнче

ских команд - на вкnюченне н выключение 

горелки, сспрокот) nнста, а также сигналы, 

управляющие nневматнческнмн кернерами, 

которые ставят метку на каждом вырезан

ном куске nиста. 

... И ДЕНЬ ЗABTPAWHИJii 

С овместньей труд математиков н ннжене· 
ров noзocnнn еще на одном участке 

освободить чеnевека не тоnько от тяже· 
nого физического труда, но н от утомитеnь· 

ной умственной работы. Экономитсs:а ·время, 
метаnn, деньги, но rnавное- не расходу· 

ются вnустую человеческая сиnа н мысль. 

А что же даnьшеt 
На очереди самое rnавное .- сспоставить 

на маwнну>>, как говорят расчетчики, вооб· 
ще все судостроение: выбор оnтнм~n~ных 
размеров корабnя, все необходимые рас
четы nри спуске на воду н постановке в 

сухой док, разработку nрограммы н ана
лиз резуnьтатоl) ходовых нспьетаннй, опре
деление нанвыгоднейших nутей nрокладки 
труб н кабелей ... тысячи вопросов, которые 
сейчас реwаются на гnазок. Начаnо этому 
боnьwому деnу поnонсено. Уже сейчас 
электронные маwины в вычислительном 

центре могут по телеграфу nринимать дан

ные, необходимые дnя расчетов, н посы
nать по nроводам на заводы рассчитанный 
ttэnектронным мозrом)) нанnучwнй вариант 
разметки для ссАаангарда>), Оnыт такой свя
зи на расстоянии есть: не так давно нз Кие
ва с помощь10 ссУМШН-1>) управляли по те· 
nеграфу конвертором в Днеnродзержнн
ске н содовой коnенной в Сnавянске. 

• Нет, недаром созданнаJI кневnянамн си-
стема называется «Авангард)>, Это действи
тельно передовой отряд грядущей nоnной 
автоматизации пронзводства. 
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киножурнала 

«Наука и техника») 

под 

ПАДЕЖПОИ 

3АЩИТОJI 

С кашдым годом расши

ряется применение радно

активных изотопов в меди

цине . Они становятся вер
ными помощниками в· 

борьбе за здоровье чело
веirа. При этоi\'1 ни на ми· 
нуту не забывают о том, 

что работу с источниками 

радиоактивных излучений 
надо сделать абсолютно 
безопасной для n1едицив~ >. ~-·-..WI 
ского персонала . 

В дни работы в Мос1ше 
VIII Международиого npo4 

тиворакового Roнrpecca со

ветские ученые и инжене· 

ры продемонстрировали 

первую в мире комплекс

ную защитную люшю для 

работы с радиоаитивными 
изотопаnш . 

Контейнеры с радпоаR· 
тнвнымн препаратами наu 

ходятел в специальном 

хранилище (фото 1). Отсю
да по командаnт , посылае

i\IЫ~I с пульта управления 

(фото 1, слева), они извле· 4 

12 
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s 
Iшются и устанавливают

ся на нонвейер (фото 2), 
Iюторый направляет их 

по назначению. Совер
Uiенно безоnасна и работа 
на установне, rде исполь

зуются жидкие радиоан

тивные вещества (фото 3). 
Все действия с ними nро

изводят на расстоянии -
с nомощью манипу лято-

1 ров. 

Герметически закры-
тый Iюнтсйнер подан 
к радиоманнпуляционному 

столу. В ра.споряжении 

6 работающего с изотопами 
целый набор манипуля то· 

ров (фото 4), 1\ОТорые мо
гут выполнять сложные 

движения человеческих 

ру1с: открывать контейне
ры, вынимать нз них ире

параты, укладывать их n 
ВОСI~ОВОЙ МУЛЯЖ (фОТО 5 -
7) и даже вдевать нити в 

игды. Оператор может по
ворачивать стол, вращая 

ногами нахо'дящийся под 

ним круг. Нужна сравни

rельно небольшал трени

ровна, чтобы овладеть 

7 техвиной управления уста

.новной. 

Работа на радиоманнпу
/ляционном столе безопас
на: ведь оператор нахо-
- " .дится за толетои свинцо-, 
вой броней, а смотровое 

окно, сделанное из не-
1 

скольких слоев специаль-
1 

ного стекла, надежно 

nредохраняет лицо. В опе
рационной имеется за
щитная установi(а (фото 
8) для врачей 11 сестер, 
использующих радиоаi(

тивные изотопы непосред

ственно в лечебной прак-

8 тине. 

13 



(С М. 2-ю С Т Р. О Б Л О Ж К И) 

Даже знаменитый тульский левша, - на
верное, оказался бы в затруднении, если 
бы ему предложили сделать отверстия или 
nазы ·причудливой формы в тех самых 

гвозди1сах, которыми были ·прибиты подко
вы к стальной блохе. ИнсТ'румента nодходя
щего не •было. А сегодня техника все чаще 
и чаще исnытывает нужду rв чудо-инстру

менте, который .может производить самую 

разнообраз·~·ую микрообрабоl"ку. В чудо
фрезе ·нуждается радиоэлектроника, созда

ющая в объемах, •сравни.мых с •наперстком, 
целые радиосхемы. Чудо-оверло •нужно тем, 

кто получает и-скуссflвен.ные волокна, во 

много раз более ;онкие, чем человеческий 
волос. Ведь для их nроиЗ'водст•ва требуются 
фильеры с миниатюрными дырочками са

мой затейливой формы- круглые, тре
угольные, l<рестообразные ... Отверстия .диа
мет.ром в сотые, тысячные доли миллимет

ра приходится сверлить •в очень твердых, 

труднообрабатываемых к•Ор}'lндовых камнях 
для часов и точных приборов. И таким nри
мерам несть числа. 

В последние годы в арсенале техниче

ских средств появился инструмент исклю

чительных возможностей- электронный 
луч. Ему под силу такая филигранная ра
бота, о которой раньше можно было лишь 
фантазировать . 

УстдJновки, в которых <:оздается электрон
ный луч, ·сnособный реза-ть, •сверлить, фре
зеровать, очень схожи с электронным ми

кроскопом. В них тоже и·меется электрон

ная пушка (1) и точные фокус·ирующие 
электронные линзы. Обрабатываемое изде
лие, как и рассмаТ'риваемый в электро.нном 
микроскопе объект, н ахоJДит·ся 1в •Вакуумной 
камере (1 О-6 - 1 О-5 мм рт. ст.). Но есть 
и существенное отличие от электронного 

микроскопа. Там луч лишь «ощупывает» по
верхность •изучаемого объекта, доста.вляя 
нам информацию о его ·строении. А в уста

новке для обработки задача электронного 
луча иная. Поэтому з.десь 1nрименяется бо
лее мощный .источник тпания. Сила тока 
электронного nучка в 50-100 .раз больше, 
чем в электронных микросi<Опах. 

«Поставщик» электронов в установке

раскаленная вольфрамовая нить. Электро
статическая фокусирующая система регули

рует йх количество, собирает в узкий nу
чок и разгоняет электро !-!ы до энергии 150 
килоэлектроновольт. Магнитная лионза де

лает этот nучок еще тоньше. Теперь его 
диаметр становится равным нескольким 

микронам. У дельная мощность такого nуч

ка достигает колоссальных значений. На -

14 

nример, при диаметре его в 1 микрон она 
составляет (в пересчете на квадратный сан
тиметр) 500 тысяч киловатт- это мощ
ность турбины, создаваемой для строящей
ся Красноярекой ГЭС! При встрече с изде
лием nочти вся энергия электронного луча 

'nревращается в тепло. Материал в месте 

воэдейств11я электронного луча разогрева
ется до 6 тысяч градусов -температуры 
nоверхности Солнца. А это значит, что нет 
сегодня веществ, которые могли бы со
противляться действию электронного 

луча: при такой темnературе они исnа
ряются (11). 
Электронный .луч не оказывает механиче

ского воздействия на изделие. Для целого 

ряда технологических процессов это очень 

важно. Качество обрабатываемой nоверхно
сти получается исключительно высокое. 

С помощью простых, надежных и прак
тически безынерционных систем, отклоняю
щих луч и управляющих им, можно полно

стью автомат·изировать процесс обработки. 
Когда изделие неподвижно и выключена 
отклоняюща·я сИстема, электронный луч ра
ботает, как сверло {диаметром 1-1 О ми
крон). Под действием отклоняющей систе
мы луч nревращается во фрезу, которая 

может создовать глухие или сквозные nазы 

самой сложной формы (111). Если же ис
пользовать механизм для ·перемещения из

делия, то возможности установк·и, понятно, 

значительно }'~Величатся. 

Установка для электронно-лучевой обра
ботки материалов (IV) обычно имеет еще 
и оnтический микроскоп для наблюдения 
за процессом и .проведения нуж,ных "'эме

рений. При серийном производст.ве nо,лез
но с1вязать установку с устроЙСТ'ВОМ, про
грамми.рующим ее работу. Та.кая установка 
исnользуется, например, при изготовлении 

часовых камней. В корундовом камне тол
щиной 0,4 миллиметра отверстие диамет
ром 40 микрон просверливается за 6 се
кунд- в несколы<о сот раз быстрее, чем 
при обычной технологии. 
Электрон-но-лучевые установки отличают· 

ся не только огромной производительно- 1 
стью, точностью и высоким качеством об
работки. Коэффициент полезного действия 
режущего инструмента- электронного лу

ча- достигает 90 процентов, а это делает 
процесс обработки очень экономичным. 
Новый способ обработки материалов на

чинает широко внедряться в промышлен

ность. 

Кандидат технических наук 

А . НИКОЛАЕВ. 



Воепоминание 

О, сколько раз на волжские nростеры 

Я уходил с любимым мной отцом, 

Чтоб с плеч стряхнуть житейские раздоры 

На челноке с попутным ветерком! 

Эдесь не ведем пустые разrоворы. 

Команды жду- отец мой за рулем ... 
Как ветер свеж! Восторженные взоры 

Пьют красоту, что разnита круrом. 

Все крепнет шквал! Какое насnахсденье 

Одолевать немалое теченье! 

Сеrодня день победы tlaд рекой. 

Дуй, ветер, дуй! Наш челн быстрей несется, 

А на корме старик отец смеется 

Н машет мне nриветnиво рукой. 

OpeJI 

В селении rлухом я nодошел к воротам 

И увидал на nерекладмне орла. 

Ero еще nтенцом, nушистым, желторотым, 
Рука охотника нз стеnи nринесла. 

Он вскормлен быn людьми в заботливой неволе. 

Еще он молодой. Не может он летать. 

Но любит он, взобраошися высоко, в поnе 

Свой взор внимательный недвижно устремлять. 

Как четок nредо мной в nазурн неба чистой 

Ero коричневый изящный силуэт! 

Он nодставляет rрудь дыханью стеnи мrnистон 

И клекот радостный ей издает в ответ. 

И в уnоении он раскрывает крылья, 

Как будто nробует он сиnу взмаха их; 

Но, nреждевременность своих nоняв усилий, 

Как изваяние, он в высоте затих. 

Пройдет десяток дней недоnrой чередою -
Тебя на взмахе вверх nодымет вихрь степной, 

И, как добычею, иrраючи тобою, 

Тебя от низких крыш умчит он в край иной, 

Ты nобедителем струн воздушной будешь, 

В ropax совьешь rнездо с орлицею своей. 
И колыбель свою людскую nозабудешь 

И будешь властелин лесов, доnИ11, степей. 

Моrда-то пленником ты с кухни en объедки, 
Тоrда ж стремrnав с небес на стаю стрепетов 

Иль на джейрана ты удар направишь меткий 

И пир заАашь птенцам под сенью облаков. 

8 ПУБЛИКУЕТСЯ 
ВПЕРВЫЕ 

Эти стихи принадлежат 

перу выдающегося совет-: 

ского офтальмолога, 

демиl<а Академии 

Украинской ССР и' 

ствительного члена 

а ка

наук 

v 

деи-

Ака-

демии медицинских наук 

СССР, Героя Социалисти

ческого Труда Владимира 

Петровича ФИЛАТОВА 

(1875-1956). 
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Завод строится .. ,_ 

Стнро.1 Ь11ы е пе чи. на заднем 
п.1а11е теnлоцентраль. 

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КАУЧУК 

и~женер Франтишек КОН ЕЧНЫй. 

Представьте себе на ми-
нуту, что 

ре, если 

Это было 

произойдет в ми

и счезнет каучук. 

бы поистине бед-
ствием для человечества . 

... Ни один автомобиль не 
сможет тронуться с места. 

И не только потому, что он 
лишится шин и камер: из 

резины сделаны сотни са

мых разнообразных деталей 
автомобиля. Встанут мото
циклы и автобусы, троллей
бусы и бул ьдозеры, грузо
вики и экскаваторы ... Само
леты не смогут подняться в 

воздух. Смолкнут телефоны, 
остановятся кабельные за
воды ... 
Перечисл ять последст-

вия исчезновения каучука 

можно было бы очень дол
го. Ведь каучук - основное 
сырье резиновой промыш

ленности, а потребление из
делий из резины возрастает 
с каждым днем. Не зря го

ворят, что количество кау

чука, которое приходится 

на душу населения, безоши
бочно свидетельствует о 
техническом уровне госу-

1 дарства. 

1 Наша резиновая промыш
ленность выпускает богатый 
ассортимент несколько 

десятков тысяч различных 

изделий. По объему рези-
новой 

уровню 

промышленности и 

потребления ка-
учука на человека мы сто

им на трет ьем месте в ми

ре, впереди та 1сих высоко

развитых стран, как Япония, 

Швеция, Италия, Франция. 
Потребность мировой 

промышленности в каучуке 

быстро возрастает. 
В 1962 году она составила 

более 4;8 миллиона тонн. К 
1980 году эта цифра может 
увеличиться вдвое, а неко

торые экономисты не без 
основания считают, что да

же вчетверо. 

Основная часть роста по
требностей, безусловно, бу
дет удовлетворяться за счет 

увеличения производства 

синтетического каучука. Он 
обладает бесспорными пре
чмуществами перед нату-

ральным. Изменяя про-

цесс синтеза, можно полу

чать каучук с различными 

с войствами, I<Оторые нам 

нужны. Кроме того, заво
ды синтетического каучука 

можно строить неподалеку 

от источников сырья и от 

предприятий резиновой 

промышленности. А естест

венные каучуконосы, как из

вестно, растут только в тро

пик ах, около экватора. 

Следует иметь в виду и 
то, что для расширения 

плантаций естественных кау

чуконосов понадобились бы 
огромные капиталовложе

ния. К тому же естествен

ные каучуконосы дают про

мышленный каучук только 

н а седьмой год, и производ

ство его будет, естественно, 
отставать от темпов роста 

потребления. Владельцы 
плантаций, правда, не сда

ются и пытаются снизить 

цены природного каучука 

до себестоимости синтети
ческого каучука. В этом им 
помогает введение искусст

венного орошения, приме

нение удобрений, современ
ных средств уничтожения 

вредителей всех видов, хи

мическая обработка расте
ний стимуляторами . Если на
кануне второй мировой вой
ны один гектар плантаций 
давал 340--400 кг каучука в 
год, то сейчас с одного гек

тара получают 1 800 кг. 
Каучук, необходимый на

шей промышленности, мы 

пока ввозим в осно вн·ом из 

капиталистических стран . 

Лишь незначительную часть 

наших потребностей покры, 
вает синтетический каучук, 
~возимый из стран народ
ной демократии . Чтобы 
уменьшить эту зависимость 

н ашей промышленности от 
капиталистического рынка, 

устранить возможность не

благоприятных влияний на 
наше плановое хозяйство, 

было решено построить в 
Кралупах большой завод 
синтетического каучука. 

Сейчас предприятие на
ходится в стадии испытаний. 



Завод будет выпускать 
бутадиенстиральный каучук 
и полистирол-пластик, ко

торый даст нам возможность 

значительно расширить ас

сортимент товаров широко

го nотребления и сэконо
мить большое количество 
дефицитных видов сырья, 

особенно металлов. 
Бутадиен и стирол - ос

новные виды сырья , кото

рые nотребуются для изго-
товления синтетического 

каучука. Бутадиен будет 
вырабатываться из синтети
ческоr;о спирта по методу 

Лебедева в кон тактных пе
чах при темnературе 360° С 
на специальном катализато

ре. Стирол - из этилбензо-. ..; 

ла путем каталитическои де-

гидрогенизации при высоких 

температурах в специал ьа 

ных реакторах. 

Из просты х: молекул мо· 
номеров бутадиена и стиро
ла путем эмульсионной по

лимеризации оба ненасы- ~ 
щенных углеводорода обра
зуют длинные цеnочки 

больших молекул в виде 
двадцатипроцентного латек

са, из которого твердый ка
учук выделяют по тому же 

nринципу, как nолучают из 

молока творог. 

Оборудование для ком
nлексного получения синте

тического каучука очень 

сложное и дорогое, и са

мо производство требует 
многих химических оеществ 

и энергетических затрат. 

Пока в ЧССР будет выра
батываться в основном толь -

• 

8 В . , СТ.Р,АНАХ 
СОЦ'ИАЛИЗМА 

•\ 

ко дв а вида синтетического 

кахчука широко~о· потреб
ления. В даль1-1е йшем мы по-. ~ . 
строим заводы по . nроизвод-

ству новых видов оtнтетиче-... . . 
СКИХ 'Каучуков С НОВ~IМИ 

• 
свойствами. 

В этом году наши рез_ино

вые заводы получат первый 
каучук отечественного про

и зводства. . . 
Сонращенный перевод 

с чешского 
• 

1 

В . ЧАНЦЕВОFf. 

:Из журнала «Т.-63~> 
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МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ .TEPMOMET~bl 
З. КАТОНА. 

В последнее время в медицине все ча
ще ИСПОЛЬЗУЮТ р83ЛИЧНЬiе ЭJIСКТрнчесitие 
термометры. Они обладают значительны
ми преимуществами перед ртутными. 

Прежде всего малый размер их тепло
чувствительного элемента позволяет про

нзводить такие измерения, о ноторых до 
сц пор нельзя было даже мечтать, на
пример, измерение температуры внут

ренней nолости больного зуба . 
Незначительная масса элемента лишь 

в ничтожно малой стеnени изменяет тel\'t· 
пературу того участка тела, где произво

дится измерение. А ртутный термометр 
всегда показывает темnературу несколь

ко ниже действительной. И, наконец, с 
nомощью элентрического теплочувстви 

тельного элемента температура изме

ряется за несrюлыю секунд. А это дает 
возможность исследовать тюше быстро 
протенающие тепловые процессы, как, 

например, изменение температуры в носу 

nри вдохе и выдохе. 

В современной медицине при.меняются 
элен:трические термшnетры двух видов: 

термоэлектрические и · термометры со

противления. 

Возможности прИi\1енення электриче
ских термометров поистине неограничен

ны. Теплочувствительный элемент, встро
енный в тонкую резиновую трубку, легко 
ввести в желудок. С его помощью можно 
обнаружить язвы или воспаление в такоii 
стадии, 1шгда рентгеновские сниnши е_ще 

ничего не по1шзывают. Этот же зонд бу
дет весьма полезен при операциях , про

ходящих под нар1юзо.м, особенно тогда , 

2. ~t Науна и жнзны> N2 5, 

когда производнтся иенуественное охлаж

дение тела больного. ·в эз:.ом случ·ае оче11ь 
важно точно знать внутреннюЮ т'емцера-, 
туру тела, так I\ 81\ при ~емпературах ни-
же определенного уровня могут возник-

нуть опасные осложненИя. , · 
Еслн встроитЬ т~Jiлочувствительный 

1 ' • 
элеJVIент в инъенционную ИГ,JIУ., то 1 ~го 

можно б у дет ввести в мышцу или в кj)Q· 
веносные сосуды. А это дает возмож· 

Измерение те!'.mературы с помощью теn 
ло•tуsствительнО I 'О :элемент·а , встроенно 1·о 
D 11 11Ъ81ЩИОНIIУЮ и глу. Темвература МОЗ· 
t'a оnределяе·rся в ·геч енне нескольнJJ х 

секунд. 



ность распознавать местные воспаления, 

nоторые еще не вызывают повышения 

средней температуры тела. С помощью 
длинной теnлочувствительной иrлы мож
но достигнуть печени и сделать заключе

ние о проходящих там патологических 

процессах. 

ях нервной. СИС;f_емы, при .воспалениях и 
опухолях внутри· черепной I\Оробки. Со-

' временные электрические термометры 

при!\tеняются и в хирургии. ',Гак, при пе
реломах, если не достигнута ·точная по~
гоика отдельных частей, организм выну
жден расходовать большое количество 
энергии, и в связи с этим повышается 

температура в области, непосредственно 
примьiRающей к месту перелома. Если 
при соединении слоntанных частей поме~ 

стить около костей или между ними кро
шечный терntоэлемент, то процесс лече
ния можно легко контролировать. В эTOI\t 
случае нет необходимости в постоянно!\'1 
просвечивании рентгеном места перело

ма. Очень неприятная болезнь- в~нх 
позвоночника. Смещенный позвонок воз
буждает нервы, находящиеся в позвоноч
НО!\1 столбе, н вызывает там очень болез
ненное, трудноизлеЧН1\tое восnаление. 

Прежде всего необходнntо установить, 
какой позвонок смещен. Для этого де
лается рентгеновский снимок. Но проще 
использовать специальный электрнче
ский термометр. Сместившийся позвонок 
нарушает положение прилегающнх к иe

nty тканей н нормальное функциониро
вание органов, теnmература с двух сто

рон позвоночника будет неодинакова. 
Электричесинй термометр перемещают 
около позвоночника так, чтобы два теп
лочувствительных элемента ощуnьтали 

противоположные стороны позвоночниRа. 

В области смещения разность темпера
туры будет наибольшей. ЭлектричесRие 
термометры завоевывают все более ши
рокие области применения н становятся 
могучим средством диагностики. 

В настоящее время изготовлен такой 
термометр, который используется д,ля 
измерения температуры головного мозга, 

а это значительно облегчает установле
ние диагноза при некоторых заболеваин-

Изготовленный для лабораторных целей 
венгерский термоэлектрический термо
метр Бяотерм II. Перед nрибором три 
различных теnлочувствительных э;rе

мента и два лредохранптельных фут~ 
л яра. 

Сокращев11ый перевод с венгеренога 
В. Д. КАЛАШНИКОВА. 

8 Температура тела здоро

вого человена нолеблется в 

пределах 36-37" пq Цель

еню. 

8 Днем температура тела 

нескольно повышается , в 
• 

ночные часы - понижается. 

8 Средняя температура 

различных участнов поверх

ности человечесного тела: 

верхней части груди-32,2о , 

нижней части живота-33,3°, 

нижней части руни - 32,2о, 

тыльной части руни - 31,2", 
пальцев руни-30,2°, бедра-

33,1 °, голени - 31 ,0°, паль

цев ноги - 3О,1 о. 

8 Температура кожи над 

ностямн н сухожилиями -
ниже, а над артериями -
выше. 

18 
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8 Температура поверхности 

лба обычно равна среднеi~ 

температуре тела, nоэтому 

для определения жара мы 

обычно щупаем лоб. 

8 При усилеНiной умствен

ной деятельности темпера

тура лба nовышается на н е

снольно десятых градуса. 

8 Средняя температура ко
жи мужчин почти на один 

градус выше, чем у женщин. 

8 Для того, чтобы термометр 
цал правильные поназання, 

его .следует держать nод 

мышной не ме·нее 10-15 ми

нут, нрепно прижимая пред

плечьем н телу. 

8 Влажность подмышки 

способствует более быстро

~У и точному измерению 

температуры, поснольну 

слажная кожа - луч ш ин 

проводнии тепла, чем сухая. 

8 «Стряхивать» термометр 

лучше nосле того, как он 

охладится. 

8 Грудным детям обычно 

ставят термометр в прямую 

кншну. Таи же принято из

мерять температуру у взрос

лых людей во Франции н 

Голландии. В этом случае до

статочно nодержать термо

метр 3-4 минуты. 

8 В Англии и США среД

нюю температуру тела из

меряют во рту, под языном. 

Поназання термометра в 

этом случае на 0,2-0,4° вы
ше, чем при измерении тем

пературы под мышной . 



ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

TilliAHCKOfO САРКОФА А 

t<андндат нсторнческих наук Н. ПЯТЫШЕВА, старшин науч
ный сотрудник Государственного Исторического музея. 

ЧТО ТАКОЕ ТАМАНСКИЙ 
САРКОФАГ, И КАК ОН ПО
ПАЛ НА СЕВЕРНЫЕ БЕРЕ
Г А ЧЕРНОГО МОРЯ. 

• 

В одном из залов Государ
ственного Исторического му
зея можно увидеть белый 
мраморвый саркофаг. У это
го уникального экспоната не 

совсем обыкновенная судь
ба. О пей-то я и хочу рас
сказать. 

Таманский полуостров бо
гат древними историческими 

памятниками. Во второй по
ловине первого тысячеле

тия до в. э. здесь жили 

грек11, меоты, сарматы n 
многие другие племена. Все 
эти народы в V в. до в. э. 
входили в состав обширно
го Боспорекого царства, 
столицей которого был го
род Пантккапся (современ
ная Керчь). Здесь в резуль
тате смешения двух культур, 

греческой и варварской, соз
дались особые оригинальные 

формы местного жизненно
го уклада. Многочисленные 
археологические находки на 

черноморских берегах по
зволпли нам хорошо пред

ставить себе быт н нравы 

людей, населявших зти ме
ста. 

Большая ценность неко
торых находок - ювелирных 

изделий из драгоценных ме
таллов и камней, ху дожест
венной посуды, статуэток, 

различных украшений -
привлекла внимание та1<: Ilа

зываемых «счастливчиков». 

В XIX в. на юге России 
кладоис:кательство стало на

стоящим промыслом. Про
мысел этот каралея по офи
циальным законам, но борь
ба со «счастЛJmчи:ками» ве
лась на у дивлени е вяло, и 

только после револшц1ш это 

преступное занятие было 
ликвидировано. 

Две с половивой тысячи 
лет назад на месте станицы 

Тамавекой находилась древ
негреческая колония Герма
пасса, основанпая в VI в. 
до н. э. В городе было много 
нарядных зданий и храмов. 
Стены их были обмщованы 
мрамором или покрыты раз

ноцветвоfr штукатуркой, 
мраморные колонны украша

ли фасад, краевые черепич
ные крыши эффектно выде
лялись на ярко-синем небе. 
На городских площа,:..ях сто-

'l'аним сейчас видлт Таман·· 
~ •\и t1 сарнофа r nосетители 

Историчесноrо музея. 

яли статуи из бронзы или 

мра~ора и каменные плиты 

с вырезанными на них госу

дарствеJtными постановле

ниями. Узкие улицы вели в 
порт, к у да приходили кораб

ли с товарами из разных 

стран. Рядом с кварталами 
богачей лепились маленькие 
глинобитвые домliКи- жи
лища бедноты, мастерские 
ремесленников. 

За высокими стенами го
рода живых располагался 

некроnоль - город мертвых. 

Здесь возвышались большие 
курганы над богатыми· усы
пальВJщами рабовладель
ческой знати, стояли камен
ные плиты па могилах 

простых смертных. Эти-то 
курганы и служили при

манкой для кладоискате
лей. Под предлогом выборки 
стронтелr.ного камня кладо

искатели перерыли много 

t<ургаиов в окрестности Та
маюr. 

В одном из этих курганов 
в пачале 1916 года «сt.rаст
лJшчики» вапалп на склеп, 

посреди которого стоял мра

морный саркофаг. Сняв 
1срышку, J'рабители выну,\И 

находившиеся в нем вещи; 

r1родали неизвестным лицам, 

а сарl<офш· снова зарыли. 
Сnустя месяц о находке 

стало известно l<ерчепским 

музеiiuым работникам. Сар
кофаг извлекли Jrз насыпи и 
с болъОJим трудом доставили 
в Тамань. Крышку перевезли 

на арбе, а ящик оказался на
столько тяжелым, что его 

едва дотащили 18 пар лоша
дей, впряженных в сапи. Де
ревянные полозья саней по
минутно загорались от тре

ния по каменному шоссе, н 

всю дорогу пришлось поли

вать водой. 
Это было в дни первой ми,

ровой войны. Саркофаг заст
рял в Тамани «ввиду невоз

можности по nереж1mаемым 

нашим отечеством обстоя
тельствам перевести его в 

Пстроград», как объяснялось 
о отtюте Археологической 
комиссии. 

Таманский саркофаг -
редtшй памятник античного 

8 В МУЗЕЯХ-СТРАНЫ 
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искусства. Это как бы мнпп

атюрпый храм. Крышка сар

кофага n виде двускатноii 

крыши храма украшена по 

углам высою1ми завитка

ми - аt<ротериями. В центре 

фровтонов крыши вырезаны 

изящвые рельефные розет

ки. Такие же розетки, но 

большего размера, помещены 
в веглубокнх нишах по че

тырем сторонам ящика. По 

визу ящик окружен цоко

лем, украшенным рельеф

ным орнаментом тонкой ра

боты. Саркофаг сделав из 

цельвой огромной мрамор

вой глыбы - монолита и ве

сит пять тонн, во, глядя на 

него, ве замечаешь тяжестн. 

Он оставляет впечатление 
мовументальпостн, изящест

ва н простоты. 

Стиль некоторых деталей 
саркофага позволяет пред

положить, что он был изго

товлен в одном из цевтров 

Малой Азпн, скорее всего в 
Лпкии в начале Ш в. до н. э. 

С древнейших времен, еще 
до появления греков, между 

васелевнем северных бере

гов Червого моря и страна

ми Передвей и Малой Азип 

существовали тесные куль

турные и торговые связи. 

Страны Малой Азии среди 
прочих товаров поставляли в 

Боспорекое царство и доро
гие мраморные саркофаги, 

от большинства которых до 

Нас ДОШЛИ ТОЛЬКО ОбЛОМIШ. 

Мраморвый привозной сар
кофаг стоил дорого и мог 

быть доступен только знат
ным рабовладельческим 

семьям, скопившим в своих 

руках огромные богатства. 

Таким образом, две с поло

вивой тысячи лет назад та

манский саркофаг совершил 

свое первое путешествие. 

НЕОБЫЧНАЯ 

КОМАНДИРОВКА 
• 

Саркофаг продолжал хра-
ниться в Тамавеком краевед
ческом музее вплоть до Ве

ликой Отечественной войны. 

Эвакуировать его не успели. 
В 1943 году оккупанты пе
ревезли саркофаг в Керчь, 

собираясь отправить его n 
Германию. В Керчи он был 
уставовлев в склепе Мелек

Чесмевского кургана. 
11 мая 1944 года советские 

войска освободили Керчь. 
Через несколько дней туда 

приехали члены Правитель

ственпой комисспп и обна-
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Отстуnая нз I\ерч н. Г JJТ.1сроtщы раз61 1 .111 нрышну саркофага 
вдреiJезгн . 

ружнлп саркофаг, которы·й 

немцы, к счастью, не успели 

увезти. Ящик саркофага был 

цел, но крышка разбита ок

купантами вдребезги. Остав

лять его В таком СОСТОЯВIШ 

значило окончательно ли

шиться этого велю<олеnно

rо памятника. Поэтому, не

смотря на большие тру дво

стп, связанные с военны."-1 

временем, Государетвенвый 
Исторический музей решил 

вывезти саркофаг в Моск
ву и реставрировать его. 

13 августа отошел первый 
поезд Москва - Симферо
поль. На руках у мепя ор

дер на саркофаг и приказ 

об его погрузке в отдельный 
вагон. Для начала не так 

плохо. 

На поезде я добралась до 

Керчи, правда, до товарвой 
станции: городского вокзала 

не существовало. По сторо

нам изуродовавной дороги -
котлованы и насыпи желто

бурой земли, груды рвавого 

камня, щебня, ржавого же

леза, битой черешщы н стек

ла. Доrадываюсь, что это и 

есть город. 

Раиним утром 17 августа 
я отправилась к Мелек-Чес
менекому кургану. 

Вот и вход. В полумраке 

курганной камеры белеет 

мраморвый ящик. Кусr<И 
разбитой крышки сложены 

ввутрп саркофага, только 

один, самый большой, лежит 

рядом.. Самый ящик цел, хо

тя п испачкан, облит черной 
смазочной жидкостью, вид

ны следы nуль на стенках-. 

Как же вытащить эту гро

мадину нз кургана п что с 

вей делать дальше? 

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 

САПЕРЫ 

Не знаю, что бы я де,\ала, 

если бы случайно встречен

вые моряки не посоветовали 

!'>Ше обратиться в воинскую 

часть. Я уже заходила ту да 

накануне, во не застала ко

мандира. Теперь я снова от

nравилась к воевным. Чело
век в форме морского офи
цера поднялся навстречу. 

- Здравствуйте, здравст

вуйте,- говорит он,-жена н 

эти товар1тщи,- кивает оп 

на присутствующnх в ком

вате офицеров,- рассказали 

мне о цели вашего приезда. 

Ну что же, попробуем вам 

помочь. 

Он спимает трубку одно· 
го нз бесчисленных телефо
нов, стоящих на столе, и с 

кем-то разговаривает. Он ro
вoptiт о моей миссин, назы

вая ее благородвой и заслу
ЖJ-mающеlr всяческой под
держки. Он говорит о па

мятнике, который я Аолжва 

отвезти в Москву, и я с 
изумлением слышу, как мно

го он о нем знает. Ничего 
такого я не рассказывала ин 

ero жене, ни сидящим здесь 
офицерам. Значит, он са:-.1 

где-то ч1tтал об этом. 
- Так вот,- nродолжает 

поЛI<оввик,- для перевозки 

этого памятника на железно

дорожную станцию нужны 



Та же f\РЫШ I\а в процсссс рестаuрац1111:. 

nятитонный грузовик и два

дцать саnеров. Хорошо, бла

годарю вас,- говорит он в 

трубку, а затем, обращаясь 

ко мве:- Через nятнадцать 

минут будут, а теnерь идем~ 

те завтра1шть. 

Как в СJ<азке «По щучьему 
веленью)). Я только расте

ряпво улыбпулась. 

И действительно, ровно 

через пятнадцать мину·г в 

ДВерях СТОЛОВОЙ' ПОЯВ11ЛСЯ 

ордlmарец и доложил: 

- Товарищ полковник, са~ 

nеры прибыли. 

У Мелек-Чесмевскоrо кур

гана выстроились в шеренгу 

саперы. Молодые, красивые, 

рослые парни. Это студенты 

левивrрадских технических 

вузов, которых война заста

вила взяться за автоматы н 

сапервые лопатки. 

Полковпик кратко сказал 

солдатам, что па их долю 

выпала большая честь - по

мочь дос1·авить великолеп

ный художественно-истори

ческий памятник в Москву 1• 

Погрузка окавчввается 

благополучно, н ваковец 

«студебеккер)) с саркофагом 

меменно подъехал к стан

ции. 

Железподорожвшпr раз

добылrl ДОМI{раты, выровня

ли машиву 11 вместе с соi\Да

тами вытащили саркофаг. 

Рядом поставили ящики <; 

обломками крышки~ 

1 Пользуюсь случаем вы
разить r;tубо•сую благодар

ность 1сапнтану 1 ранга И ва .. 
ну Андреевичу Смирнову, 
живущему е Севастополt! , 

За всеМII хлопотами мы п 

не заметплн, кан: паступала 

ВОЧL. 

При свете лупы не вндно 

было ни единого грязиого 
пятна, ни единого изъяна па 

мраморе саркофага, и еще 

явственнее выступала удп

внтельпая стройвость его 

ковтуров. Оп казался леr

кнм, вевесомым, как бы от

литым из лупиого све·га. Об

ломки мраморвой крыши, 

так убоrо выглядевШiiе днем, 
превратились в груду дра

гоценных камней, осленн

тельно Искрившихея в изло

мах. Это было удпвнтсльuое 

зрелище. 

Я nрощаюсь с саперами. 

От всей души благодарю 

этих славных ребят за по

мощь. Подарить бы им что

нибудь на память, во у меня 

пичеrо нет, и я могу только 

крепко пожать им руюt. 

САРКОФАГ 

В МОСКВЕ 

На следующее утро прихо

жу к станционному па чаль

ству. 

- Вагон уже готов, да
вайте оформлять накладную. 

Проводвика не надо: вагон 
пойдет запломбированным. 

Мы,- продолжает стар~ 
ший, водя пальцем по строч

кам тарифвой кmrжки,- по 

самой дешевой расцевке сде

лаем. Гроб металлический с 

покойником в отдельпом ва
гоне - тысяча рублей, да за 

скорость -шестьсот рублей, 

итого одна тыснча JIJeC1ъcoт 

рублей. 

Через псскйлько ~т па 
ру1<ах у меня документ, под

ведшlrй итог моей деятель~ 

пости в Керчи,- железво
дорожная вакладпая за 

N2 259413 от 20 августа 
1944 года . По этой паю\ад~ 
вой Государетвенвый Исто~ 
pirчecкиii музей в Москве 

должен будет получить при

бывший _большой ско~ 
ростыо в отдельном ваrоне 

«гроб металлический с по~ 

койнидом)). 

Не прошло 11 педели, как 
в адрес музея пришло изве

щение с Курского вокзала о 
nрибыпш груза. 

На автобазе раздобыли 
пятитонный грузовик, 11 я 

с двумя товарищами по 

работе отправилась па вок
зал. 

Человек в железподорож
вой форме с начальственны~ 

ми зпакамн па воротнике н 

бесстрастным ЛJЩом, взяв 

накладную, повел вас к сто

лвшJIМ у платформы ваго

нам. Откуда-то взявшmlся 

другой железподорожник 

срезал пломбу и вместе с пер

вым стал отодвигать засов. 

Следует сказать, что не у 

всех прнсутствующпх реак

ция па открывшееся зрели

ще была одинакова. Музей

пые работпикп выражали 

восхищевне, грузчики авто

базы, сразу опредемrв тя

жесть груза, совещались, 

I<ак за nc ro браться, а же~ 

лезподорожпики, стоя в 

оцепепеншr, очевидно, не ве

рили своим rАазам. 

Мон худшпе предчувствия 
оправдалнсъ ... 

- Тут что-то не так,

сказал опомвившийся на~ 

чальвик,- это вовсе не то. 

- Как ве то? - удimпл-ись 
научные сотрудвиюr.- Это и 

есть Тамансюrй саркофаг. 
. Подумайте - IV век до ва-
шей эры! 

-- Меня пе касается, ка
кой оп эры! Я говорю не то, 

зпачит, не то. ·Здесь сказано 

«гроб металлический с по

койником» , а тут гроб мра

морный и к тому же без по

I<Ойника. 

- Но,- nетупилась я,-

мраморвые саркофаги тари

фом не предусмотрены. И не 
nce Л]{ вам равно, мрамор~ 

ВЫЙ ЛТI ЭТО гроб ИЛИ СВИВ• 

цовый? 

- Нет, не все равно! Сей· 

час увидите, что далеко не 

uce равuо. 
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8 ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМ~ Биография Кныша чрез· 
вычайно интересна. Это 
единственный известный мне 
случай, когда человек ро-

О НАУКЕ И ЖИЗНИ 
дился... сразу студентом! 
Но лучше я все расскажу 

по порядку. Де.ло было так. 
В студенческом общежи

тии N\осковской горной ака
Qемии (Старомонетный nере

Чnен-корресnондент АН СССР В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ. 
улок, дом 33) мы образова
ли коммуну. Она состояла 
из семи человек, проживаю-

(Н?.чало см. в N~ 4) 

ФОN\д ГОРДЕЕВИЧ 

к н Ь1 ш 

В рассказе д. Фадеева «Рождение дм
rуньского полка» (лервоначально этот рас
сказ назывался « Против течеuия») есть «ХО
зяйственный человек» - Кныш. В характе
ристике Кныша, приведеиной в рассказе 
А. Фадеева, сказано: «Более странного и по
дозрительного типа Селезнев не видел ни
когда в жизни. 

Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимо
верно длинными пальцами были ярко-рыже
го, огненного цвета . 

Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху 
и совсем не вязался с горестной и немного 
ядовитой складкой тонких обветренных губ. 
При всем том «хозяйстреииый человек» 
имел очень жуликоватый вид, уснливавшнй

ся потрепанным клетчатым пиджаком с во

ротником, загнутым кверху, указывавшим 

на знакомство с последней модой амурских 
«налетчиков». 

Неприятно поразили Селезнева уставив
шиеся в него немигающие белужьи глаза с 

длинными, почти белыми ресницами». 

щих в двух смежных комна

тах. В одной комнате жи.r1и 

И . Тевосян, И . Апряткин, 
Ф. Зильбер и я. В другой -
д. Фадеев и два брата Бло
хины: Алексей и Николай. 

Наша комната была значительно больше, 
поэтому в неИ завтракала, обедала и ужи 
tt ала вся семерка. Каждый день мы выби
раJнt дежурного, который должен был при
бирать комнаты и кормить всех, то есть 

приносить из полуподвального этажа, где 

был установлен «титан», на пятый этаж 
чанник с кипятком и приготовпять непри

хотливые блюда. 
Я научился готовить еще во время пребы

вания в Красной Армии. Шесть месяцев, 
проведеиные мною у персидекой границы , в 
ауле N\олассанны, где в 1918 году была раз
мещена наша рота, еще больше усовершен
ствовали мои познания в кулинарии, в по

чинке одежды и даже в изготовлении обу
ви. В ауле Молассанны нам выдавали чуре
ки, сырую баранину, лук. Из мяса и лука 
мы Приготовляли различные блюда, приду
мывая им самые невероятные наименования. 

Здесь, в Москве, у студентов мяса не бы
ло, но иногда мы получали картошку и не

много подсолнечного масла. Из картошки, 
лука и ржаной муки я пек в свое дежурство 
пирожки с жареным луком и приготовлял 

картофельное пюре. 

1 ••а•а• •• •••ка••••••••••••5••••••••••с•••••••• ••••••••••••• aas •••'•• ••••а••••• 

В ковторе, куда меня при
вели, перерасчет по тол

стой тарифвой квижке сде

лали быстро. Разница оказа
лась больше чем в три раза. 

- Нате,- заявил вачаль
ввк, протяt·ивая новый доку
мент.- Пока ве оплати
те разввцу, груз ве полу

чите! 
Звоню в дирекцmо музея 

и объясняю создавшееся по
ложение. Через пол часа 

курьер вручил железнодо

рожвm<ам гарантийвое пись
мо, в мы получили то, за чем 

приехали. 

Еще через час широко 

распах~е двери вести

бюля Исторического музея 

rостеприимво привяля в 

свои стены вового почетво

rо обитателя. 
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В новом, 1945 году сарко
фаг прочно завял подобаю
щее ему место в экспознци

оввом зале. Тогда началась 

работа по его восстановле
вию. 

Работы по реставрац1m 
производил учевый-рестав

ратор А. д. Чиварзвв. С 

большим тру дом отмыли 

сильно заrрязвеввую по

верхность стенок, з~ 

тавотом. Разбитая крышка 
собиралась в особых зажи

мах, затем тщательно подоб
равные друr к друrу облом
ки склеивались и мовтирова

лись на каркасе. 

Параллельна с реставра

цией исследовалась внутрен

няя поверхность саркофага. 
Сантиметр за сантиметром 

рассматривались в лупу 

ввутреввие стенки. Оказа

лось, что в некоторых ме

стах они были повреждены 

еще до того, как было совер

шено погребевне в саркофа

ге, а потом, чтобы скрыть 

изъяны, замазавы глиной. К 
гливя:вой обмазке прИЛИIIЛИ 
кусочки грубой ткавп из ко
воПЛЯВЪiх волоков - остаткп 

савана, в который были 

обернуты трупы, в тов:кой 
плетенки от корзинки, в ко

торой, возможно, храиились 
положенвые с покоЙJПJКами 
драгоценности. 

На этом кончается исто

рия Таманского саркофага. 
Тысячи людей смотрят сей
час на него в Боспореком 

зале Исторического музея и 

слушают рассказы экскур

соводов. 



Саша Фадеев был неnрихотлив в nище. 
Как-то он рассказал нам, что детство у не

rо было тяжелое. Матери одной было труд
но воспитывать детей. Работая о аnтеке, он а 

Н I IОГда получала для ребят бутылочку рыбь

его жира. Саша, вспоминая детство, гово

р ил, что он привык есть хлеб, смоченны й 
рыбьим жиром . 
Вообще в то время студенты были не 

о чсuь разборi!ивы в nище. 
Я уже говорил, что наша комната бы 

ла болбшой. И вот как-то комендант обще

жипtя студент Борис Неl<расов, зайдя 1< 
нам , С l<азал: 

- У вас так nросторно.~ что еще оди11 
в nолн е nоместится. 

Создалась оnасность, что 1< нам вселят 
пятого. 

Феликс Зильбер был мастером находить 
выходы из самых заnутанных nоложений и 
создаватt. не менее сложные и заnутанные 

ситунции. Он прекрасно nисал любым почер
ком, владел всем 11 шрифтами. Как уже бы

ло сказн но ранее, почти все студенты в ту 

пору, nомимо учебы, работашt. Зильбер, об

ладая бол ьшими графическ~1ми способностя

ми, иногда хорошо зарабатывал на кинофаб

риJ<е. Кино в то время было беззвучным. В 
ряде кинокартин не только надписи, но и 

fl Исьма были выполнены Зильбером. Н адnи

с и на чертежах и заглавные листы многих 

студенческих nроектов также был и привиле

гией Зильбера. 
Быстро оценив оnасность вселения в на

шу комнату nятого студента, Зильбер на
чал действовать. На двери нашей комнаты 
nоявилас ь надnись, выполненная строгой го-

v 
Тli кои ; 

Сnисок проживающих: 

И . с. Апряткин 
.в. с. Емельянов 
Ф. э. З иль бер 
И . т . Тевосян 
Ф . Г . к н Ь1 ш 

(. 

Когда через пару дней к нам вновь при
шел Борис Некрасов договариваться о кан
дидате на вселение, Зильбер встретил его 
радостным воз гласом: 

- Вот хорошо, что ты зашел ! А я к тебе 
собирался.- И, не давая возможности Не
красову слова вымолвить, продолжал: -
Послуша й, Борис, у тебя лишней кровати 
нет? 

Нам было nрекрасно известно, что у него 
нет ни одной свободной кровати. ~есткие, 
неизвестно чем набитые матрацы были. а 
кроватей не было. В двух комнатах на н а
шем же этаже вновь nрибывшие студенты 

спал и на ящиках . На два разных по разме
рам ящика клал ись четыре доски , а н а nо

катую nлоскость- матрац. Это сооружение 
11азыв ~I JЮС u кровап.ю. 

r . 

~· oJC нзоuрnзнл Кныша художник 13. Вех· 
ТССВ (А . ф а Д е е В «АМГУI IЬС I< ИЙ ЛОЛК» , 

Детгн з . 1935 roд.l 

- У вас же у всех есть кроват~1 . Зачем 
вам л ишttяя кровать? 
Этого вопроса только и ждал Зильбер. 

Дальнейший разговор вошел в то русло, ко
,1 OJ)OC бЫ JIО ИМ nOДГOTOBJICii O. 

- У Кныша нет,- tfe моргнув глазом, от
ветил 3 ИJiьбер. 

С 1<0J1 ько вас в комнате? 
- Пять,- nрозвучал твердый ответ. 
- А где же спит пятый? - неосторожно 

сnросил комендант. 

- Вот в том-то и дело, что уже две не
дели вертится на полу. Мы тебя щадили, 

Борис, зна я, tlтo к тебе те двое пристают с 
кроватями. tl o ведь ты уже получил новые 
l<роnати - nот я и xoтeJJ одну прихватить 

для Кныша. Он челоое1< СI<J>Омный, сам не 
решится попрQсить. 

Некрасов поспешно ретировался и больше 
к нам не заходил, а Кныш «nоселился » в 
нашей комнате. 

Когда вся семерка собр·алась ужинать, 
Зильбер, толJ<ая в бок Сашу Фадеева, ска
зал : 

- Подвиньс я немного, дай место Фоме 
Гордеевичу. 
Фамилия Кныш очень понравилас ь Фаде

еву. В зто время он работал над рассказом 
« Против течения». Саша сказал на м, •tто 
ему нужен «писучнй человек » и он опреде

шп на зто место Кныша. Но з атем Фадеев 
п ередумал tt устроил Кныша на место «хо

зяйственного человека». 
Так Кныш переселился из нашей комнаты 

n рассказ А. Фадеева « Рожде1111 е Амгуньско
го ПОЛ I< а », Г}J е И ж и nет ПO IIЫIIC . 
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8 ПРАНТИЧЕСНИй. 

СПРАВОЧНИК СИНТЕТИЧЕСКИ ВОЛОКНА 

Удивительно быстро вошли в нашу жизнь 
изделия нз синтетических волокон. 

Во всем мире их выпускается очень мно· 

го, н, так как в разных странах одни н те 

же материалы называют по-разному, не

редко возникает путаница: скажем, каnрон, 

силон, перлон прнннмаются за разные во-

Инженер Е. ЧЕЧИК. 

локна,- тогда как это в прннципе одно н 
то же. 

' 

Мь1 надеемся, что в этой путанице помо

жет разобраться небольшая таблица. В ней 
приведены самые распространенные синте

тические волокна н ткани, выпускаемые в. 

разных странах. 

1. ·аоnокно НА OC.HOIE I<AI1F()IJAI<1AMA 

.. 

[· CO·CHiCH2CИ~CH'i СН2 NH Jn 
ПОIIИКАП POIIAKTдM ' 

Этоволокно называется nолиамидным . 
Обладает комnлексом замечательных 
свойств: у него высокая устойчивость 
к истиранию и изгибу, большая nроч
ность на разрыв и, главное, прекрасная 

эластичность. Именно эластичность 
позволяет изготавливать и з него чулки 

с<капрон•>, которые не вытягиваются 

nри носке. 

Применение: тонкое белье, чулки и 
носки, волокно эластик (для безразмер
ных носков н чулок), морские кёЗнаты, 

снасти, сети, шинный корд, nрочные 
транспортные ленты, ковры, искусствен

ный мех .. 

2. вonOkHO НА OCHOBI. TlfiTT4111~f)li ~I(M(:/1.()1~1 . 
м Э"IМ/1111 r llltk()/1 Sl · . 

сrоон ~OOCH1CH1)rt 
/с~ ~с, 

сн ~с н сн2- он с н сн 
11 1 + 1 _. 1 11 
сн с н сн2 - он сн сн 
'с.? зтилЕнrпикоnь ~с" 

1 1 
СООН (-cHrCH200C 

fEPE'PTAIH.BASI КИСЛОТ~ nоnИЗТИ11ЕНТЕРРРТАЛА1 

Общее наз'вание этой груnnы - поли
эфирное волокно. Устойчиr:о к действию 
крепких щелочей 1~ кислот. Не разру
шается на свету, выдерживает большие 
нагрузки , хорошо сохраняет форму. Зто 

nозволяет выпускать изделия с nостоян

ными складками (костюмы, nлиссе). 
Прочность в мокром состоянии не умень
шается; nоэтому изделие не боится 
дождя. 

Применение: несминаемая костюмная 
ткань (в смеси с шерстью), рубашечная 
ткань, кислотоуnорные технические тка

ни , гардины и обивка мебели, морские 
канаты и сети. 



... 
Старейшее волокно, тоже полиамидное. 

Выпускается с 1938 года. Свойства такие 
же, как у поликапролактама, но несколько 
сложнее nроизводство. Постепенно вытес
няется поликапролактамом. 
Применение: как у волокна на основе 

капролактам а .. 

~оон 

~ н2 · 
сн~ + 
1 

~н~ 
сн1 1 

с оон 
ААИ ПИt106АЯ 
I'.НСЛО'Тд 

IA. IOnOKHO иА · оско8Е Al<fMIICitiМ1'Pitii·A . 
' ' 

CH2=CH-CN --+~ (-CH1-CH-)n 
АКРМЛОНИ1РИА CN 

ПОАМАКРМ/IОНИТР"/1 

.. СН2 = С1 Н --+, • :(-C~r С, H-}n ' 
· с~ · с~ . , 

8МНИЛ1RОРНд ПО~М8МНМ~~АОР"j 

Волокно этой группы в носке и по внеш
нему виду похоже на шерсть. Можно ис
пользовать в смес•и с хлопком, льном, дРУ· 

гимн синтетическими волокнами для уЛуч
шения свойств издели·я. Применение: ткань 
для верхней одежды, искусственная цигейка 
и каракуль, обивочный материал, брезент 
н палаточная ткань, шинный корд, кофты и 
джемперы . 

По сырью - одно нз самых дешевых во
локон. В носке при трении вол.окна о ко· 

жу образуются электрические заряды, из
за чего обладает лечебным действием. 
Применение: лечебное белье, ковры, 

фильтровальные ткани. 

·6. SOIIC.iKHO: КА . ОСКО&Е 110/llt ВМ liat/108()1"0. c.·l11t FT& . . . ' . - . . . . 

Новое волокно. Отличительные свой

ства - гигиенично в носке, так как хо

рошо вnитывает влагу кожи. Может 

быть изготовлено _ водорастворимым, что 

(-сн2- ~н-) n. 
он • 

П011М&МНМАО8Ь1Н 
СПИРТ 

особенно важно для медицины (нити, 
марля, вата). 

Примененне: бельевые ткани, хирургн
ческие материалы, постепенно раство
ряющиеся в ране. 



8 НАУНА В БОРЬБЕ 
ЗА ИЗОБИЛИЕ 

30~10ТЬIЕ ПОЧАТКИ 

в· п о д~~ о с к о в ь Е 

Спор начался давно. Однако с особой 
силой разгорелся он веснон 1956 года 
в Днепропетровске на Всесоюзном совеща
нии по пронзводству гибридных семян ку· 
курузы, где сторонники разных точек зре

ния встретились лицом к лицу. 

Многие ораторы - их было большинст
во - утверждали, что в нечерноземной 
попосе надо сеять кукурузу, завезенную 

с юга. Они доказывали, что это выгод
нее, чем создавать скороспелые местные 

сорта. 

Противоположные мысли высказал кан· 

дндат сельскохозяйственных наук Вnадимир 

Иванович Баnюра. Он настаивал на созда
нии новых раннеспелых сортов н гибридов, 
способных вызревать в течение сравни

тельно прохладного пета средних широт ... 
Таковы были выводы, к которым он при

шел в результате глубокого изучения био
логических свойств кукурузы н истории ее 
расселения по различным континентам зем· 

ного шара. 

Ему пришлось немало ездить по стране. 
Окончив в 1930 году сельскохозяйственный 
техникум, молодой агроном Балюра не
сколько пет работал в Таджикнетане по се · 
лекции египетского хлопчатника. В то вре· 
мя создаваnнсь сорта хлопка для продви

жения в более северные районы. Уже 

тогда он отметил, что низкорослые сорта 

созревают раньше. Между прочим, это 

свойственно и другим культурам. Соя, на
пример, продвигаясь на север, тоже умень· 

шается в росте, но урожайность ее не сни
жается ... 
Вернувшись нз Средней Азии, Баnюра 

окончиn сепьс·кохозяйственную академию 
имени К. А. Тимирязева н поехал работать 
в далекую Якутию. Там он оставил добруtо 
память о себе: два новых сорта пшенн· 
цы- сспобеда" и ссскороспепаяJ> . 
Впоследствии он переехал в Ставроnоль 

и начал заниматься селекцией кукурузы. 

Наблюдения тех пет стаnи основой его на· 
учной деятельности. 

Да, кукуруза - южное растение. Ее родн
на - Центральная н Южная Америка. Бо
лее пяти веков назад Христофор Колумб, 
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стуnив на землю Нового Света, встретился 
с новым для европейцев злаком. Об этом 
событии сохранилась запись в дневнике 

знаменитого мореплавателя. 

Чудесный злак расселился по всем кон
тинентам земного шара. Попадая в новые 
климатические условия, он вндонзменяnся. 

Продвигаясь с запада на восток, кукуруза 
прнспосабпиваnась к меньшему количеству 

влаги; возделываемая в северных широтах, 

она прнноравnнвапась к уменьшению теп· 

ла. Вот почему на земном шаре встре

чаются десятки различных форм этого ра· 

стения - от шестиметровых гигантов до 

низкорослых, высотой чуть более метра, 
сортов. Второй родиной последних стали 

страны умеренного пояса. 

Если бы нужно было выбир()ть для сспе
ресеnенцевJ> лишь ту шнроту и те приР,од

ные успов•ся, в которых они родипнсь, ев· 

ропейцы никогАа не узнаnk lбы ни кукуру· 
зы, ни картофеля, ни помидоров, нн мно 

гих других овощей и злаков, перешагнув

ших климатические порогн н прочно укоре· 

ннвшихся в более умеренных и холодных 
поясах. 

В конце прошлого века кукуруза проник· 
па даже в Сибирь. Завезенная переселен· 
цами нз Молдавии и Украины, жительница 

юга преобразипась настолько, что стала 
вызревать в течение короткого сибирского 

пета. В 1913 году начал свои опыты по вы
ращиванию кукурузы в Зауралье известный 
русский агроном А. Л. Скалозубов. На се· 
лекционной станции купца Смолина он по· 

лучап спелое зерно даже от южных семян, 

которые были завезены из Екатериноспава 

(теперь Днепропетровск) . 
И все-таки . среди ученых еще совсем 

недавно бытовало твердое убеждение, что 
нет смьасnа создавать новые формы куку

рузы для умеренных широт. Продвигаясь 

на север, кукуруза, казалось, теряла мно· 

гие драгоценные качества. Ускорялось со
зревание - снижалась урожайность. Ведь 

высота растения зависит от количества 

листьев на стебле, а темп образования 

листьев у кукурузы не меняется. Следова
тельно, чем короче период созревания 

кукурузы, тем меньше у нее листьев, тем 

она низкорослее и тем мельче делаются 

початки. К тому же они и располагаются 

ниже, а это затрудняет механизированную 

уборку. Отсюда вывод: в нечерноземнон 
поnосе надо заниматься не селекцией ку· 

курузы, а испытанием южных сортов при

менитеnьно к условиям умеренного пояса. 

И с одной цеnью: поnучить побольше зеле
нон массы. 

С такой точкой зрения Балюра был ре· 
шнтеnьно не согласен. Действительно, от
дельно взятые растения кукурузы ранне

сnелых сортов менее урожайны, чем позд· 

неспеnые. Но нельзя за одним растением 

не видеть всего поля! Ведь известно с дав
них пор, что низкорослые растения сеются 

гуще, чем более мощные н крупные, с 
развитой надземной массой. 

Изреженность посевов приводит 1< тому, 
что значительная доля солнечной энергии 

nадает на голую землю, н в этом - одна из 

причин недобора урожая. При более гу-



стом стоянии увеличивается число растеннн, 
nозрастает н количество листьев на гекта· 

ре. Задача как раз н состоит в том, чтобы 
создать у маnоросnон кукурузы такую же 
nлощадь листьев на гектаре посева, какую 

образуют более мощные сорта. 
Эту мысль Вnадимир Иванович подкреп

ляет любопытными наблюдениями. У раз
личных культур площадь листьев на гекта

ре посева составляет в среднем около 

тридцати тысяч квадратных метров. Прнро· 
да сама выдерживает зто постоянство. 

Скажем, у одного растения пwеннцы пло
щадь листьев в сто раз меньwе, чем у вы

сокостебеnьнон кукурузы, зато н сеется она 
в сто раз гуще (кукурузы - 40 тысяч расте
ний на одном гектаре, пwеннцы - 4 мил· 
nнона). 

Значит, при более густых посевах низко
рослых сортов общая поверхность листьев 
на гектаре не уменьwнтся по сравнению с 

южными сортами. Зеленые лаборатории, в 
глубине которых происходит еще не раз· 
гаданное до конца таинство фотосинтеза, 
смогут усвоить не меньwе солнечного све

та, чем реже посеянные южные сорта, об· 
nадающие мощной листвой. 

Да, не меньwе еще н потому, что ран
несnелые сорта кукурузы nyчwe нсnоnь· 

зуют солнечную энергию. У них короче ве· 
гетацноннын период, раньwе заканчивается 

формирование растения, а значит, н обра
зование листвы. В середине июля раннесnе· 
nая кукуруза стоит уже в nолном наряде, 

выбросив nоложенные ей 11- 12 листьев, 
которые работают на nолную мощность, 
превращая углекисnоту под влиянием сол

нечного света в органическое вещество. 

Не то происходит с южными сортами. 
Только во второй nоловине августа окон
чательно сформировывается у них листва. 
Сколько же теряют они драгоценной con· 
нечной энергии в нюне н июле, когда солн
це греет особенно интенсивно! Ведь для 
нормального течения фотосинтеза кукуру

за требует от 22 до 25 градусов теnла, а 
август в Подмосковье далеко не всегда ра-

у у 

дует жаркон погодон. 

В лаборатории В. И. 6аnюра сумел опре
делить точную величину этой nотери энер

гии. Осенью, nеред уборкой, были среза
ны н высуwены растения nозднеспелой н 

рано созревающей кукурузы. Замерялось 
количество сухого вещества, накопленного 

единицен nнстовон поверхности. Оказалось, 
что сорт <<сибирячка)), наnример, накаnли
вает на один квадратнын дециметр листо
вой nоверхности 7 - 8 граммов сухого ве· 
щества, а позднесnелые ссnнминг>>, <<Красно

дарскнй-4>>, «стерлинг>> - только от 2 до 
3 граммов! 

• 
В 1952 rоду 6аnюра едеnал первые по

севы на опытных полях Научно-исследова

тельского института сеnьс~ого хозяйства 

нечерноземной зоны в Немчнновке, близ 
Москвы. Он начал с выведения нового сор· 
та кукурузы, которы~ должен был послу
жить исходным материалом для будущих 
гибридов. Ведь до последнего времени ку-

куруза в нечерноземной зоне не вы~ащн

оаnась н не быnо сортов, пригодных для 
возделывания в средних wнротах. 

Прежде всего нужно было определить, 
что является ссуэким местоМ>> для нормаль· 

ного развития кукурузы в этих клнматнче· 

ских условиях. Правильно nн мнение, что 

одно нз препятствий в ее продвижении на 

север - это длинный день! 
6аnюра поставил опыт в теплице - со· 

здаn для кукурузы укороченный десятича

совой день. Растения расцвели раньwе, чем 
обычно ... Но ведь при таком коротком дне 
кукуруза нигде не растет! Какова же бно· 
логическая сущность этого явления! Логн· 
ка подсказываnа, что раннее зацветание -
болезненная реакция организма, резуль
тат углеродного голодания. 

Нет, селекцию кукурузь1 надо было ве· 
стн, не прнспосабnнвая ее к длинному дню 
средних wнрот. Жительницу юга надо было 
примирить с прохладной погодон Подмо
сковья, потому что все-таки <<узкое место>> 

для ее нормального развития в этих wнро· 

тах - недостаток тепла. 

- Кроме того, нам нужно было добить
ся, чтобы место образования початков на 
стебле было nоднято высоко над землей. 
Обычно у раннеспелых сортов они об· 
разуются очень низко, н это меwает меха

низированной уборке,- говорит Вnадимир 
Иванович. 
Из сотен тысяч растений удавалось ото· 

брать nиwь несколько, у которых початок 
был расположен в пазухе четвертого свер
ху листа. Но в новом покоnеннн, получен
ном от семян атнх растений, початки сно
ва <<nереместнnнсь>> вниз! Сnнwком цеnким 
оказался этот наследственный признак. 

6алюра прнбегнул к самоопылению ра· 
стеннй с высоко сидящими початками. Это 

принесло успех, но для его достижения по· 

надобились годы. 

Одновременно путем длительного на· 
правленного отбора быn выведен новын 
сорт, наэваннын сснемчнновскнм». Он пред· 
наэначаnся для даnьненwего скрещивания. 
Испытания на семи сортоучастках Москов· 
ской области дали результаты интересные 
н обнадеживающие. В абсолютных цифрах 
«немчнновскнй>> приносил меньwнй урожай 
зеленой массы с гектара, чем, например, 

позднесnелая кукуруза <<стерлинг>>. Но по 
выходу сухого вещества, то есть по пита

тельности, оба эти сорта оказаnись равно
ценными. И, что особенно важно, в тече

ние сравнительно прохладного московского 

nета сснемчнновский)) давал початки. По 

урожайности новый сорт превосходил «ВО· 
ронежсосую-76>> - кукурузу, которая до сих 
пор считалась нанболее приспособленной к 
климатическим условиям Московской обла
сти. Правда, nри маnейwем ухудwенин по· 
годы початки у нового сорта не вы

зревали. 

Надо было вести работу даnьwе н до· 
бнваться гарантийного поnучения спелого 
зерна. 

Балюра опять начал издалека. В качестве 
родительской пары взял два сорта кукуру
зы: <<белую английскую>), которая не ку
стится, относительно скоро созревает, 
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нмеет высокое расположение початка, но 

обладает толстым стержнем, н поэтому 
зерно долго не достигает поnнон спелости, 

н «Грушевскую)) - с тонким стержнем н 

мелким зерном. 

В теченне семн лет Владнмнр Иванович 
вел работу с этнмн сортами. Каждый год 
на опытных полях выращнваnнсь сотни ты· 

сяч растений. Из ннх отбнраnнсь экземпля
ры, нанболее отвечающие требованиям се
лекционера. Оглядываясь на пройденный 
путь по созданию сорта «московская ран

няя», Вnаднмнр Иванович называет его му· 
чнтельным. Во всяком случае, он был не 
только длительным, но н трудным. Ведь Да

леко не всегда можно предугадать, в ка

ком направлении пойдет развитие наслед
ственных признаков растения. 

«Московская ранняя>> о11равдывает свое 
название: в условиях Подмосковья она со

зревает быстро - за 85 - 90 дней, дает 
устойчивые урожаи зерна даже в неблаго
приятные годы н не куст,ится. У далось под

нят~ у нее н место образования початков 
на 30 сантиметров от земли. <<Московская 
ранняя>> стала матерью' сорталинейного 
гибрида сснемчнновскнй-2>>. 

' 
• . - , ' • • 

) 

Его создание совпало с событием, кото· 
рое сыграло решающую роль о творческих 
поисках 6аnюры: январский Пленум ЦК 
КПСС. Выступая на этом Пленуме, Н. С. 
Хрущев сказал: 

<<Для ранонов с коротким летним перно· 
дом выгоднее подбирать' раннеспелые сор· 
та кукурузы. Раннеспелые с,орта кукурузы, 

которые будут иметь початки, дадут кор
мовых единиц с гектара не меньше, а, мо· 

жет быть, больше, чем nозднеспелые вы
сокостебельные сорта, не имеющие по
чатков)). 

Теnерь 6алюра работал, видя реальные 
перспектнвы для внедрения гибрида в сель

скохозяйственную практнку. 
Но до этого ему пришлось потратить не· 

мало времени н труда на понскн подходя

щей пары для <<московской ранней>>. В ре
зультате множества комбинаций был нан

Д1!Н в конце концов н отец будущего гнб
рнда - самоопыленная линия <<черновнц
кая-2111. 

Гибрид сс немчнновскнн-211 созревает в те
чение 95 - 100 дней. В отличие от других 
скороспелых сортов початки у него обра

зуются на высоте около 40 сантиметров. 
Проверка на сортоисnытательных уча

стках ' Московской области nоказала, что 
<<НемчRНовскнй-2>> по скоросnелости нанлуч
шин н~ пригодных для nосевов в нечерно
земно~ полосе. При нанболее выгодной для 
него густоте посева - прн величине квад

рата 50 Х 50 сантиметров - он дает 
33 центнера зерна с гектара. 

Кон_~чно, от высо5орослых южных сор
тов можно nолучить- больше зеленон мас
сы, однако прн этом у ннх нлн вовсе не 
образуются nочатки, или не созревает зер
но. И_ ПОТОМУ «НеМЧННОВСКНН·2n обгоняет 
нх по урожаю сухого вещества - н выходу 

кормовых единиц. 
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<<Немчнновский-2>> получил nрнзнание: он 
был официально прнзнан перспектнвным 
для nосевов в Московской области. Теперь 
необходимо nолучить достаточное количе 
ство семян, чтобы новый гибрид перешаг
нул за пределы опытных делянок. С этой 

целью впервые в нескольких совхозах Под

московья заложены семеноводческие уча

стки. Площадь некоторых нз ннх достигает 
тридцати гектаров. 

• 
Создание rнбрнда «немчнновскнн -2)) Вла· 

днмнр Иванович 6алюра рассматривает 
лишь как этап на пути выведения новых 

раннеспелых н холодостойких форм куку

рузы. Особое значение он придает именно 
nовышению холодостойкости. Для решения 
этой задачн 6аnюра использует, как одну 
нз исходных форм, сорт кукурузы с синей 
окраской стебля н листьев, родина которо · 
го - остров Сахалин. 

Уже давно известно, что растения с тем
нон - а нтоциановой - окраской. более - пр н· 
сnособлены к ннзкнм темnературам. Напри
мер, темно-синяя листва дуба черещатого 
nрекрасно переносит холода, прн которых 

зеленые листья других видов дуба опадают. 
Устойчивость к холодам растений с анто
цнановон окраской связана с их способно· 
стью погnощать всю цветовую гамму сол· 

нечноrо сnектра, в том числе н зеленые лу· 

чи - те, что у растений с зеленон листвон 

не участвуют в nроцессе фотосинтеза. 6ла

годаря этому темnература листьев по

вышается. прнбnнзнтеnьно . на nоnтора-два 
градуса. 

... Делянки опытного nоля раскннулнсь от 
сосновой аллеи до желтеющей опуш_ки 
дальнего леса. Воздух наполнен запахами 
осени - влажной земли н увядающей ли· 

ствы. 

Владнмнр Иванович, легко шагая по меж· 
дурядьям, рассказывает о своих работах: 

- Нынешнее лето (речь шла о 1962 го
де) было холодным, самым холодным за 
последние 70 лет. Но мы убеднлнсь, что н 
nрн таких низких температурах наwн гнб
рнды могут созревать. 

Он nодходит к делянкам, на которых 
nодымаются невысокне, упругие стебnн с 
пожелтевшими лнстьямн. 

- се Московекая ранняя>> . Видите, она 
дала сnелое зерно... Сегодня звонили нз 
колхоза сс Заокскнй», что nришла пора ло· 
мать созревшие початки н у «Немчнновско

rо-2>>, который рекомендован для посева на 
зерно в Подмосковье. Сейчас мы работаем 
с новым гибридом. Он будет называться 
«немчннооски.:i-3». Урожайность его повы· 
снтся до 50 центнеров зерна с гектара. 
Успех селекционера 6алюры н ero бnн· 

жайwнх помощников - молодого научного 
сотрудника А. К. Шагннон, лаборантов 
И. А. Игнатовой и А. И. Лях - влнвает~Zя в 
общее pycno большой н nлодотворной ра
боты наших ученых по созданию новых 
урожайных сортов н видов сельскохозяйст· 
венных растений. 

А . ЛОЖЕЧКО 



-
Это орудие nризвано охра .. 
нлть сады и виноrрадшн,:,·t, 

Его ПРОТИВНИ\'\- град. 

по РА о 

Всеволод РЕВИЧ 

Град-одно из самых рас-
• 1 

nространеиных стихи11ных 

бедствий. Он обы•tво идет 
полосой, тш< пазыnаемой 
«градовой дорогой», шири
ной примерно в 2- 6, а дли
вой передко в 40- 100 tшло
метров. Там, где протяну
лась эта дорога,- nолегшие, 

поломанвые посевы, обмоло

ченвые колосья, nримятая 

ботва, сорванные, сбитые 

ЛИСТЬЯ, ПОЧКИ, ЦBCThl, ПЛОДЫ. 

Особенно большой ущерб 
маленькие секущие кусочки 

л1.да наносят виноt·радникам. 

Убытки от градабитий ис
числяются колоссальными 

суммами. 

D конце nрошлого века 
градовую тучу пытались раз

рушать с помощью артилле

рийского обстрела. Однако 
«градобойвые мортиры» себя 
не оnравдали, на градовое 

облако они не влияли ни
как. Впрочем, и тру дно было 

ожидать иного: ведь огонь 

велся наугад, «в белый свет 

о 

как в копеечку». Механизм 
градаобразования nри этой 
стрельбе совершенно не учи

тывался, да и представления 

о нем были весьма нечетки
ми. Идея стрельбы по обла
кам оказалась похороненвой 

на долпrе годы. 

Но недавно она возро_ди
лась вновь. 

Проблемы активного воз
действия на погоду занимают 
сейчас ученых многих стран. 
Тру дно даже представить 
себе, какие блага сулит лю

дям умение управлять пого

дой. Правда, пока еще в этом 
направ,\енпи сделаны лишь 

8 Р Е П О Р Т А ж· 
С ИСПЬIТ А ТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАД Н И 

МУ 

к 

н , 
• 

Ф о т о а в т о р а. 
1 

nервые шаги. Но и эти пер
вые шаги обнадеживают. 
МноГие научяо - иссле~о

вательские учреждения на

шей страны ищут пути 
воздействия на nогоду. Сре· 
ди них нальчикский Высоко
горный геофизический ин· 

ститут (ВГИ), созданвый 
академиком Е. К. Федоро
вым. _ Коллектив института, 
которым руководит профес
сор Георгий Константино

вич Сулаквелидзе, считает 

своим основным nротивни

ком граДовое облако. Имев
но в этом институте снова 

в:>рнулнсь к идее стрельбы 
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по облакам из пушек. Для 
ЭТой цели были выбраиы зе
нитки, обыкновенные зенит
ки, отслужившие свой срок 

в армии. Их изношенность 
ви в малейшей степени ве 
мешает делу, ибо стрельба 

по облакам - это не стрель
ба по скоростным самолетам. 

Разумеется, теперь стрель
ба ведется по-иному. В зе
ВИТНЪiе сваряды вкладывает

ся специальНЬiй химический 
peareп'i', который, попав в 
облако, распыляется там и 
кристаллизует капельки во

ды, не давая им возможно

сти смерзаться в крупные, 

опасные для посевов гради

ны. Конечно, еваряд не 
единственвое средство за

бросить реагент в облако, 
другие исследователи, на

пример, экспериментируют с 

противоградоными ракетами. 

Но по расчетам сотру дпm<ов 
Bni стрельба ИЗ зеНИТОК -
ванболее дешевый и эффек
тивный способ борьбы с гра

дом. Однако прежде чем от
крывать стрельбу, надо бы
ло дать ответ ва три нелег

ких вопроса. 

Первый. В :какое облако 
стрелять? Другими словами, 
как отлИ.Чить градовое обла
ко от веградового? Нельзя 
же расс.треNШаТЬ каждую 

тучу. И дорого, и времени на 
все тучи может ве хватить, 

а градовая как раз и прос:ко

чит. 

Второй. Согласно гипотезе, 
выдвинутой учеными вrи, 

град образуется ве во всем 
объеме облака, а лишь в 
строго определенной, срав

нительно неболыпой его ча
сти, названпой «крупнока
пельпой зоной». Как 
разысi<ать в сплошной серой 

· пелене за несколько десят

ков километров эту самую 

крупнокап~1Ьпую зону, из 

которой может пойти или 
даже уже идет град? Ни в 
:какой телескоп ее ве раз

глядишь. 

И третий. В каiюй момент 
надо начинать €трельбу, 
чтобы бЫJ'\0 ве слишком ра
но, когда зона еще не обра
зовалась, и не СJ'\ИШКом позд

но, когда градивы уже нача

ли падать? 
Ответ на все три вопроса 

дал радиолокатор. 

Впрочем, вот как все это 

выглядит ва практике. 

Мое знакомство с инсти
тутом и его директором на

чалось с присутствия на се-

30. 

мипаре, который вел Геор
гий Константинович Сулак
велидзе. Там я услышал: 

- На участке, который 
нам выделят, мы будем дей
ствовать так, чтобы на нем 

не выпало ни одной гра
див:ки! 

И это была ве пустая, ска
занная для краевого словца 

фраза. В обязательствах, 
добровольно взяnJх ва себя 
иветитутом перед Iiспыта

виями, она была конкрети
зирована следующим обра
зом: 

«Считать удачным резуль

тат воздействия лишь в том 
случае, если за все время ра

боты ва. охраняемой терри

тории не будет зарегистри

ровано ни одного случая :вы

падения крупного града, мо

гущего привести ущерб па
родному хозяйству. При 

этом, кроме сопоставления 

со средиими климатически

ми данными о частоте вьша

дения града, должны быть 
выполнены следующие усло

.(;ИЯ; 

а) все (во ве менее трех) 
«градовые дорожки» долж

ны обрываться ва подходе к 
охраняемому участку, при

чем место, г_де прекратится 

выпадение града, должно 

совпасть с местом. обстрела 
градового облака; 

б) за время работы ва 
участках, прилегающих к 

охраняемому, должно быть 
С'!Мечево не менее трех слу

чаев выl!адевия града, ва той 
же площади, что и охраняе

мая». 

Как видите, это строгие и 
бескомпромиссные требова
ния к самим себе. Они ии
чем не похожи на рекламу. 

Прежде чем передавать ме

тодику в народвое хозяй
ство, надо быть в пей уве
ренным на сто процентов. 

Для испытаний было вы
брано высокоrорное nлато, 
километрах в пятидесяти к 

северу от Эльбруса, в вер
ховьях реки Малки, притока 

К:убапи. Местность эта без
людна, хотя, конечно, было 
бы интересвей защищать 
район, где действительно 
есть, скажем, виноградники. 

Но это невозможно осуще
ствить до тех пор, пока не 

будут изготовлены специ

альные безосколочные сна
ряды, работа над которыми 

успешно ведется: 

Трудно, наверно, в этих 

очень цривлекательных ме-

стах Приэльбрусья разыскать 
более унылый и неrостепри
имвый участок, чем Муш
тннское плато, на котором 

расположились домики экс

педиции. Правда, может 

быть, нет и другого места, 
откуда так великолепно ви

ден Эльбрус. Отсюда очень 
наглядно видишь превосход

ство этоrо великана над ок

ружающими его «Соплем·эн

ными. горами». Когда нахо
дишься вблизи Эльбруса, это 
впечатление скрадывается. 

Особенно запоминается игра 

золотисто-алых лучей восхо

дящего солнца на двуглавой 
снеговой шапке ранним ут

ром, когда на остальных го

рах и . в ущельях еще лежат 

ночные тени. 

Но любоваться Эльбрусом 
с Мушты у дается недолго. 

Уже часам к восьми откуда

то снизу приползают первые 

полосы тумана. Вnроч·~м. 
<<nриползают» не то слово, 

-они проносятся, как стая 

гончих псов. Полос становит

ся все больше, больше, они 
сливаются в одно це~ое, и 

вот уже плоскогорье накры

вается облаком. 
- Сидим в облаке,-увы

ло сообщают мне научные 
сотрудники, очевидно, пред

полагая, что журналист пu 

веопытности и необразован
ности может этого не заме

тить. 

Но я и сам вижу - сидим. 

r де-то внизу лето, солнце, 

совсем неподалеку на мнпе

раловодских курортах люди 

изнывают от жары, а здесь 

дует ледяной ветер, рвущий 
крылья палаток, и клочья ту

мана цепляются за покры

тый брезентом ствол зенит

ки, за решетчатую :мачту ме

теостанции, за чашеобраз
ную антенну локатора. В 
минуту затишья несколько 

молодых сотру днm<.ов пыта

ются играть в волейбол и 
l'РОМКО ХОХОЧуТ, ПОТОму ЧТО 

стоит мячу подняться над 

сеткой, как он пропадает 

из виду в молочной nелене. 
Остальные ходят квелые, 

nовесив носы, плотно за
стегнув штормовки на все 

пуговицы, затянув шнурки 
у капюшонов. Облаков 
хоть отбавляй, а · ·рабочей 
погоды нет. 

У слышав это выражение

« рабочая погода» {«прекрас
ная рабочая погода», «вот 

коrда была великолепная по

годка-то» , «неужели и сего-
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Гиnотезу градообразования . nредложен
ную сотрудниками ВГИ -доктором геогра
фических нayrr Г. К. Сулаквелидзе. Н . Ш. 
Бибилашвили. В . Ф. Лапчевой и доцентом 
Леинигрqдсноrо университета Б. В. К'ир!О
хнным.- весьма уnрощенно можно nред
ставить себе тан:. 
Внутри облака постоянно действуют вос

ходящие .воздушные nотоки. Сн:орос·rъ та
кого nотока на протяжении от 4подножиsР> 
облака до е1·о вершины не одинакова. 
Сначала она nостеnенно нарастает. в н:а 
JЮЙ·то части облака доститает мансималь
ного значения (Vшах)·. а затем .начинает 
убывать. Каnелька. nодхваченная этим no-
1'0J<OM. nодним~ется вместе с ним. Поnав в 
1'У часть облака. где вес частицы сравии
Вr1ется с подъемной си:лой восхрдящеrо no-
1'dн:a , она нак бы nовисает в нем. ва11оми
ная nла·стмассовый .шариrс nрыrающий в 
струе фонтана. Понятно. что nрочие части
цы ведут себя аналогично. и , тан:им обра
зом . в оnределенной. сравнительно неболь
шой части облана скапливается много воды 

----------40., 
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в виде нруnных частиц, замерзших и не

замерзших. Эта час1ъ и была названа 
«н:руnноFtаnельной зоной» , в отличие от 
о~еружающей ее «мелноиаnельной фракции» 
с частицами порядка 6-10 микронов . 
В крупнокапельной зоне гради rнса быстро 
растет: к частице льда nримерзают нанель

ни воды. А замерзшие частицы смерзаться 
между собой не будут_ Поэтому, ес.'lи рас .. 
пылить в зоне сnециальный химичесний 
реагент (наnример, йодкстое серебро - AgJ), 
все нрупные каnельни воды закристаллн· 

зуются. Тем самым градины лишаются «ПИ
тательной среды">. БыстJ?ый рост града nре
н:ращается, и из тан:ого облан:а выnадас·r 
к р у n а. не представляющая оnасности для 
сельскохозяйственных нулътур. 

Ливневые осадн:и. крупный r·рад. мелний 
град . круnа по-разному отражаю·r· радио" 
волны. поэтому ка энране локатора возни
наюr отраженные сигналы различной фор
мы и мощности. По ·ним мо;нно следить за 
тем, что nроисходит . в облаr<е. 
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Apти.riJiepнHcюtii даJ1ъномср CJJYii01T мирным цслн м . с его помощью опрсдеJ1шuт ра~.:столние 
до обланов. 

дня не б у дет рабочей»), я 
задумался над относительно

стью человеческих представ

лений о прекрасном. Пре
красной называется здесь 

такая погода, когда со всех 

сторон наползают свинцово

серые грозовые тучи, воздух 

вздрагивt~ет от громовых 

залпов, со страшной силой 

лупит nролиnной дождr, и 
rде-то (подчеркиваю, г д е

т о) с глухпм стуком бьют о 

землю J<рупные rраднны. 

Однако тот, кто желает уви

деть rрад вuочню, должен 

отправиться за несколько де

сятков юJлометров, ведь для 

тоrо и собрались люди па 
этом пустынном nригорке, 

чтобы здесь не выnало ни 
ОДНОЙ ГраДIШКИ. 
Когда наступает «рабочая 

nогодка >>, тихюl лаrеръ пре

ображается. Воздух запол
няется шумом движков, со 

скрежетом вращаются антен

ны локаторов, боевой расчет 

расчехляет пушку, движения 

всех людей становятся стре

мительными. Ведь тучи пе 

ждут, они движутся быстро. 

Но такие дни, к великому 

огорчению участников всеrо 

этоrо дела и, в первую оче

редь директора института, 

бывают не так часто. Он, 
наверное, дорого бы дал, 

чтобы град шел каждый 
день,- вот это была бы на

стоЯЕЦая проверка! 

Да, эксперимент в природ
ных условиях - это не то, 

fiТO эксперимент в подготоn

ленной лаборатории, коrда 
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все приборы на месте, когда 
вокруг ассистенты в белых 

халатах, готовые выполнить 

любое распоряжение. Здесь 
приходится ждать «милостей 
от природы». Вдруг она за

бастует, и ни одного облака, 
несущего град, не появится, 

скажем, две или три недели. 

И будут науtiвые сотрудни

ки «загорать» nеред печурка

ми в дощатых домиках или 

«забивать козла». 

Конечно, место выбира

лось такое, rде, по данным 

многолетних наблюдений, 
выпадение града отнюдь не 

редi<ость, однако все раду

ются, когда тучи появляют

ся на горизонте. Иногда день 
проходит в бесплодном ожи
дании. Прогноз (ох, уж этот 

прогвоз!) предупреждает, что 

град возможен, а на самом 

деле rрада нет. Но это пол
беды. Гораздо хуже, когда 
сводка не предусматривает 

ннка.ких недоразумений с 

погодой, а начальник экспе

NЩFШ . просыпается под утро 

от смутного ощущения ка

кого-то неблагополучия и 
слышлт, как дождь бараба

нит no крыще. Приходится 
выскакивать в одних трусах 

и бежать запускать локатор, 

а пока движок разогревает

ся, натягивать на себя 
остальвые части одежды. 

Правда, н.очной град - это 

чрезвычай11о редкая штука, 

однако, кто его ведает, вдруr 

он возьмет да · и выпадет. 

Потом оn·равдывайся - nро
спали, орудие испортилосъ, 

сварядов не подтащили ... 
А обязательство-то - ни од

ной градинки! - выполнено 

не будет. 
Над каждой койкой в до

миках экспедиции висит от

печатанная на рыжей «СИНЬ

ке>> карта местности, где 

жирно проведен круг радиу

сом в десять километров. 

Центр его - место располо
жения экспедиции. Все, что 
расположено внутри этого 

круга, следовательно, пло

щадь свыше 300 квадратных 
километров, охраняется 

стоящим наготове зенитным 

орудием. Сюда вход круп 
ному граду воспрещен. Ми
моходом замечу, что фш<
пJЧескн удалось защитить 

звачнтельво большую зону, 
радиусом примерно в 12--
15 километров. 
Не довольствуясь офици

ал.ьным проrнозом, сотру д

пики вги готовили свой 
собственный прогноз на 

каждые сутки. И вот на
ступал день, когда оба 
прогноза предупреждали: 

град возможен. Визуаль
ные наблюдения подтверж

дают прогвоз - в редки~ 

минуты просвета видно, 

к<~к громоздятся мощные 

кучевые облака, сползая с 

Эльбруса. 
Теперь основвое слово за 

радиолокатором. Тесная ка
бинка радара наполняется 

людьми, словно трамвайный 
вагон в часы «ПИК>>. Старший 
оператор локатора 

Ефимов потихоньку 

Виктор 

ругает 



тех, кто дышит над ero ухом. 

Он недоволен присутствием 
зрителей. В кабине темно, 
горят только зелевые огни 

осциллографов, и слабень

кая, притемвенная лампочка 

бросает небольшой блик на 
журнал, в котором дежур

ный оператор записывает ре

зультаты. Пахнет раскален

ными радиолампами и горе

лым маслом. По большому 

экрану кинескопа бежит 
светлый луч, как бы выхва

тывая из темноты один за 

другим предметы, окружаю

щие плато, н вслед за про

бежавшим лучом па экране 
возникает странная зелено

ватая . карта местности. Не
опытному глазу ни за что не 

разобраться в массе причуд
ливых пятен, пятнышек, ли

ний, точек, которые вспыхи

вают, медленно гаснут и 

снова вспыхивают на экране 

вслед за крутящимся лучом. 

Но знающий человек леrко 
ориентируется в этом хаосе. 

Посидев некоторое время 
с Ефиr.tовым, я понемногу 
начинаю разбираться в пока
завлях локатора и различат•· 

отражения радиоволн от ме

стных предметов и отраже

ния их от облаков. Вот это 
rоры Эльбрус, Бермамыт, 
Кинжал, а вот это - облако. 

Однако найти облако -
полдела. Надо распознать 
именно ту крупнокапельную 

зову, которая дает или мо

жет дать град. Для того' что
бы засечь появление такой 
зоны, нужны не столько 

знания, сколько 

1=мекмка. Виктор 
опыт и 

Ефимов 

разбирается в этих зонах 
лучше, чем многие научные 

сотрудпики института. Он 
определяет зоны совершен

но безошибочно. В ел уча е 
же сомнения радиолокатор 

может дать и объективные 
показания, только уже не на 

экране локатора, а на осцил

лографе. Градовая зова дает 
особую, характерную имен
во для града, форму и мощ

ность отраженного сигнала. 

Опытвый rлаз, такой, как у 
Виктора, по характеру это
го дрожащего, прыгающего 

зигзага определяет идет ли 

уже град в данном месте илн 

нет и J<a.I<oii примерно вели
·•lипы выпадают градины. И 
вообще он первый обратил 

внимание на эту особую 
форму сигнала. Виктор не 

имеет высшего образования, 
он лишь лаборант, но так 

хорошо повял и освоил де

ло, что, видимо, будет од

ннм из руководителей 

стрельб, когда сотрудню<ам 

придется разъехаться для 

проверки их методики в 

разных условиях. 

Виктор гордится своим 
умением, и всякое посяга

тельство на его компетент

ность, даже со стороны Су

лаквелидзе, воспринимает не 

слишком приветливо. 

- Постой, постой, Вик
тор, а это что? - Георгий 
Константивович заметил ма

ленькое пятнышко на самом 

краю эr<рана. 

- Ерунда, Георгий Кон
стантинович, поверьте мне, 

ерунда. Пока ничего инте
ресноrо нет. 

Ученыi1 секретарь ВГИ В. Ф. Лапчева. профессор r . Н . СУ· 
лаквел 11 дзе (с биноклем). оператор радиолокатора В. Е. Ефt1 -

мов набтодают :.su результатами стрельб. 

- li.eт, ты все-таки по
смотри, проверь, проверь. На 
всякий случай. 
Виктор с неудоволъствием 

остапавливает антенну и на

чинает, поворачивая ма"\ень

кий штурвальчик, ощупы

вать лучом подозритеАьное 

место. Оно ярко вспыхивает. 

- Гора,- с непередавае

мой интонацией констатиру
ет Виктор и снова включает 

круговой обзор. 
Но вот около Эльбруса на 

экране появляется ПJ\отное 

образование, похожее на ко
мочек ваты. 

- Вот ты где, милая!
nриветствует зону ВИI<
тор.- Ух ты какая! Хороша 
штучка! Ну и лупцует же 

сейчас там. Но хороша! 
И я снова вспоминаю про 

относительность предстаоле

ний о прекрасном. 
Ученый секретарь инсти

тута Валентива Федоровна 

Лапчева торопливо заносит 

в журнал: в такое-то время 

в таком-то направлении за

фиксирована зова такой-то 
величины. 

Проходит несколько м~ут 

в ожидании : падо выяснить, 

куда движется туча. Когда 
обнаруживается, что она на

правляется прямо к вам, воз

буждение в рубке возраста
ет. Георгий Константивович 
спешно крутит ручку поле

вого телефона: 
- Расчет на орудие! 
Обслуживающие орудие 

nодтаскивают ящики со сна

рядами. Всем nередается 

flервное напряжение. Зова 
nриближается. Над головой 
Виктора ведутся примерно 

следующие разговоры: 
"1 - Подходи, подходи, до-

рогая, ну что тебе стоит! 
- А давненько я такой не 

видел. 

- Да, махина километров 

в пятнадцать. 

- Образец весьма п весь

ма Аюбопытный. 
- Виктор, nощупай-ка ее 

еще разок. 

- Сам знаю. 

- Виктор, измерь-ка ее 

ближнюю дальность. 

- Сам зиаю. . 
В это время выясняется, 

что па северо-востоке воз

никают две новые градовые 

зоuы. Наnряжение возра

стает еще больше. 

Георгий Константивович 

пытается расхаживать no ка
бине н что-то напевает. 

33 



- Когда я во время вои
ны стреАял по танкам,-пре

рывает он песню,- верите 

ли, волновался меньше, чем 

сейчас. 
Наконец первая зона при

ближается настолько, что ее 

уже можно достать орудий
ным выстрелом. В этот мо
мент- надо же!- Аокатор 

Вшпора выходит из строя. 
Стукнув кулаком по столу, 

профессор темпераментно 

звонит на другой локатор. 
. - А Валерий ушел J<у

шать,- хладнокровно отве

чает ему помощпи.к опера

тора. 

- ВаАерий ушел кушать, 

но зона-то не ушла ку

шать! - .кричит директор. 

Из столовой извлекают Ва
лерия, Ofi быстро находит 

зону и сообщает все данные. 
Сулаквелидзе снимает 

трубку. 

- Орудие? Четыре снаря

да,- комавдует он.- Даль

ность - шестнадцать тысяч 

метров, высота - пять кило

метров, азнмут - два-сорок! 

Огонь! 

- Дальность шестна-

дцать тысяч метров, высо

та-аять километров,- как 

эхо, nовторяет за ним 

командир орудия, и ство,\ 

зенитrнх уставляется в нуж

ном наnравлении. 

- Оr·оиь! .. Огонь! .. 0.-опь! .. 
Коротко блеснув желтиз

ной ГИАЬЗЫ, снаряд УХОДИТ В 

ствол. Пушка мяrко подает

ся назад. Из ствола выры

вается огненвый столб и си
зоватый дымок. Через не
сколько десятков секунд 

nдален:е слышен слабый хло
пок разрыва. 

Теперь все прильнули к 

экрану ЛОJ<атора. Кажется, 
что облако вздрогну л о, но 

это, разумеется, ерунда. Про
ходят с•mтанные минуты, и 

мы видим, J<ак оно начинает 

медленно расползаться. 

Плотный комочек ваты пре

вращается в нечто, напоми

нающее Крабавидную туман

ность, потом туманность раз

деляется на две половинки, 

и в конце концов мелкие бе
ЛЬJе пятнышки исчезают со

всем. Конечно, иногда зова 

не сдается таr< быстро, опа 
начинает снова срастаться и 

ее приходится «уговаривать» 

дополнительно. Но новчает

ся это одним-зова обезвре
жена. Казалось бы, все. 

Нет, не все. Теnерь всту-
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nает в свои права груnпа 

r<антроля. Ее задача - сроч
но съездить на место воздей

ствия (вероятно, надо ска
зать ПОД место воздействия) 
и привезти подтверждение, 

во-nервых, того, что там и 

вправду шел град, во-вторых, 

того, что выnадение его пре

кратплось. 

По всей округе расставле
ны десятки nриборов - гра

домеров, nыовиографов, с 

.которых надо снять показа

ния, а если удастся, захва

тить образцы градинок. Ко
нечно, градинку даже в 

термосе долго не сохра

нишь - растает. Но если ее 

сразу же облеnить пластили

ном, то внутри слепка обра
зуется пустота, которую nо

том можно залить гипсом u 
получить точную коnию •·ра

дпны. Показания приборов 
nереносятся на карту, кото

рая затем совмещается с 

другой, где нанесены проек

ЦIПI снарядных разрывов. 

Сличение этих двух .карт по

казывает, действительно ли 
стрельба прекратила выпаде

ние града. 

Казалось бы, ну что слож

ного в такой: работе,- по
ехал, записал показания, вер

нулся. Однако на самом деле 
это довольно отчаянное nред

приятие- ведь надо весьма 

оnеративrю проехать 20-30 
километров в ropax ~ пря
мых-то путей здесь нет; доб
ро бы еще по хорошей доро
ге, во ведь местность без
людная, приходится караб
каться no rорным тропам 

нли прямо по целкве; добро 
бы еще под ясным солныш

ком, но ведь в том-то и весь 

смысл, чтобы сделать ::>Ту 

проверку не откладывая, в 

самую неnогодь. А без тако
го контроля нельзя: пнач·Э 

как докажешь, что rрад пе

рестал выnадать: вдруг ОI<а

жется, что все осциллогра

фические зигзаги-вранье и 

град продолжает иреспокой
но ,\ушt.ть охраняемую тер

риторшо. 

Туда, тде машинам уже 

никак .не nро.йтн, ковтро,\е

ры отправi\яются на лоша

МJХ или, на худой конец, 
пешком. Одна представи

тельвица высокого руково

дЯщего I<оr<штета решнла 

лично посмотреть на условия 

работы rруппы контроля. 

Вернувшись, она, за11инаясь, 

риссказывала : 

- Я сама водитель, во ни
когда бы не поверила, что 
машивы могут двигаться по 

таки:м склонам. Вы себе не 

nредставляете, что это такое. 

Да я бы там nешком не 
вскарабкалась. Нат·zрпелась 
страху на всю жизнь ... 

Ее испуг был довольно 
обоснован. На одном нз 
склонов представительнпцу 

тряхнуло так, что она, под

летев па сиденье, ударилась 

о крышу кабины и рассекла 
го,\ову в кровь. Это проне

шествие было скрыто от ди
ректора института, чтобы 

не подводить шофера, кото

рый ни в чем не был вино
ват. (С начальством и всяки
ми комиссиями, как извест

но, надо обходиться оченъ 

бережно.} 

К самому себе Сулакве· 
лпдзе эту заповедь не отно· 

сит. В тех, надо ска~ать, 
очень редких случаях, когда 

ребята-контролеры все же 
не могут добраться до ме
ста, директор сам садится за 

руль 11, не обращая ни ма
лейшего внимания на отгово
ры, отправляется в путь. 

Не было случая, чтобы он 
вернулся с пустыми ру

I<амн. 

- Такой rрадик привез. 
Пальчики оближете. Пять 
сантиметров. Это же вещь!

воскЛJщает он, едва успев 

вылезти из машины. 

И, нонечно, ребята ста
раются не отстать от сво

с:>rо руководителя. Но нелег

ко уrваться за бывалым аль

nинистом, участником боев 

за Кавказ, участником сня
тия немецт<·их фАаrов с вер
шины Эльбруса в феврале 

1943 года. Сула.квелидзе хо
дит по экспедиционному ла

герю, расnевая nесни, в 

расстегнутой ковбойке с 
засученными руz<авами и по

смеивается над мо,\одыми 

сотрудви:каr.нr, которые зяб

ко кутаются в полушубки, 

вздрагивая от особо резкпх 

ударов ветра. 

С законной гордостью Су· 
лаквелпдзе говорит: 

- А ведь мы сумели вме

шаться в естественвый про
цесс н повернуть его по-на

шему. Об этом даже Жю.тu. 
Верн не мечтал ... 

Конечно, это еще только 
начало. Впереди еще нема

ло трудностей. 
Пожелаем же ученым 

усnехов! 



У НАШИХ 
КОЛЛЕГ 

ОБОЗРЕВА ТЕ ЛЬ «Н А У К И И Ж И З Н И» 
К-ОММЕНТИРУЕТ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ ... 

<<ТЕХНИКА-МОЛОДЕЖИ>> К2 3 
ОГНЕННЫЕ 

ПРИЗРАКИ 

ОБРЕТАЮТ 

плоть 

О шаровых молниях 
«огненных комках>>, зача

стую несущих смерть,

вероятно, слышал .и все, 

но видеть их приходи

лось не многим. Разга-
дать, а тем более изу

чить физическую природу шаровой молнии 
не просто. Дело в том, что шаровая мол
ния - явление очень редкое, н , как прави

ло, она ведет себя << несознательно•>. Что б 
ей влететь в окошко какой-нибудь лабора
тории или появиться в поле зрения физи
ка, вооруженного необходимыми прибора
м и, так нет же- она предпочитает пугать 

ни в чем не повинных людей, не имеющих 
нинакого отношения н науке. В этом смыс
ле повезло английскому профессору Б. Л. 
Гудлету: он видел, как огненныи клубок 
размером с апельсин уnал в бочку с водой. 
Ученый сумел подсчитать количество выле
лнвшейся энергии. Она оказалась в 100-200 
раз больше энергии порохового взрыва, но 
в тысячи раз меньшей, чем при ядерньiх 
реакциях. Об этом происшествин рассказа-

* 
«ЗНАНИЕ-СИЛА» ~ З 

БОЯН 

БО ВЕЩНА ... 
В «Слове о полку Иго

реве.> всего 2 075 слов н, 
наверно, столько же за

гадок, о которых написа

ны сотни исследований , 
но которые тем не менее продолжают вол-

новать умы. Загадка N2 1: кто же все-таки 
гениальный автор <<Слова•>? Установить имя 
этого человека пытаются уже 170 лет. Было 
высказано немало остроумных предположе

ний, но ни одно из них нельзя считать до
статочно обоснованным. Автор пожелал 
остаться неизвестным. Но, не назвав себя, 
он несколько раз назвал имя другого вели

ного певца - Бояна. Попыткам историков н 
литературоведов разгадать личность этого 

самого древнего нз известных русских nоэ
тов и посвящена статья Н. Натанова << В nо
иска~ Бояна>>. 

«Мы не знаем, когда жил Боян и что бы
ло содержанием его сладних гимнов»,- так 

считал Карамзин. Но это мнение не совсем 
правильно. Ведь в <•Слове•> названо несколь
ко князей , которым пел песнь вещий Боян, 
в частности <•старому Ярославу, храбро
му Мстиславу, что зарезал Редедю перед 
полками касожскими, красному Роману 
Святославичу ... » Даты жизни этих князей, 
равно как и дата неприятности, случившей
ся со злополучным РедеДей, нам известны. 
Есть в «Слове» н другие указания, так что 
время, когда жил Боян , установить мож
но - это вторая половина Xl века н, может 
быть, самое начало Xll, то есть примерно 
за сто лет до автора <<Слова». 
Сложнее обстоит дело с «содержанием его 

сладких гимнов>>. Не всегда можно четко от
делить строки, заимствованные у Боян а, от 
собственных мыслей автора <•Слова•>. Но кое
что все же удается выяснить. А это дает 
повод для новых раздумий. 
В псковском «Аnостоле •>, книге 1307 года, 

есть цитата из <<Слова», но не совсем точ
ная. В <•Сло·ве>> эта фраза вложена в уста 
Бояну. Академик М. Н. Тихомиров сдела-л 
предположение: а может быть , тот, кто по
местил в начале XIV века эти строки к 

но в статье А. Юрьева « Генератор звездного 
вещества >>. 

Н о упомянутый случай, как говорится, из 
ряда вон выходящий . Единственный путь 
для изучения шаровых молний - это их 
воссоздание в лабораторных условиях. Но 
каким образом это сделать? Ведь никто не 
знает, как рождаются в природе маленькие 

смертоносные солнца . Одним из немногих 
ученых, ближе всех подошедших к разгад
ке этой тайны, был известный советский 
физик Г. И . Бабат. Еще в 1941 году в тяже
лейших условиях осажденного Л енинграда 
ему удалось получить на экспериментальной 
установке огненное кольцо - подобие шаро
вой молнии. Г . И . Баб.ат считал , что мол
ния -шар - <<Комок nлазмы , созданной обыч
ной линейной молнией ». 
Покорение шаровой молнии стало целью 

многих изысканий, ведущихся в научно-ис
следовательских институтах нашей страны . 
Еще бы! Ведь nередача концентрированной 
энергии без проводов - заветная мечта со
временной науки и техники. 
Этой проблемой интересуются не только 

советские специалисты, но и ученые кап н· 
талнстическнх стран. Только некоторые из 
них принялись решать задачи совсем ино
го толка. Об этом с достаточной ясностью 
говорит заголовок статьи в английском жур
нале «Дисковери•> : <<Шаровая молния как 
<•Х-оружие>>. Речь идет о плазменной пуш
не, стреляюще-й раскаленными сгустками . 
Такие <<Штуки» уже давно «взяты на воору
жение•> авторами фантастических произве
дений. Предполагается, что с nомощью элек
тромагнитных полей эти «снарядЫ>> смогут 
быть nосланы в любом наnравлении с ог
ромной скоростью. 
Неужели же еще одно достижение совре

менной науки станет новым оружием мас
сового уничтожения в руках обезумевшей 
американской военщины? 

* 
' «Аnостолу», сnисывал не со <•Слова», а с 
nоэмы Бояна, тогда еще существовавшей? .. 

«АпостоЛ>> был из П скова ... Значит ... Ни
чего не значит! Гипотезы, только гипоте
зы ... 
П адает подозрение на одну незаурядную 

личность, о которой упоминается в древне
русской летописи. Это некто Ян Выщатнч, 
знаменитый воин и рассказчик. Удалось ус
тановить его отца и деда (которым, кстати 
сказать, был новогородский посадник Остро
мир - помните «Остромирово Евангелие•>, 
древнейшую из русских книг). В роду Яна 
Выщатича был и богатырь Добрыня Ники
тич . Значит, Ян - потомок одного из древ
нейших и знатнейших дружинных родов. В 
таких родах особенно бережно хранят и пе
редают из поколения в поколение семейные 
предания. Именно от Яна попали в летоnись 
многие подробности дружинных походов и 
сражений второй половины Xl века. Но 
именно об этих же паходах упоминается в 
nеснях Бояна , переданных автором <<Слова•>, 
Еще в 1842 году историк А. Ф . Вельтман вы
двинул гипотезу, которую в наше время 

поддержал и разработал профессор Л. В. 
Черепнин : Боян и Ян Выщатич -это одно ИJ 
то же лицо. Переписчик <<Слова>> мог оши
биться и соединить в одно слово два: «бо~ 
(ибо) и «ЯН •>. Ведь в старину nисали, не раз· 
деляя слов в строке. Но и это только гипо
теза. Есть немало <•за», но столько же и 
«ПРОТИВ». 

Известный собиратель русского фольклора 
А. Н. Афанасьев полагал, что Боян - это во
обще вымышленная фигура. Словом, есть 
немало мнений,· но удастся ли когда-нибудь 
установить истину? Конечно, наи,вно наде
яться на то, что будет обнаружен второй 
список поэмы . Но все же хочется бьs ть 
оптимистом . . « Каждый год,- заканчивает 
свою статью Н . Натанов,- из Москвы и Л е
нинграда отправляются экспедиции на Се· 
вер, в Поволжье и другие нрая за старыми 
книгами , древними рукописями. Находки 
всегда бывают обильными, интересными. Но 
два древних пе~нетворца не отзываются. 

А ведь, наверно, где-то в одном из уголков 
огромной нашей страны лежат бесценные 
ЛИСТКИ. На I<OTOPI»IX ... l 
Но это - даже еще не гипотеза !>> 

зs 



(1 НАУНА В БОРЬБЕ ЗА ИЗО.БИЛИЕ 

НОВЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ 'РОСТА 

А. М. UYKEPMAH. 

«Не приживутся ... » - го
ворили, покачивая головами, 

москвичи, глядя, как на 

улице Горького и в Охот
ном ряду в Москве высажи

вают сорокалетние дере

вья. И, право, были основа
ния для сомнений: тяжелый 

каменистый гру~tт, взрослые 

деревья с развитой корне

вой системой. 

Но из сотен деревьев не 
прижилось лишь одно-два, 

а остальные вот уже почти 

полтора десятка лет раду

ют москвичей и гостей сто

лицы пышной зеленt?ю. По 
примеру этих первых зеле

ных разведчиков десятки 

тысяч взрослых деревьев 

высажены на улицах и пло

щадях Москвы и других 

крупных городов. 

Уже давно люди 
что, если обрезать 

знают, 

верху-

шечную почку, ветка вверх 

уже не растет; обрежешь 
корень, и его рост в длину 

прекращается. Дело в том, 
что на концах корней и ве

ток растения располагаются 

так называемые «точки ро

ста». В них вырабатываются 
особые вещества - аукси
ны, или «Гормоны роста», 

управляющие сложными 

биохимическими процесса
ми. Если срезанный корень 
обработать ауксинами, . то 
он начинает расти. 

Природные ауксины 
очень сложные по химиче

скому составу вещества. Од-

1-!ако ученые быстро устано
вили, что рост могут стиму

лировать многие гораздо 

более простые соединения. 
Усилиями химиков и биоло
гов всего мира найдены 
многие тысячи активных ве

ществ. Некоторые из них, 
как, например, «2,4-Д», гете
роауксин и другие, получи

ли широкое применение. 

Именно гетераауксин помог 
озеленителям Москвы. 

Действие стимуляторов 
роста неодинаково. Одни 

ускоряют рост корневой си

стемы, другие- развитие 

семян и клубней, третьи
рост зеленой массы расте-
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ний, четвертые убыстря

ют созргвание плодов. За
частую на разные растения 

действуют разные стимуля

торы. 

Вещества, в малых кон

центрациях ускоряющие 

рост, в несколько больших 
почти все г да отравляют и 

даже губят растения. Ака
демик Н. д. Максимов счи
тал, что стимуляторы дейст-
вуют подобно гормонам, 
полезное и губительное 
действие которых также 

сильно зависит от концен

трации . 

Как бы то н~-1 было, среди 
стимуляторов ценнее дру

гих те, у которых больше 
«расстояние» между полез

ной и губительной концент
рацией, более разнообраз
ное действие и шире биоло
гический спектр, то есть чис

ло видов растений, на кото
рые они действуют. Значе
ние имеет и цена. Поэтому 
химики и биологи упорно 
работают над изысканием 
новых стимуляторов, более 
активных, менее опасных 

для растений, более доступ
ных и дешевых. 

В Ботаническом саду Мос
ковского университета ис

nытывались многие сотни 

соединений, nолученных в 

лаборатории специального 
органического синтеза хи

мического факультета МГУ, 
которой рук о водит член

корреспондент АН СССР 
А. П. Тере1-ньев. В резуль
тате были найдены новые 
стимуляторы, отличающиеся 

удивительным действием. 

Как известно, розы раз

множают черенкованием, 

то есть срезают подходя:

щую веточку-черенок, вы

мачивают его в воде, а за

тем высаживают в грунт в 

парнике. Разные сорта уко
реняются по-разному. На

пример, у розы бедренцо
вой укореняется только 
один черенок из 12. Под 

действием препарата «ИК-4» 
укореняется уже 1 О че
ренков из 12. Корней полу
Ljается в два раза больше, 

и они в ~ раз длиннее, чем 
у контрольных растений. · 
Для сравнения укажем, что 
гюд действием гетерааукси

на приживается только 3 че
ренка из 12. Не забывайте, 
что роза - ценная эфиро

масличная культура, и розо

вое масло ценится букваль
но на вес золота. 

У махрового жасмина 
обычным способом укоре
няется только 20 процентов 
черенков, а под действием 
препарата <<БФУ-3>> - 100. 
Если перед посевом зерна 

кукурузы обработать раст
вором препаратов «БФУ-3» 
или «БФК-18», то стебель 
таких растений становится 
значительно выше и толще 

контрольных, а вес зеленой 
массы в полтора раза пре

вышает вес t<онтрольных 

растений. 

«Так это в лаборатории,
скажет читатель,- а на 

практике, может быть, бу
дет совсем иначе ... >> 

Сотрудница Воронежско

го университета Р. А. Анд
реева, получив гетераауксин 

из лаборатории А. П. Те
рентьева, несколько лет на

зад проделала опыты с са

харной свеклой - сначала 
на делянках, а затем на по

лях семи совхозов Воронеж
ской области - на площади 
в 120 гектаров. Семена све
клы перед посевом не

сколько часов вымачивали 

в растворе гетераауксина 

из расчета 2 грамма на 1 
гектар (да-да, два грамма 
на один гектар!). В течение 
трех лет урожай корней на 
экспериментальных участ

ках был в среднем на 20-
30 процентов выше, чем на 
контрольных, а содержание 

сахара в корнях повысилось 

на 0,5-1 процент. 

Интересно, что в октябре, 
когда в Воронежской обла
сти ботва свеклы увядает, 
листья экспериментальных 

растений все еще крепкие 

и сочные. 

Некоторые препараты, 
с.интезированные в лабора
тории А. П. Терентьева, уже 
нашли применение в круп

ных цветочных хозяйствах 
Москвы. Но этого слишком 
мало. Дело за работниками 
сельскохозяйственной науки 

и сельского хозяйства, кото

рые должны вывести стиму

ляторы роста из парков и 

садов на широt<ие простары 

полей. 



из ИСТОРИИ 

ПАЛЬЦЕВОrО ОТПЕЧАТКА • 

Кандидат биологических наvк Д. ГЕНИН. 

Каждому человеку свой
ственно ~пределенное рас

положение тонких извили

стых складок кожи на кон

чиках пальцев, так называ

емых папиллярных линий. 

Между прочим, подобный 
узор нмеетс.я не только у 

человека, но и у многих 

мnекопитающих. 

Своеобразный рисунок 
папнnnярных nнннй сохра
няется неизменным на про

тяжении всей жизни. Раз
нообразие пальцевых узо
ров огромно. Нет двух лю
дей с одинаковыми отпечат
ками пальцев. Это дает 
возможность кnасснфнцнро
вать папнnnярные пнннн, 

определенным образом 
rруппнровать для исполь· 

зования в практнческнх це

лях. 

Эти обстоятельства были 
установлены известным анг

лийским ученым Фрэнснсом 
Гальтоном (близким род
ственником Чарлза Дарви
на) в 1892 году и поnожили 
начало полицейской дакти
лоскопии. 

Однако о неповторимости 

nальцевого отпечатка знали 

уже народы древней Азии. 
Среди развалин ассирий

ской и вавилонской культур 
ученые обнаружили клино
nисные документы на гли

няных черепках. На них уда
лось рассмотреть отпечатки 

пальцев и надписи. Напри
мер: «Засвидетельствуй таб
лицу на изъятие его дома 

отпечатком руки>) н иные 

подобного рода. 
· Весь~а интересно, что в 
древнем санскритском язы

ке одно слово означает и 

((печаты> н (!ОТТИск паль· 

цев». 

Знали дактилоскопию и в 
Древнем Китае. .Археологи 
неоднократн~ находили 

фарфоровые"qrечати ~ изоб
раженнем пальцевого уэо· .. - - .. . -

ра. По-видимому, н здесь 
печати предшествовал на

туральный оттиск пальца. 

Китайские печати нзготов
ляnнсь в виде наперстка, на 

внутренней поверхности ко

торого нмелся отпечаток 

пальца ее владельца. Пе
чать - отпечаток пальца бы
па wироко распространена 

в Древнем KJJ~~тae. В много

численных документах тыся

челетней давности встреча
ется оттиск как заменитель 

подписи. 

Здесь же, по-видимому, в 

Xll веке, дактилоскопия бы
ла поставпена на службу 
nолицейской практнке. По 
пальцевому рисунку уста· 

навливалась личность npe· 
ступника. Узор подверrаnся 
научному исследованию: 

это явствует из того, что ки

тайцы установили опреде

ленную закономерность в 

расположении линю1f. Им 
были известны петля и за
виток, как типичные и глав

ные элементы пальцевого 

рисунка. 

О том, как хорошо знали 

жители Древнего Китая о 
свойствах паnнnлярных ли-

v -
нии, свидетельствует такои 

обычай: если женщина, не 

имеющая средств на содер

жание, решала под~инуть 

своего ребенка, она сохра· 
няла у себя отпечатки его 
пальцев. Это давало ей в 
дальнейшем возможность 
разыскать его и доказать 

свои материнские права. 

Ведь воспитательный дом, 
приютивший подкидыша, 

производил подробное его 
описание н снимал отпечат

ки пальцев. 

В европейских странах 
кожный рисунок руки прак
тически стал использоваться 

значительно позднее. В 
Древнем Риме, например, 

юриспруденция достигла 

вь1сокоJ1 степени развития, 

но дактилоскопия в судеб
ной практике не применя· 
лась. 

Лишь в средние века, в 

1686 году, впервые в Евро· 
ne знаменитый итальянский 
анатом Марчелло Мальпнги 
подверг научном у исследо

ванию свойства пальцевого 

отпечатка. Затем, уже в 

1823 году, к этой теме обра
тился чешский профессор 
физиологии и патологии 

Пуркинье. Тем не менее и 
эти данные не явнлись нача· 

лом практнческоrо приме

немня дактилоскопии. Лишь 

во второй половине XIX сто
лет"'я Вильям Гершель, слу
живший в Индии, заимство

вал, по-видимому, у индий

цев н использовал дактило· 

скопню для юридических 

целей. 

В 1877 году, убедившись в' 
возможности расnознавання 

личности по особенностям 
пальцевого узора, Гершель 

предnожнл этот метод для 

широкого внедренмя в уго

ловную практнку. Однако 
идея Гершеля не получила 

поддержки. Лишь после уже 
упомянутого выше труда 

Ф. Гальтона дактилоскопия 

прочно легла в основу рабо
ты уголовных розысков всех 

стран мира. 

В 10-х годах нашего века 
особе~tности пальцевых ли 
ний были фундаментально 
изучены норвежекон иссле
довательницей профессо
ром rенетиt<н университета 

в Осло Кристиной Бонневн. 

Она изучала различные 

формы папнллярных лн~ин, 
особенности их развития в 
эмбриональном периоде и1 
наконец, закономерности 

наследования этого приэна· 

ка. 

В настоящее время дакти· 

лоскопия - одна из важ

нейших отраслей судебнон 
экспертизы. 



ПОЛЬСКИй ФИЛЬМ 

В последние годы во многих социалистических -странах на

чала бурно развиваться новая наука- техническая эстетика. Ее 

задача- определить комплекс условий, необходимых для того, 

чтобы окружающая человека обстано.вка действовала на него 

благотворно, чтобы художественное начало одухотворяло его 

\труд, у-крашало быт. 
Промышленные изделия, которыми человек пользуетс я до·. 

, 
ма, на про.изводст.ве, с •которыми сталк·ива-ется на улице, должны 

быть удоб-ными и красИ'выми. Лишь творческое содружество ин

женеров, ху дожников-конструкторо·в и технологов позволит со

здавать такие изделия. При· этом важно, чтобы они были· недо

роrи в произ·водстве . 

Для раз.вития новой науки и быстрейшего использовамия ее 

достижений в Венгрии, Польше и Г ДР при правительствах органи

зованы советы по технической эстетике. В ряде социалистиче

ских срран успешно работают специальные институты техниче

ской эстетик•и. Большие исследования ·В эт•ой области •ведутся, в 

частности, в Польше. Они принесли уже пер-вые плоды- каче

ство .и внешний вИ>д изделий замет•но улучшились. 

Недавно в Советский Союз •по приглашению Всесоюзного 

общесТiва -по расnространению полит•ических и научных знаний 

приезжа.л-и польс-к.ие товарищи, 'крупные специалисты по техни

че~кой эстетике- С. Шидловская, Б. Чекалю к, Ш. Бойко. Они 

выступипи с публичными лекциями , обменялись опытом с наши

ми 1инщенерами, художниками, рассказали о работах, которые 

•ведутся в Польше, показали нескольк-о фильмов, посвященных 

вопросам технической эстетики. 

На страницах журнала- кадры из фильма «Закон серии». 

Если вдуматься, то за ·каждым из кадров фильма, сделанного с 

-:-онким юмором, стоят серьезные проблемы, которые ждут сво

его реш-ения. 

Необходимость комплексного подхода при проектировании 

от дельных изделий иллюстрируется кадрами 1-6. 

Промыwленность н торговля заботятся о 
том, чтобы облегчить н сделать прнятно11 
жизнь людей. Поэтому в оборудовании ·их 
кварт.нр появляются · все новые бытовые 
приборы н технические nриспособnения. 
Но чем больше прибывает новых вещей, 
тем больший возникает хаос форм, nро
порций и расцветок. 

Почему так происходит! 
Потому, что разные отрасли nромыш

ленностн не координируют свои усилия н 

часто действуют в nротивоnоложных на

правлениях. 

Другой причиной хаоса форм может 

быть односторонний подход к этой проб 
леме. 
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О ТЕХНИЧЕСКОй ЭСТЕТИКЕ 

Какой напрашивается вывод, когда смотришь эту часть филь

ма? Могут быть «различные точки зрения» на один и тот же 

предмет, на одно и то же изделие. Но бесспорно, что пред
меты, выпускаемые, например, для оборудования квартиры, 

должны взаимно дополнять друг друга, а задания на их проек

тирование необходимо координировать. Только тогда удастся 

освободить промышленность от проиеводства, а потребителя
от покупки малополезных изделий. А из выпускаемых изделий 

можно будет получать различные варианты комплекса удобных и 

полезных вещей. Количество типов таких изделий надо сокра

щать до минимума . Однако этот ·минимум должен полностью 

удовлетворять разнообразные потребности человека. Очевидно, 
~ 

нет смысла, например, устанавливать в однои комнате и телеви-

зор, и радиоприемник, и магнитофон, и радиограммофон. Ведь в 

каждом из эrих изделий есть дубл-ирующие друг друга .детали, 

и поэтому более целесообразно •выпускать, 'скажем, телевизор 
(или радиоприемник) и продавать соответствующие приставки к 

нему, оформленные в одном стиле и одного класса . 

Возможность различных отраслей промышленности произ~ 

водить изделия, которые будут -составлять такой единый комп~ 
~ 

леке,- одно из преи'мущест'в соц~иалисrическои системы хо-
~ 

зяисrва. 

Следующие кадры (7-1 5) напоминают, сколь велика ответ

ст·венность конструкторов, проектировщиков, художников-: 

творцо·в новых 1изделий . В своей работе они должны учитывать 

специфику серийного, ·Массово'го про'изводстlва. Малейшие на-
• 

рушения «закона серии» могут ·вызвать серьез,ные осложне·н ия. 

Полезный и умный фильм с.делали 'Наши польские друзья. 

Хочется их искренне nоздравить с успехом. 

Ю. С о л о в ь е в, директор Всесоюзноrо научно-. 
~ 

нсследовательскоrо института техническои эстетики. 

Например, на данное млекопитающее 
одну точку зрения имеет мясник, 

другая точка ЗJ?ення у дояркн н молоч· 

НИЦЬI . 

39 



,... • ··\•• ....................... , ..... _. ____ ..... -.. -· ,, 
: 

; . 

; 

·:.- :: 

. ·~ 

< 

• ! 

Иногда человеческий глаз видит машину 
как предмет, изолированный от окружаю

щей среды, как с<вещь в себе11 

иногда замечает 

среду. 

только окружающую 

К сожалению, редко случается, чтоt)ы че· 

ловек одновременно обратил внимание н 
на то и на другое. 

40 

Нередки случаи, когда серийное пронэ
водство определяется, например, цифрой 
1 миллион штук. А это значит, что любая 
ошибка в проекте повторяется миллион 
раз - в каждом экземпляре серии. 

Конструктор по каким-то соображениям 
решил создать автомобиль на 25 сантимет
ров длиннее обычного. Такое увеличенне 

размера- как будто бы пустяк. 

Однако конвейер для монтажа частен 

должен быть на 10 °~ длиннее. То же самое 
относится н к размерам цеха, стонмостн 

транспортировки. Придется увеличить на 

·10°0 размеры гаражей, складов, тары. 

Если сейчас на улице становится 7 ~<Корот
кихн машин, то б6nьwнх мо~но _ буд~т- Р!.З• 
местнть только S. · 



Эта конструкция приспособnения создана 
в соответствии с анатомическим строеннем 

человека н дает хорошие результаты. 

Однако прнсnособленне можно сделать 
еще лучше. Простое передвижение центра 
тяжести в орудни труда- теперь упор на 

предплечье. Казалось бы, несложное усо
вершенствование, а какое удобство - nевая 
рука остается свободной. 

Тщательный анаnнз работы даже такого 
трнвнаnьноrо предмета, как мясорубка, мо
жет привести к изменению · обычно н кон-.. 

, стру,кцин. Например, прозрачная воронка 

l
позвоnнт реrулнровать количество вклады- · 

ваемоrо мяса, изменение передачи умень

шит усилие при вращении рукоятки, а низ

lкое расположение центра тяжести обесnе
чит надежную работу- теперь мясорубка 
ср~1ват~ся со стоnа не будет. 

Надевая очки, мы хотим, чтобы они были 
нам к лицу. Соrnасование индивидуальных 

ос~бенностей человека с требов~н~ями ; с~
рнинрrо, массовоrо производства _;, одна ~з 
трудных пробnем технической эстетики. 

Сценарий фильма · Ш. БОйКО, 

К. МЕЙСНЕРА , А. ПАВЛОВСКОГО; 

постановка К. МЕЙСНЕРА, А. ПАВ

ЛОВСКОГО; съемки Г. МАКАРЕВИЧА, 

В. ТОМАШКЕВИЧА. 
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Во.1ьшм1 госуда рстве rr · 
ная r rc•raть J leш r a 1\ ' . 

8 конце nрошлого столетия известный ар-
хеограф и знаток истории Кремля 

И. Е. Забелин настоятельно советовал ис
кать архив Ивана Грозного. Историк ут
верждал, что найти его было бы даже важ
нее, чем разыскать бесследно nроnавшую 
библиотеку Грозного. 
Куда же исчез старейший русский архив? 

Сnрятан ли он в одном из кремлевских 
подземных тайников, стал ли он добычей 
чужеземцев или жертвой огня во время 

больших мос •<овских nожаров, nеребрасы
вавшихся и через кремлевские стены? 
Содержание некоторых, несомненно, 

когда-то Хранившихея в архиве Ивана Гроз
ного грамот и договоров стало известно 

благодаря снятым с них в свое время и 
сбереженным в других местах коnиям. Но 
куда же исчезли nодлинники? 
Особенно большой ущерб государствен

ные хранилища nонесли в начале XVII сто
летия, когда в самом Кремле хозяйничали 

чужестранцы, разграбившие его сокрови
ща,- как известно, они увезли в Польшу 
даже царскую корону. 

Когда интервенты были изгнаны, nостав
ленный боярами новый царь Михаил Федо-



По предложению анадемика М. Н. Тихомирова в Москве- создаш:1 
общественная I~омисс~л по розыскам биб.циотеки Ивана Грозного. 

Rак известцо, следы этой библиотеки утрачены, но есть основания 

предполагать, что она была з~мурована под Кремлем и могла сохра

ниться до наших дней. Историки, археологи и архивисты - члены 
возглавляемой академиRОI\'1 М. Н. Тихомировым комиссии - присту

пили к провер1~е и исследованию научных данных о местонахождении 

исчезнувших книжных соировищ. 

В связи с этим возникает вопрос: в случае возобновления поисков 

библиотеки Ивана Грозного не могут ли быть найдены остатки древ
нейшего царс1юго архива , возможно, Таi\Же спрятанного под Кремлем? 

О судьбе этого архива чuтатель узнает из оqерка . Р. Пересветова, 
автора книги . <<По следам нах9док и утрат>> и члена· комиссии по ро

зыс-кам. библиотеки Ивана Грозного. 

рович стал настойчиво добиватьс я возвра
щения увезенных поляками архивных доку

ментов . Он требовал, чтобы прежде всего 
отдали назад посольские книги. В эти книги 
записывались тексты договоров с иностран 

ными государствами, верительных грамот 

и речей послов. Польские власти вернули 
прибывшему из России посольству, возглав
лявшемуся l<нязем Львовым, одну, и то 

неполную, посольскую книгу. Отметивший 
это событие дьяк сделал такую запись: 
кПривезена книга посольская великого кн я

зя Ивана Васильевича с 6?96 (1488) по 7008 
(1500) по июнь, а с июня выдрано». 

Другие посольские книги и прочие ваЖ·· 
ные государственные документы привезли 

в Россию только в XV 111 веке вместе с ар
хивом Польского и Литовского княжеств. 

В числе посольских книг оказался и об
тянутый кожей сборник из разных тетрадей 
«В полдесть», написанных русской скоро
писью XVI и XVII веков разными почерка
ми. На обложке его были вытиснуты вво
дившие в заблуждение латинские слова : 
«Государственные акты великого княжества 
Литовск~го». Несколько тетрадей исписаны 
одной рукой, и лишь на полях пестрят по
метки, сделанные разными лицами, да в 

конце последней, в которой не хватает не
скольких страниц, целый лист написан дру

гим почерi<О м. Это и есть единственная 

уцелевшая перечневая книга архива Гроз
ного . 

В этих тетрадях, хранящихся теперь в ру
коп~сном отделении ленинградской Госу

.дарственной публичной библиотеки имен11 
Салтыкова-Щедрина, перечисляется содер
жание архивных ящиков. 

« ... Ящик 11, а в нем грамоты перемирные 
магистра Ливснекого с Новым городом Ве

ликим ... 
... Ларчик 20, а в нем грамоты латинским 

письмом от цесарей списки черные, а в 
книгах писаны ... 

... Коробья наугороцкая бела 206. А в ней 
записи целовальные, по которым приводят 

бояр и детей боярских и всяких приказных 
людей ... » 

Значит, при Иване Грозном документы 
хранились не в к анцелярских шкафах или 

железных сундуках - •nредшественниках со

временных. сейфов, а в деревянных ларчи
ках, липовых и дубовых ящиках и сундуках, 
называвшихся в то время «коробьями нов
ГQродскими» . Некоторые из ни х, впрочем, 
были окованы железом. 
Уцелели ли эти сундуки где-нибудь в под

земных тайни ках, или их искололи на дрова 

мерзнувшие в разоренном Кремле чуже
земцы? На эти вопросы единственная уце

левшая опись архива Ивана Грозного не от
ветила. Т ем не менее она рассказала мно
го интересного. 

Документы укладывались в ящики не по 
датам, не по темам и даже не по именам 

правителей, при которых были составлены, 
а по фамилиям и прозаищам дьяков, в чье 

«сиденье» они были внесены в опись. 
Особенно много ценных документов по

ступило в архив при первом его управляю

щем Иване В11сковатом, долгое время ис
полнявшем обязанности ближайшего совет
НИI<а Ивана Грозного по иностранным де
лам. Возглавляя Посольск и й приказ, этот 
дьяк сам составлял черновики договоров, 

царских грамот и писем к иностранным 

правителям и потом сдавал их в архив. 

Еще больше документов проходило через 
его руки, когда он ста.h «nечатником», то 

есть хранителем царской печати. Судя по 
записям в перечневой книге, при ВисJ<О
ватом архив · увеличился почти на сто ящи

ков. 

Первые двадцать ящиков царского архива 
были заполнены главным образом догово
рами с чужеземными правителями. Вместе 
с ними хранились и посольские книги - тет

ради с документами, касавшимися отноше

ний с той или иной страной , начиная 01 

отnравки в н.ее первого посольств а. Но та~ 
кие . грамоты и книги встречались и в дру~ 

п1х ящиках. Некоторые грамоты, называе
мые дефтерями, были написаны на монголь
ском языке и относятс я к эпохе татарского 

нашествия. Составителям описи пришлось 
признаться в своем бессилии понять их 

8 ИСНАТЕЛЕй ЖДУТ УДАЧИ 
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содержание: «Дефтери старые от Батыя и 
иных царей, переводу им нет, никто пере

вести не умеет». 

При деде Ивана Грозного, Иване 111, тоже 
Васильевиче, и при его отце Василии 111 
еживились связи Московского государства 

с другими странами. Оно стало граничить 
с новыми соседями: Польшей, Швецией, 
Ливанскими землям11 . Дипломатическая 

переписка с правителями этих стран- поль

СI<О-л~о~товскими королями Александром, Ка
зимиром и Жигиментом (Сигизмундом}, 
шведским королем и ливонским магист

ром- занимала особенно много места. В 
то время начали налаживаться связи и с 

более отдаленными странами. В описи упо
минаются грамоты от «Матьяша, короля 

югорского », то есть венгерского, и датских 

«Ивана короля и Крестьяна короля», от 
«английского короля Филиппа» и даже от 
«наивышшего короля»- Максимилиана, 
«Цесаря римского», в котором московский 
царь искал союзн~ка для борьбы то с по
ляками, то с турками. Из восточных госу
дарств, кроме Турции, Москва все время 
nоддерживала отношения с остатками та

тарской Золотой орды, с кавказскими вла
детелями, шемаханским и грузинскими ца

рями и черкесскими князьями, с Персией, 
Хивой, Ташкентским и Самаркандским цар
ствами, сибирским царем Кучумом и тю
менским князем. 

В архиве Ивана Грозного берегли важней
ш .ие договоры, заключенные его предками. 

Не все, конечно, а те из них, которые уце

лели и не были разодраны на клочья в пы
лу междоусобных расnрей. 

В одном ящике оказалась целая пачка 
грамот- договоров тверских князей с Но
'ВЫМ городом Великим. 

В архив были сданы и разъезжие грамо
ты- договоры между городами Новгоро
дом и Ржевом, Дмитровом и Кашином, ука
зывающие, кому сквозь чью отчину ездить, 

<<чтобы был путь чист, без рубежа и без 
па кости». 

Иван Грозный заставил своего двоюрод
ного брата, князя Старицкого, променять 
древние его вотчины Старицу, Верею и Но
вое Городище на Дмитров, Звенигород и 
Стародуб-Реполовский. В 195-м ящике хра
нились и эти меновые грамоты. 

В царском архиве тщательно берегли 
также поручные и целовальные записи. В 

подобных грамотах князья и бояре обычно 
обязывались «Оnричь царя и его детей, 
царевича Ивана и царевича Федора и тех 
детей, которые дети у государя моего бу
дут, иного государя себе не искатю>. Лич
ные поручные записи подкреплялись допол

нительными поручительствами нескольких 

десятков именитейших бояр и детей бояр
ских, обязывавшихся в случае нарушения 
клятвы внести в казну крупную сумму. 

Многие ящики были доверху набиты раз
ными списками и выписками из родослов

ных книг, отписками воевод на запросы из 

Москвы, «кабальными записями>>, «обыска
ми >> и «сысками >> по разбойным и татиным, 
то есть воровским, делам, челобитными и 
жалобницами. 
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Нак выяснили позднейшие исследования, 
беспорядок в ящиках имел, однако, свою 
логику. Некоторые документы складывались 
в той последовательности, в какой они при
ходили из великокняжеской казны или лич

ных архивов удельных князей. В других 
хранились сыскные дела <<О непригожих 

словах против государя >>. Все, что имело 
отношение к чужеземным странам, свалива

лось в одну груду. «Скаска (рассказ} литов
ского гонца Улана Букрябы о бегстве в Лю
ву и измене князя Андрея Курбского» ле
жала в одном ящике с делом дворового 

человека Олешки Викентьева, «что, прибе
жав, вопил на царевичевам дворе и сторо

жа ножом поколоЛ>>. «Сnисочек рубежу 
свейскому>>, содержавший описание немало 
заботившей царя шведской границы, был 
засунут между грамотами папы римского и 

другими дипломатическими документами. 

Что же уцелело~ Что удалось обнаружи ть 
среди вернувшихся через 250 лет из Поль
ши остатков царского архива, в других хра

нилищах и в библиотеках монастырей, ко
торым цари иногда жертвовали свои руко

nиси и книги? 

Изучение и сличение перечневых тетра
дей с другими описями и с подлинниками 

найденных в разных местах рукописей пока

зали, что почти целиком сохранилось со

держимое всего каких-нибудь десяти ящи
ков из 231. Это главным образом диплома
тические документы Московского государ

ства. 

Большинство ценнейших исторических до
кументов, Хранившихея в остальных ящи

ках, должно быть, nогибло безвозвратно, 
если не спрятано в каких-нибудь до сих 
пор не обнаруженных тайника х. 
Особенно большую ценность для изуче

ния эпохи Ивана Грозного представила бы 
находка его писем к братьям: родному 
Юрию и двоюродному- Владимиру Ста
рицком у, а также к сыновьям, один из ко

торых, Иван, как известно, был убит царем 
в припадке гнева. Эти письма, хранившиеся 
в 187-м и 2 1 6-м ящиках, были взяты оттуда 
самим Иваном Грозным и в архив не вер, 

нулись. Серьезный пробел в историческо~ 
литературе восполнила бы также находк~ 
упоминаемой в перечневой книге и до сих 
пор неизаестной исследователям «Грамоть/ 

об опришнине». Она была написана Гроз
ным перед отъездом из Александров

'ской слободы и формальным упразднени
ем оnричнины и хранилась потом в 19 1 -м 
ящике. 

На полях самой древней описи царского 
архива, хранящейся в Библиотеке имени 
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, можно 
видеть примечания архивных подьячих ~ 

дьяков. 

«Книги меклигиреевы взяты ко государю 
и сгибли, как постельных хором верх го~ 
рел». Значи т, их не успели вынести из огн я 
тушившие пожар в царских хоромах стрель

цы? Нет, тут есть еще одна приписка : 
сс7077 ... ноября (то есть в ноябре 1568 года) 
сказал государь, что те книги сыскал у се

бя». Выходит, что книги эти все-таки на
шлись, но в архив так и не вернулись. Г де 

же они? Некоторые ящики, 1 0-й и 126-й, 



наnример, nотерялись еще nри жизни 

ИQана Грозного. Об этом говорит лакониче
ская отметка дьяка на полях тетради: «Сы
•скать 1 » 

Пометки дьяков помогают выяснить, что 

исчезло безвозвратно и что еще можно 
надеяться найти. Для историка такие помет
ки- сущий клад. Благодаря им стало из
вестно, что Иван Грозный лично просматри
вал многие грамоты, находящиеся теперь 

в Центральном государственном архиве 

древних актов. 

Сопоставляя дату пометки с происходив
шими в этот день или месяц собы
тиям!", историки определили, для чего тот 

или иной документ покадобился Ивану 
Грозному. 

- Вот взгляните!- Библиограф отдела 
рукопИсей раскрывает переплетенную в бе
лый пергамент старинную книгу. Быстро пе
релистав, видимо, хорошо знакомые ему 

страницы, он останавливается на пометке 

дьяка, относящейся к 1 38-му ящику: «В ав
густе 7074 (по современному исчислению 
1566 года) взял государь весь ящик к себе». 
По описи в этом ящике значатся «духов

ные грамоты старые». При жизни Ивана 
Грозного старыми счи.тались грамоты его 
предшественников. Тут все они перечисле
ны: Ивана Даниловича (так звали Ивана Ка
литу), его сыно.вей- Семена, Ивана и Дмит
рия, прозванного вnоследствии Донским, 
сына и внука Дмитрия Донского- обоих 
звали Василиями- и многих других. 

Иван Грозный перелистывал эти грамоты, 
очевидно, потому, что интересовался исто

рией рождения Московс:;кого государства, 

биографиями своих предков. 
Судя по пометкам дьяков, Иван Грозный 

был чуть ли не единственным посетителем 
архива. Подозрительный царь сам отбирал 

интересовавшие его документы и уносил их 

к себе «наверх». 
За какие-нибудь две недели первой поло

вины августа 1566 года Иван Грозный пере
ворошил весь архив. Кроме духовных заве

щаний «старых» великих князей, он забрал 
с собой целый ящик поручных грамот, ка
сающихся главным образом опальных и по
дозревавшихся им в измене бояр. 
Не потому ли, что обязательства верности 

были нарушены, царь захотел их перечи
тать? В самом деле, что могло застав .ить 
Ивана Грозного разворошить такую груду 
архивных бумаг, рыться в них по целым не
делям? .. 

Что побудило царя в 1564 году потребо
вать к себе 174-й ящик архива, про который 
в описи только и сказано: «А в нем отъезд 
и пытка во княже Семенове деле Ростов
ского». Князь Лобанов-Ростовский еще в 
1554 году хотел бежать в Литву, но был 
схвачен и на допросе признался в своих 

изменнических намерениях. Почему же 
Иван Грозный через десять лет после суда 
над ним вспомнил об этом? 
Ответ в другой записи. Показания бегле

ца понадобились Грозному «ВО княж Воло
димереве деле Андреевича», то есть когда 

стали разбирать дело царского родича, кня
зя Владимира Андреевича Старицкого, за
подозренного в измене. Итак, архивные до
кументы были нужны царю не только для 
справок, но и для расправ со своими не

доброхотами. 
В описи архива не хватает некоторыJt 

страниц. Но достаточно иногда разобрать 
всего одну строку- пометку дьяка на уце

левшем листе,- и проясняется страница 

истории. Потому и привлеt<ают до сих пор 
исследователей загадки утраченных архив
ных документов. Розыски продолжаются ... 

л о г и ЧЕС К И Е . ЗАДАЧ и 

НТО ХУДОЖНИК? 

Вороно_!З, Павлов, Левиц

ний и Сахаров - четыре та

nантливых молодых челове• 

ка. Один из них- танцор, 

АРУГОЙ - художник, тре
тий - певец, а четвертый -
писатель. 

Вот что известно о них. 

Воронов и Левицкий сиде

nи в зале консерватории в 

тот вечер, когда певец дебю

тировал в сольном концерте. 

Павлов и писатель вместе 

позировали художнику. 

Писатель написал биогра

фическую повесть о Саха

рове и собирается наnисать 

i о Воронове. 

Воронов никогда не слы

шал о Л евицком. 

Назовите Фамилию худож

ника . 

ПО ДОРОГЕ В МАГАЗИН 

Летом в нашем городе 

обувной магазин закрывает· 

t:я н аждьtй 

хозяйственный 

понедельни,-<, 

каждый 

вторник, продовольственный 

каждый четверг, а парфю

мерный магазин работает 

только по rtонедельникам, 

средам и пятницам. В вос

кресенье все магазины в 

городе закрыты. Однажды 

подруги Аня, Рита, Натя и 

Дина отnравились за покуn-

нами, nричем каждая в свой 

магазин. По дороге они об

менивались такими замеча

ниями: 

А н я . Дина и я хотели 

nойти еще раньше на этой 

неделе, но не было такого 

дня, чтобы мы обе могли 

сделать наши понупки. 

Р и т а. Я не хотела идти 

сегодня, но завтра я уже не 

смогу купить то, что мне 

нужно. 

Н а т я. Я могла пойти и 

вчера и позавчера. 

Д и н а. А я могла бы пой

ти и вчера и завтра. 

Скажите, кому какой ма

газин нужен? 
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КУРСЫ 

СЕМИНАР 

по русскому языку 

ИЗБЕГАйТЕ 
Ес.111 Rаное-ннбу..lь слово IIJJII выраженне 

r.lнwr:0.\1 ча сто употреб.1ястся в речн, оно 
ста новится waб.lOiHIЫ~I. превращается в ре

чевоii WTIOHI. 
По-видюю:--1у, :-.1ы 11 е ~~ожс~1 совсе~1 обхо 

..11\ТJ,сл без речевых шта~1110в . « Прнвычн ые 
J\щtб н н ац11 и прш1е.1ы.:а13шихся оборогов 11 
с.1ов . стертые от ·~IIIO t·oлeтttrro вращення в 

r'юзгу,- пишет КорнеГt ЧуJ<овскнli,- чрез 
вы чайно нужны в бытово:--1 обнхо..1е для 

" ЭKOHO~I!III HaШIIX р1СТВС1111ЬIХ Cll.l: не ИЗОО-

" ретать же 1-;аждую :-.111нуту 11 0вые неоывалые 

форму.rtы речевого общс11ия с .1юдьм11!» 
В газетах, В ДО1<.13.1ЗХ, В COLJИIICIIIIЯX УЧЗШ! I Х 
СЯ часто встречаютсSl вщ)аЖСIIIIЯ «.щ;жест

венно сражаться». «са.ноотвержею-tо тру -

1tаься», <<Суровые испытания», «ynopNo оRла 
деrють ЗН.aH UЯ.I!Ll» 11 Т. П. Н IIЧСГО IIOjiOЧ H OГO 
В HliX IICT. J Jаоборот, МЫ ~IOii\C' M OH-teT IПio 

Cli:1y, Яj>I\OCTb ЭПИТ('ТОВ, 1\0TOj)LIC BOW:tи f3 

nодобные выражrш1я . l lo пrн очень часто;.1 
употреб.'lе н 1111 он н становятся c:111w 1\0~I n р11 · 

вычны:-.tи, хо,1овы~tи, утрач11вают свою пер

воначаJI ЬIIУЮ выразнтс.'lьнос r1.. В сочине

ниях учашнхся нeкuтopl>ll' ~n 11тсты nрн

нреnляютсSl к oпpeдe.'leBIIЫ:-..t сушсствите:11 >· 

ll bl~l l<aJ< ПОСТОЯ IШ Ь!е НХ CIIYTH IIKJ1 : бор1,ба 
-1е11 f)иMЩJU;~IOJl, .11060В Ь б&ЗёfJl/1-lU'lHO Л, ДI I C
"ItliП.Тl l·fll a железгюя, п реда1111ОСТ u 6еззавп 
·ШЯ, ПОДIЗJ I Г бeCilfJUAtepHЫLl, IJд~ii iiOCTb ВЬ/СО-

1\йЯ, )'\! неiJюжинньи't 11 пр. Тш.; рождаются 
ШТЭ.\IПЬI. JleГJ<O переХОДSlТ 13 IIJT a:'\IПЬI ВЬ!j)а
ЖСНIIЯ KIIIIЖIIOif 11 J<aJJцe.'1Яj)CI<Oii j)('t/11. В СО· 
11НII С11 11ЯХ ВЫП)'СКНИ!\ОВ O..:t110ii IUKO:IЬJ i\IЬI Зёi

МСТ1!.1 11 ~IНОГО трафареТ!I'ЫХ фраз· «TC:>.I<! 
лружбы проходит кtюсноti нитыо чеrсз 
весь р ом а11»; «Изобр аЖС I JI I Ю ПугачевСJ<ого 
восста1 1 1Н1 принад.1ежи т ~mattuтe.1ьнoe .. не
сто 13 творчестве П ушкн11а»; << Нспосрсдст-

., .. 
венному 11зооражен ию народ11011 ЖJIЗHII у 

Пywi<JНJa уде.1ено сравнительно .1ш.zо ;Не
ста» ; «Надо подчерк~-tуть непреходящее 

значение Пушкнна д.1я всего руссt<ого на 
рода»; «П 11сате.1ь созда.'1 I<IIIIГY большого 
художествеюш-обобtt{аюtt{его содержания» 
11 т. 11 . 

Сочt111е 11 ия выпусквшив .пестрят выраже · 
IIНfl!-.1 И : «ПОЭТ выводит обраЗ», «Г.'1аВНЬ11\1 Ге · 
роем писатеJJЬ выводит ... », «основ ныr-.1 де l1 · 
ствующи м Jl н цo~l здесь выведен ... », «автор 
покааывает», «поэт дает Бориса как захват 
чика власти», «nоказ l<рестьянскоii среды», 

«ЭТО 11/)ftUСТавuтель /lt e.71 KOПO/II CCTHOГO ДВО 
рЯНСТВа» И np. 
Подобные шта:\1ПЫ, J< сожа.1енню. нере.11\О 

за1в1ствуются учашюшся нз nocoбнif по лt·r

тературе . Перел11стывая стра11ицы O..liiOгo 
ytleб 1 tl ll\a, мы 11атоакнулись 11а таtше фразы : 
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(<ГОТОВЬТЕСЬ к КОН-

С<УРСНЫМ ЭКЗАМЕНАМ» 

Руководитель семинара член -корресnондент 
Академии педагогических наук РСФСР 

В. А. ДОбРОМЫСЛОВ. 

ШТАМПОВ 
«Тнnы про~ютавшихся дворя11 фигурuрова.ш 
11 В pЗHIIIL\. J<ОМе.lИЯХ дра\lатурга»; «В П рО · 
11Зведен11ях второго nериол.а ... галерея дво
рянсl\uх типов увеличивается»; «Це.lая 
rру11щ1 тal< ltX представите.1еti разорuвиtегося 
Gарства выведена ... »; «В TM<O~I пбличите.lь
,щм плане рисует Остроuс r< иП дворян >> : 

«Л\ного вн има ния ... OcтpoвC I< rr i't удс.'lяет н 
н зображенr1ю де.1ьцов новой ск.zадки»: 
« .. ж JtЗНJ, берендеев. . воссозiJается Остров 
СI\ IШ в чертах бытовых зарисовок, хотя 11 

во Bl\!fCe фольк.юрных исторических пред
став .1t!H шi ». 
Шта:'11nы очен ь ЖIIB)'IIIf, отоiiти от !Hix не 

так-то .тег!\о. Поэто\lу штал1пал1 объявляют 
BOilll у ЛIIIO Г I IC .11 а Ш 11 П IICa TeiOI, 1\ р HT I!I\11, .1 11 · 
тсратуроведы 11 .nе..1агоп 1. l(op JJei'l Ч yl<oв
CI<IIЙ счнтает , что словесныii трафарет убн
васт душу. Чуко всю1i'1 горячо лр 11 зывает пе
да гогов 11 у!Jащнхся .прсо.l,о.тевап, ннерн11ю 

IJJ т (J \1 Л(! . 

П ii\~'JHIJ.lC' «IOIIOCTJ,» IIC T;:tl\ .1t1BHO б ы.l 
113Пt'ЧЭ1 ан фr:l bEТOII ,\\. РОЗОRСI<О ГО

ШKO.'II>HOC COIJH HCHIIC на TC';\IY «06pal бабы· 
яп1 - )"'\0.1яwcii бабы пrowe:tшcro вре:... 1 е · 
1111 ». 3 ll'CI· nрсJ.ставлсна стан;t ар тная cxe-
1\la (()tiiiH<'I I JIЯ С /ЗCT\" Il .1 C I III CI\ I ( « 1 1 CTO[)JIЧe

CI<CH! оGстанов l<а» ) , r.1aB110i'1 tl астию ( «Показ 
Ga iil .t · я r11 - Sl pкo i"t п rе.1ста BJITC.It ы 11 щ1,1 «Te;\1-
IIЫ'\ l'll .l >, ), Г.1С ГJepeЧIIC.lЯ IOTC Я « IIO.'IOЖI! Te.1i> · 
ныс» 11 «отрнцате.'IЫIЫе» чсрты бабы-яrн . 11 

33 1\.liOЧC'IIIIC\1 («БабИЗ\! ·ЯГIIЗ \1 В llaШII .11111») . 
Это 11<-tpoя. IIЯ, но она 0 11CIII> 11аr.пя:.tно пока· 
зываст 11 ст<1 ндпртныi'1 ЛО..1ХО.1 J< jпостроению 

C'OЧ1t11e1111ii 111:1 :нпературные ·1 с:. r ы н урод.lll 

вые с 1овесные шта \IПЫ в эт1 1 х сочн11ениях. 

В ycт 1 1oii рсч11. особе11110 п выступ.1Ntнях 
11а coбpalll t ЯX , все еще часто звучат зата 
СI\Э1111Ые выраit< е1111Я, таю1е, 1t a п p11~ r ep, наl< 

" .. 
«Н OOIJ.te \1 Н ltE'.'I0:\1 », «11<1 ССГО .'! I IНШННН ..lCIIЬ 

:-. 1 ы 11\lee\1 ... », «ЗаострiiТJ, вопрос н а ... ». <<увя 

з :нь вопрос», «IJ.lПI по .111111111 снижения 

yc 11.щ ii » 11 т. r1. Стоит .1 11 так легко 11111риться 
с речевьl\111 штюtnюш? Ведь штю1пы -
нередко локазате.r1 ь бе.1ностt1 ~1ыс.rш. за нн· 

;\lll обычно сr:рывается у говорящ11х равно
душне 1\ то:.1у , о че:- 1 ll :teт ре% . Вот п oчc 
III Y надо науч нться за:.tсчат1. шта~шы 11 по 

воз:.1ожност 1 1 нзбег ать нх. Не забывайте об 
ЭТО:.I 11 Пpll Л0,1ГО ТОВI<е 1\ ЭI\ЗЗ .\!е i !СШIЮННЫ:\1 

соч 1111 е 1111 я·.\1 . 

J I a.1o хорошо знать проюве.'!е 1 ше. о "ото 
рО'. I 13Э\1 11peдCTOIIT П!IСЭТI>, ..lУЛ I ЭТiз О Не:\1, 

.1е.1нться впсчат.'lеннюш с окружающю111 

людь:-.111, гор ячо отстанвап. свон II I ЫC.l ll -
ТОГ,1а ВЫ IIЗбcrJieTc ШТЭ\IПОВ В COЧIIHeJ-11111 . 

)Кнвые .\tЬI CЛI I 11 чувства наНдут лля своего 
B[,IJHiii\CH IJ Я 11 ЖIIIЗЬi e , lieЗ ЭПlCI\a iiH Ьie C.l OBJ . 



<<Необходимость специальных способностей 
длл изучения и nониманил математики часто 

nреувеличнвают.. . Обычные средние человече
ские· способности вполне достаточны, чтобы 
при хорошем руководстве или по хорошим кни

[1ам: .. усвоить мате1vrатику, преподающуюся в 
средней школе>>. 

СЕМИНАР 

по математике 

Семннар ведут: старwнй 
экзаменатор механнко-ма

тематического факуnьтета 

МГУ Н. Х. РОЗОВ и 
nрофессор n. л. у льянов 

Академик А. Н. КОЛМОГОРОВ. 

ОБ ЭКЗАМЕНЕ по МАТЕМАТИКЕ 

Этого Э I<Замена многие боflтС'я. Ходят 
даже легенды о х1прых голово.rrомr<ах, r<а

торые якобы предла r·ают решап, nоступаю
щнt~I. Все это, r<онечно, ф:.:шта ::1 11Н: у страха 
глаза вел11 1<11 ... Верно, что н а эr<~HJI\Ieиe по 
1\•laтeмaтrll<e 11 адо решать зада ч11. 1-lo речr. 
идет только о таюr х задачах, r<оторые не 

выходят эа прсде.пr.,1 обычного ШI<Ол ь
ного курса - neдl • nce экза мены проводятся 
в строгом соотrзетствии с «Пpoгpal'llмor'i 
для посту11ающнх u ur.1сшие учебные заuе
дения». 

Нельзя, однако, опадать 11 n другую l<рай 
ность, CЧ IIТiHI, ЧТО ЭI\ЗЮН~Н ЭТОТ - IIYCTЯK. 

Матеi\·tатнr<у невозможно выучr11ъ эа одну 
ночь. Лишь систrматнческис за ннтин нрИIJС
сут успех, тоJIЫ<О хорошее з н <t ttl!e ШI<OJ rыro

ro MaT€piiCJJl a CДCJI <.ICT ЭJ< З<.I M<:ШЩI JO IIIIЫC 1:\0-

ПрОСЫ ПpOCT I ,IMII 11 J ICГI<IIMII. 

Прежде всего необходш.ю отмет1 rт ь, что 
некоторые посту rrающне не отвечают н а 

«азбучные» BOI I!JO<.:ы : «Кю.;ая нз двух дро-
7 

бей : 191tJIII 0,39-бо.rJьше?», «дO I<<'!Ж i rTe, что 

сумма углоu тpeyгoJI ЬI J JШa раuиа 180°», «Как 
uывести формулу si п2x + cos2x = 1 ?». Аби
туриенты часто не умеют прав lfm,но 11 бегло 
л роводип, а .11 J 'e6 p ~11Jчecюte п реобразооа rrн я , 
дeJI11Tb M I IOГ01JJieH Н<1 MIIOГO'I J'I C !l , ОСВОбОЖ
даТЬСН ОТ fЩI IIMOCTII В ЗЩ!I\1C II C1TCJie 11 Т. 11 . 
А одш1 ответ, cт<!BШIIii aJiel\дOTIIЧiibШ, зи 

l<лючался в TOI\1, что решенне ураuнснrrн 

\ 
sin x = 1 бы.по запнсано в виде х = -.- · 

S l ll 

Однако таl.<ая математическая. бСЗ!'рамот
иость встречается редко. 

В этой статье мы хотим, испощ,зу я опыт 
вступительных эt<Заменов, провошrвшнхся в 

t\1\осковском университете, рассl\азать о 
наиболее тнпrrч11С.1х и существr11 ных ошиб
I<ах, которые доnускают постуnающнс. 

Д,nя )'CПCШIJOI'O решеНИЯ 1\I ЭTC'/IIaПIЧCCI<ИX 
задач необходимо ttетко знать и пон.uАtать 
форАЩЛUfЮВЮl определений и тещJем. Ско:н,-
1<0 ра з н а устном ЭI<:Н!мене дoщ)д ii JIOC L, слы

шать npaвИJi ь rr oe определеннс лог<Jрнфмов 
н убеждаться вслед за этим, что поступаю
ЩitЙ не может нычнс.1итr., бе~1 Т<l бшщ выра-

1оg23 l OOi-lg 2s 
жение 2 ил и . А вещ, дт1 
ЭТОГО надо ТО.1Ы<О ПO!HtMaTI) OllpCJte.rrellиe! 
Уже мно1·о раз пнсалось об ОШIJбочном 

употреб.'1еНЮ! Гl[)lf раЗЛИЧН ЫХ Пf'lеОбраЗОВа-

НИЯХ форму.1 1 ы ~ = х Bl\·tecтo Vx:J = /х/, 

lgx2 = 21gx вместо lgx2 = 2lg/x/ и т . п., од
наJ\0 эт11 грубые ошиб1ш riстречаются до
во.'JЫJО часто. 

Давая определепr1я обратных трнгоно
метрr1ЧССI\11Х фующий, посту11ающие зачас 
тую забывают про входящие в опредеJrен rнt 
условия на обJ1асть З 11 а ч ений агсs iпх, 
агссоs х rr друп 1 х. 

Rы1 1:.1Вают затрудненш1 rюпrюсы вроде 
следующего : «Вычислнть si п (2arctg3) ». 
Пронс.\однт это прежде все го от непон rr ма
нrrл, 11ТО такое arctg х. А ведь эта задач а 
.тJIIIUb IIЗ MCIICIШC фopiii)'JIIIpOB!\11 другоЙ, бо
лее простоii 11 хорошо зн ш<омоii задачн: 
«Извсt:тlю, 'J TO tg1p = 3. Н а i'rти s iп2(r». 

Особое внимание СJI(Щует обратить н а 
orrep1tpU1Зi:IHJJe с абсолrотным11 величИнами . 
В 1нt ч~стве щшмера р а::~берем р ешение урав
нения / х2 - х- 8/ = х. Это уравнен не 
равносн,rrыrо дuум : 

,~.:2- х - 8 = х, еслн х2 -х-8 ~ О, 
х2- х- 8 = -х, ecJIH х2 - х- 8 < О 

Первое равенство нмеет I<OfHIIi х 1 = 4 н х2 = 
=-2, 110 неравеиству удовJt етворяет лишь 
nepвы ii 1<0рен ь . Aнa Jroпrчrro второе равен
ство " rr ер авенство 11м еют тол ьr<о одно об· 

щес решение х = -v-~ . Эт rr два чисJ!а: 
л:= 4 11 х = V 8 - яыJяются решениями 
НСХОДIIОГО уравнеН11Я . 

Неу.нение правильно и последовательно 
рассужда1 ь, форАtальное и пассивное усвое
ние Ataтepu.uлa, 11едостаточ 11 ое владение 1\·!е

тодом l\1iiTCM<-1TI!ЧeC I<Oii llllдYJЩИIJ 11 1\·,еТОДОМ 
доказате.тн)стnа от противного- таковы 

общrrе замечания по м rr oгrrм письменным 
работам и устньнvт отвен1 м. 

«BЬJЧ IICЛ I!Tb С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0,0 [ корни 

уравнения х2 - (-V ~ -: 3) х + 3 V ~ = 0». 
Получ11в та1<ую задачу, поступающий, KaJ\ 

прави.rrо, сразу же пач11rrает писать формуJJу 
I\Op н eii J<вадратного уравнення. Идя ЭТНI\1 

. п утем, о н rr onaдaeт в дебрн простых , но до
nольно громоздких и дJII.rrlньrx выкладо1<. 

Между тем, если BIJИJI·taтe ,; r r.. rr o присмотр.еть
~я 1< уrавненню, мож но без труда опреде
тпь E' t'CJ 1<0р н11 с помощью теорем ы Виета: 

Xt = v-т = 1 ,41 ... . Х2 = 3. Одrrако nриВЫЧI<d 
ндтн «станда ртным путем» настолько снль

на, ч то у большrrнства абитур11ентов даже 
не вo:l r-tlll<aeт жеJ1 ан 11 я 1 ю.думатrJ: «А 1<ак 
проще реш нть эту задачу?». 
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Доказательство не равенства 1 siп nx 1 < 
n 1 sinx r' где- натуральное число, вызыва
.rJО затруднен-ие. А ведь методоi\·1 i\tатемати-

u 

ческои индукции оно nроводится момен-

талыrо. 

Ино гда прн решении задач полезно от
влечься от кою<ретиых условий 11 чисел н 
рассмотреть более общий вопрос, кото рый 
1\южно решить известным nрие!'.юм . Напр н 
мер, n сnраведливости неравенств 

1 1 

3 1963 + 3 - 196~~ > 2 
11 tgx + ctgx > 2 при 0 ° < х < 90° 
очень легко убедиться , если заметить, что 
011 11 представ.1яют собой частные с.1учан хо-

1 
роuю известного неравенства а + -- >- 2 

а 

(где а> 0), доказательство J<оторого, кста
ти, все nриводила без труда. 

Средн nостуnающих бытует мненне, что 
существуют «алгебраические», «геометриче
сюiе» и «тригонометрические» задачи, мето

ды решения которых ниJ<ак не связаны друг 

с другом. Мнение это , ведущее к искусет-
и 

венному расчленению элементарном матема-

Тll!\ 1 1, совершенно неверно . Для решения 
~tногих задач полезно nриелекать весь ба 
гаж з н а ний iв разных разделов математи
ки. Общеизвестно nриложение тригономет
рии !\ геометрическим задачам . ~'дачное ис
по.lь:юва ние тригонометрии бывает полеэ-
110 и в алгебре. РассJ\ютр иl\'1 , например, за
дачу: «доказать, что ес.n и х2 + у2 = 1, то 

-"}12~ х +у ~V2». Не останавливаясь 11 11 

чисто алгебраическом решешш, укажем бо
лее простой н красивы й п уть, нспользующ11ii 
тр н гонометр 11 10. Поскольку х2 +у2 = 1, то 
Н'айдетсп такой угол ер, что х = siп ер, у = 

= cos ер; тогда 1 х + у 1 = 1 siл? + cos (PI = 

=- 1 V2siп (ср + 4У) , ~ v-т . 
С nомощью аJ1гебры н трнгонометрш1 Jтег

ко доказывается, что уравнение х2 + х + 
+ 1 =sinx не имеет корне1<i . Эта задача 
фактнческ11 не требует никаких выкладок, 
но для ее решения нужно исчерпывающе 

строго доказать, что парабола у= х2+х+ 1 
не ~южет нигде пересечься с синусоидой 
!J = S IПX. 

Как лравнло, «задач11 на рассужденне» 
вызьшают большие ·зат руднения, чеы те, в 
которых нужный результат получается nос 
.riедовательны!-.111 nреобразованнями по 11 3-
вестным формулам. Таких задач особенно 
много в геометрии («задачи на доказатель
ство»), но встречаются ою1 н в алгебре. Hз
npи!l·tep , задача: «Дано десять чнсел, про 1<0· 
торые известно, что их cy!\!i\ta равна ну.nю, 
а все их попарные пронзведення неотрица

тельны . Каковы ЭTII числа?»- решается во
обще без вычислений : нетрудно видеть, что 
все эти числа равны нулю. ПоскольJ<у все их 
nопарные nроизведе11 ия неотрицательны, 

сред11 ннх не может быть чнсе.1 ра·зных з н а
ков, а в снлу равенства ну.i!ю 11х суммы 

среди них не найдется ни одного отличного 
от нуп я. • 
Большие затруднен и я вызывают задач 11 

п о стер еОI\tетршr , в 1\отор ьтх требуется па-
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глядно представлять себе геометрu,lеский 
объект, а не nросто использовать какую
инбудь формулу. Геометрнчесt<Ое воображе· 

u • • 

нне развивается nостояннои тренировкои . 

Нужно всегда стараться правильно и акку
ратно выполнять чертеж, представляя себе 
тела, о которых ндст речь в задаче, с раз 

ных сторон. 

Не следует думать, что геометрическая 
фантазия нужна то.'tы<о в стереометрнн. Вот 
неслож ная задача, в J<оторой самое глав
ное - правильно представить себе чертеж : 
«Н а плоскости даны четыре различные тоq 
I{И А , В, С 11 Е, причем отрезок АВ nерпен 
дикулярен СЕ, а отрезок АС nерпенднкуля 
рен ВЕ. ДоJ<азать, •по отрезн н АЕ 11 ВС 

также nерnенд! J I\уnярны». Если вы догада 
mlсь нарисовать 11 обосновать чертеж (необ 
ходимо дОI<азать, что 11 з данных четырех 

точек одн а всегда лежит внутри треуголь

I III!<а t: верш инам н в трех других ) , то оста 
ется лиш 1~ всrюмн11Ть, что высоты треуголь -

,. 
Ill!J<a пересекаются в однон точке. 
Следующи й вопрос Задавален на ycтtiOM 

эюаr-.tене. Он достаточно IIIПСрссный, чтобы 
1 10размыслить над Шlllt : «В пространстве 
расnоложены два ПJIOCI<IIX острых угла, прн

чем стороны этих углов соответственно взa 

IIMIIO перпСНД111<УЛЯ/)11Ы. оудут Jll l ЭT I I )'ГЛЫ 
равны?» ( Ка~< известно, н а плоскости два 
острых угла с соответственно псрnенднку

Jiяр ны!I·!И сторонами всегда равны.) 
Задача: «Высота треугольной пнрамиды 

АВСР, опущенная из вершины Р на основа
ние АВС, nроходит через точ 1<у пересечения 
высот треугоJ1ьника АВС. Кроме того, из
вестно, что РВ = Ь, РС =с 11 угол ВРС = 
= 90". Наiiти отношение площадеl! грансi'1 
А РВ 11 АРС» - оказа.!JаСI> д.'tя ыногих не
одо.нlмоii из -за неумения «видеть» перлен

л.нку.nярность 11рямой 11 плоскости, nриме
нять теорему о трех перпендиJ<улярах . Остэ 
новllмся на решении. Пусть О- точка 
nересечення высот АН, С!( 11 ВМ треуго.rtЬ-

р 



ник а А ВС; высота РО перnендикулярна 
плоскости этого треугол ьника. Ребра СР и 
РВ nерпендикулярны no условию, а ребра 
СР 11 А В - по теореме о трех перnендику
Ji ярах (так J<<'~K С/( - проеюtия СР на nлос
кость АВС - является высото1u1 треугольни
ка А ВС), а nотому peqpo С Р nepneJiдИK)'Jiяp
нo n.'JOC J<OCТI I АРВ 11, СJJедовательно, уго.1 
АРС - nрямоi1. Совершенно так же доказы
вается, что угол А РВ равен 90°. Поэтому 

S 6АРВ O,r> Х АР Х РВ iJ 
-· 

S..\APC 0,5 Х АР Х РС с 

При решении ураВtнений или неравенств 
поступающие сравннтелыю .nегко проводнт 

цепочl\у вьшладоr<, 110 не всегда умеют пра
вильно учесть все те дополнительные огра 
ничения, 1\оторые неявно содержатся в зада
'tе . Вот н аибоJ1ее хяраi<Терны й nрнмер: «Ре 
ш.ить н еравенство \og0.a log2 (х:!- 7) > 0». 
Очевидные нреобразования, использующие 
свойства лоrарнфr.юв, nоследовательно да~ 
ют: log2 (х2-7) ~ l, х2 - 7~2. jx/~3, то 
есть - 3 ~ х < 3. Именно тaJ<OIUI ответ и по
лучнлн некоторые абитуриенты. ОднаJ<О сра
:~у вндно, что х = О, удовлетворяющее полу
чившемуся условию, не является решением 

нсходного неравенства, ибо логарнфм отр11 -
цательного чнсла не существует. Дело в том, 
ЧТО бЫJI И упущены ИЗ ВИду усJIОВИЯ х2-7> 
> О 11 log2 (х2-7) >О, J<оторым должно 
удовлетворяп, решение исходного неравенст

ва для того, чтобы Jrогарифмы имели смысл . 
Первое ю эп r х условнй означает, что jxf > · 
>v7, второе- что х2 - 7 > 1, то есть 
Jxf >v~. Поэтому решениями заданного 
неравенства будут только такие числа, ко
торые удовлетворяют одному нз двух ус.rю 

вий: - 3 -<::х<::- v в и Va<x <:: 3. 
Такнм обра3ом, нри решении уравнений 

11 нера оенств всегда необходимо следить, 
ЧТОбЫ BЫJ<JI GIДI<H ПрОВОДIIЛИСЬ В облаСТИ 
определения фующий, входящих в уравне
ние IIJI11 неравенство. До начала решення по 
лезно определнть те значення nepe;..Ieннoro, 

I<Оторые вообще доnустимы для этих фу!!l<
цнй. Иногда это даже позволяет получнп, 
решенне (ил11 доJ<азать, что решения не су
ществует). Н апр11мер. решнм уравневне 

l( Igx + JgVx- - 1. Очевндно, что первое 
с.1аrаемос Jtr.teeт смысл лишь д.'! я тех значеl!ий 
х, для I<ОТОрых Jgx:;> О, то есть для х~ 1. 
J 1о для эт11х значений х второе слагаемое 
та1<же существует 11 неотрнцательно, а по

тому nредJюженное уравневне не нмеет J<Ор 

ней. (К этому же uыводу мы nришли бы 
более громоздю1м «стандартным» путем, 
взяв за .новое неизоестное z == Lgx. ) 
А вот другое ураонение 1 sinx - 2cos 2х = 

= 3. Очевидно, что \ sinx- 2cos 2х ~ 

1 sin х 1 + 2 / cos2x / .:..,. 3, то есть предложен 
ное равенство возможно лишь, если одно

временно si 11Х = 1 11 cos2x = - 1. Этим 
двум раве нствам удовлетrюряет только 

х = 90° + 3G0° 1<, где k - любое це.nое чис
.nо. Заметим, что и сходное уравнение мож
но бы.nо бы решать 11 обычным методоr-1. 
К сожаJ1ению, MIIOrиe н з поступающих 

не уАrеют строить графики функций. Речь 
идет не о nостроении совершенно точной I<ри 
вой, а о приближенном построении, отража-

4. 4Наука 11 ЖIIЗНЬ» NIJ 5. 

ющем в rлаяном поnсденнс функции. Пара
болу, JюгарифмичеСJ<ую I<ривую или синусо
иду на чинают стро Jrть по точкам. Необхо
димо nомнить вид таких кривых. nостроим, 
наnример, график фyrJJЩJШ у= х2 - 5х + 6. 

2 

' · З · l · 1 

о 
- 1 

. 2 

• 3 

' 2 3 • 

Эта nарабола 11мест верш11ну в точке (2,5, 
- 0,25J, ПОСJ<ОЛЬI<У х2 - 5х + 6 = (х-
- 2,5) - 0,25 11 пересекается с осью абс-
ЦJIСС в точr<ах (2, О) 11 (3, О), а с осью ор
динат в точr<с (0, 6). Поэтому сразу можно 
нарисовать 11р11мерный график этой функ 
ции. 

Затруднен11я вызывают обычно графики 
!:.1 = '2sinx, у = sinЗx, у= sinx + cosx и т. n. 
н даже х = 5 илн у =- 2. Последнее, вnро
чем, объясняется просто непониманием то
го, что называетсп С 1-1 стемо~i I<оординат. 
В зa J<ЛIOЧCIIIIe мы хотелн бы дать один 

мален ь1н1й соnет. Еслн вам предложат зада 
чу, формулнроiЗка J<оторой nокажется не
обычной JI ЛII с.nож н ой, не волнуйтесь. Спо-

u 

rшино н вн11м ателыю еще раз nрочтите ус-

Jювие, попробуйте rазличные способы реше
нrtя. М11огим пor<aЗ(IJitlCb неразрешимоi1 за 
дача: «С J<О.rн-.J<имн нумtми оканчивается про
нзведеиве всех целых чrtссл от единицы до 

1962 ВI<Jr ючитсльно?». Но nочти все в конце 
концов догадал11сь, что достаточно подсчи

тать, сr<Олы<о пятерок будет входить в paз
JJOжeн ll e этоr·о нро11зведения н а nростые 

MIIOЖIIТCЛII. Иm1 дp yroi'l Прнмер: «дОJ<Э ЗаТЬ, 
что уравневне х3 + ix - 1 = О не имеет 
деiiстrщтельных (вещественных) кориеl!» . 
Кажется, не11рнвычr1о - 1<убнческое уравне
ние, да еще с J<оr.t rlлекснымн J<Оэффициента-
1\·Jи! Но нменно это 11 подсказывает идею ре
шения. Есл11 J<омплсr<с ное число равно н yJJIO, 
то равны нулю его действнтельная и мни
мая части. Поэтому, если бы существовал 
действительный корень х, выnоJiнялись бы 
одновременно два равеиства х3 - 1 =О 11 

х = О, что нсво~~мож110. 
Дш1 rюдготовJ<И J< вступительным ЭJ<заме

нам вполне диетаточно LU/\.ольных учебников. 
Но если у B<.JC будет время и желание, по
смотрите, наnриме р, еще две книги: 

К У. Шахно «Как готовиться 1< приемным 
ЭI<Заменам в вуз . Математика», 1962 г. , 
Н. П . Лнтоноо, М. Л. ВыгодсiшЙ, В. В . Ни
юпнн, А. И. Саню1 1-1 ((Сборник задач по эле
ментарной математике», 1962 г. В них мож
но наiiтн МНОГО ПOJJCЗIIOГO. 
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СЕМИНАР 

по физике 

· С. УШАКОВ, 
старшин преподаватель 

кафедры физики 
Всесоюзного заочного 
машиностроительного 

института 

БЕЗ 

ЗАДАЧИ 

СЛОЖНЫХ РАСЧЕТОВ 

Во нрсi\tЯ устного экзаме
на no фнз11ке абttтурнента~t 
часто 1rрсдлаrаю·г решптr, 

качественные за :tачн. l la· 
nрн.чср, таки е : 

1.: Тс:ю дBIIЖL'TOI no п ря
:мон 11 за кa itCtyю сску11 ;tу 

nроход11т nуть, равныii o:t· 
ноыу сантиметру. Равномср · 
110 .111 TCJIO ДВIIЖС'ТСЯ? 

Рнс. l. 

2. Н <1 одн у 11 ту iF.:e n.1о
щадку S nад а<'т один и 
тот же• свстовоii потоr.; Ф, 
1ю под разны :-.11 1 уг:1аt- 111 

(рис. 1) . В како:-.1 с:tучас 
OCBCЩCIIIIOCTb rt.IO ЩЭ..'tf\ 1 1 

бО"lЬШ€.'~ 

3. П~рВ ую Г10.1 0В II H у <Ж· 
ружностrt точка двнга.1ась 

СО Ci\Oj)OCTbiO ·JO 01/ССК., :1 

вторую ГIO .'ТOBiiii Y - СО C'!'iO" 

ростью 60 см/сс1:.. 1-l aiiтн 
среднюю скорость :tв н i-r..: eнt t Я 

TOЧKII liO Oi<p yЖIIOCTI!. 

Рис. 2. 

-!. Те.1о ..1вижстся по пря· 
мoii равноусr<арстю под дсi't
ствием с иJt Ы F (р 11с. 2) . 
Каким станет это ;rв и:же
нне, если сш1а F начнет 
у;\1еньшаться? 

5. ОтшliЗ из ветtчнны ве
са сосуда с газом JЗСс сосу

да, :-.IOЖ II O узнать вес газа. 

Но l\IO.leкy.n ьr «Летают)> no 
всел1у сосуду, какю1 же об-
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разол1 r1x вес сказыва<>тся 

на nоказан нях весов? 

6. ff aiiд i!Te СО11рОПШ.1С'/1!1С 
уча с1 ка А В, CCJIIJ сопrот!lв· 
:ICII II C 1\ а Ж:.lОГО IГЗ 11 рОВО.'Н>В, 

нзоСiраженных 11 а рнс. З , 
равно одно~tу o:-.ty? 

с 

Рис. 3. 

7. В схем е, nоказа нно i'1 на 
[)II C)'IIKC 4, к.;JJОЧ 1\ 1\IОЖСТ 
бЫТ!, paЗOJ\II<HyT 11 Зai\tKHyT. 
В каком с.11учас 11риборы 
покажут бо.rtьшую с11.1у то
ка, в ка1<о~1 - бо.1ынее на
пряжсннс? 

к 

а HWIN'INNIWNt---f С 

6 

Рис. 4. 

8. На клемiiiах nрнбора 
ПОСТОН11 1 10 1'0 TOI<CI 110 СТЗВ.'IС· 

НЫ ЗH3KIJ ПJIJOC Н i\'ШНуС. 

Вкточнте этот прнбор в cxc-
1\'IY .13\11 \О IЮГО IЗblitpЯ MIITe.1Я. 

0 МА ЛЕ:НЬНИЕ 
РЕЦЕНЗИИ 

ЗАЧЕМ БЫЛО 

КРАСТЬ 

РАДИОКОБАЛЬ Т? 

Во время nосещения Па
рижской выставi<И по мир
ному исnользованию атом

ной энергии учениками не

коего лицея проnал npena
paт радиоактивного кобаль
та. Друзья дали зарок най
ти nохитителя. Не будем 
долго томить читател я: пре

парат украл их однокласс

ник Сорвиголова. При этом 
он руководствовался луч

шими намерениями: его 

бедную мать, заболевшую 
раком, не nринимали в ле

чебницу, где применялись 
радиоактивные излучения, 

и он решил обойтись соб
ственными средствами ... 
Все заканчивается благопо
лучно: великодушный ди

ректор тщея прощает про

винившегося ученика, его 

мать nоnадает в лечебницу. 
Правд а, читателю «науч

но-приключенческой nове

СТИJ> Андрэ Маеnена <<Дело 
о радиоактивном кобальте>> 
придется изрядно nото

миться прежде, чем история 

дойдет до своего счастли
вого завершения. В книжке, 

выпущенной Государствен
н ым издательством лите

ратуры в области атом
ной науки и техники, 111 
стран11ц, 11 большая часть 11Х 
занята довольно унылыми 

блужданиями благонаме
ренных мальчиков и дево

чек в поисках nроnавшего 

преnарата. Вдобавок ко все
му их nохождения изложе

ны в сентиментально-оnиса

тельной манере. Вот один 
из образчиков этого паточ
но-конфетного стиля : «Та

ким образом, благодаря 
присутствию Амио Долэна 
мы могли вкусить роскош

ные угощения: шоколадные 

шарики, яблочные пирож
ные, nрt.~готовленные моей 

матерью, и воздушное пе

ченье. Весело усевшись во

круг моего рабочего стола, 
пекрытого по этому поводу 



синей скатертью, мы начали 

с восхваления лакомств, ко

торые Моника внесла в ком

нату» ( стр. 23). 
В такую вот сахаринную 

облатку заключена nознава
тельная сердцевина книжки 
( экстракт из горького, по 

мнению французских изда

телей, корня учения). Здесь 
вы найдете оnисания сте

кольного nроизводства и 

устройства счетчиков Гейге
ра, nринциnов действия ра
диоактивных изотоnов и 

различий между радиацией 
и излучением. Короче гово
ря, в книжке достигнуто от

нюдь не лучшее сочетание 

nлохой литературы и блед
ной поnуляризации. 

Олег ПИСАРЖЕВСНИй 

• 

В МИРЕ ВЕРШИН, 

ЛЕДНИКОВ 

И СКАЛ 

Загадочен этот мир . Да
леко в небо уходят скали
стые, снежные и ледяные 

вершины молчаливых гор, 

и лишь грохот лавин и кам

непадов да рев снежных 

бурь нарушают их таинст
венное безмолвие. Оnасны 
подстуnы к горным верши

нам. На пути к ним иссле
дователей подстерегают вы
стуnы и скалы. Немало уме
ния и усилий требуется для 
nреодоления этого пути. 

Нужно мастерски владеть 
ледорубом, чтобы вырубить 
сотни стуnеней в ледяных 
стенах, надо уметь, повис

нув над бездонной пропа
стью, забивать ледовые и 
скальные крючья, чтобы 
r1родвинуться дальше и 

обеспечить проход своим 
товарищам, с которыми те-

бя связывает на жизнь и на 
смерть одна веревка и о 

1<оторых нельзя забывать ни 
на мгновение ... 
О трудной, увлекательной, 

полной опасности и nри
.ключений жизни ольnини
ста рассказывает книга «На 
высочайших .вершинах Со
ветского Союза» (ИздатеЛ!:.· 
ство АН СССР). 

В l<нигу входят путевые v 
штурмовые дневники, очер

ки и статьи всемирно изве

стного советского альпини

ста-ученого, участника мно-

гочисленных nервовосхож-

дений, замечательного 

скульnтора и художника 

Е. М. Абалакова. Можно 
смело сказать, что это кни

га всей его жизни- неболь
шой, но яркой и благород
ной. Таджикско-Памирская 
эк спедиция и восхождение 

на nик Коммунизма, штурм 
седовласых вершин Кавказа 
и траверс неnриступных 

скал Джугутурлючата, экс
педиции на юге-западный и 
северо-западный Памир, 
разведка и прокладка nутей 
к труднодоступным олово

рудным жилам Туркестан
еt<ого хребта -далеко не 
все, о чем nоэтически, с 

любовью повествует в сво
ей книге Е. Абалаков. Кни
га nроникнута уверенностью 

в том, что советский альпи
низм в отличие от западно

го не npoCl'o спортивное 

завоевание горных вершин. 

Советский альnинист - это 
nервооткрыватель, исследо

ватель, nомогающий своим 
мужественным трудом ре

шению народнохозяйствен
ных задач, п оискам новых 

горнорудных богатств, со
ставлению и уточнению гео

графических карт и много

му другому. 

Книга открывается вступи
тельной статьей писателя 
Н. С. Тихонова и действи
тельного члена Академии 
медицинских наук А . А . Ле
тавета, рассказывающей о 
жизни и деятельности 

Е. М. Абалакова. Украшают 
книгу рисунки и фотогра
фии, сделанные самим ав

тором. 

Валентин БОЛЬШАКОВ 

И~ rРАНИЦЕ 

ЦАРСТВА НЕПТУНА 

Извечна борьба моря и 
суши. Своими дерзкими на
бегами морские волны раз
рушают берег. В прибреж
ных зонах Морей и океанов 
постоянно движутся огром

ные массы песка, гравия и 

гfiльки. Со временем берег 
наращивается и ((отвоевы

вает» у моря nотерянные 

рубежи. Дорого обходится 
людям борьба стихий на 
границе царства Неnтуна. 
Нередко разбушевавшиеся 
солны ломают мощные за

градительные сооружения и 

затопляют целые города; 

некоторые порты заносятся 

песком и перестают суще

ствовать ... 
В Издательстве АН СССР 

вышла . книга известного 

советского исследователя 

профессора В. П. Зенковича 
сеНа рубежах земли и моря» . 
Это оригинальные очерки
записки исследователя, свя

занные единым сюжетом. 

Книга рассказывает об ак
тивном вмешательстве че

ловека в борьбу моря и су
ши, о кропотливом труде 

ученых-береговиков, за-
думавших nовернуть ход 

этой борьбы в свою nоль
зу. ссЯ остановился лишь на 
некоторых, но очень важ

ных вопросах нашей рабо
ты,- nишет В. П. Зенко
вич,- и nоnытался nоказать 

ее сущность, а также мето

дику исследований. И еще 
мне хотелось, чтобы чита
тель nочувствовал суровую 

романтику и увленатель

ность работы на мореt<их 
берегах». 

В . Б . 

8 НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕй-

РЕДАКЦИЯ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ НЕ ПРОИЗВОДИТ. В МАЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
СВЯЗИ (ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ) И ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗПЕЧАТИ >) ПРИНИМАЮТ 
ПОДПИСКУ liA ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1963 ГОДА. 
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«Н э вдруг москва стрси-
ласЬ>>,- гласит послови

ца. Да, много веков на тер
ритории нашей столицы 

шло непрерывное строи

тельство. Одни постройt<И 
отживали свой век, другие 

сгорали, а на их месте воз

двигались новые. Основа-
ния старых сооружений 

уходили все глубже и 
глубже. Образавывались 
мощные напластования-

«культурный слой» . В нед

рах его скрыты многие 

вещественные памятниi<И 

прошлого- от кремневых 

орудий первых обитателей 
московской земли до оп

ричного дворца Ивана 

Грозного и его легендар
ной библиотеки. 
Нема·ло еще существует 

неразгаданных тайн - «бе
лых пятен» в истории Моск

вы, решить которые помо

гут земляные работы. 
Почти, каждая раскопка 

«культурного слоя» - а их 

сейчас про1о1зводится так 

много ~ связи с невидан

ным размахом строительст-
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еМ-nриносит новые сведе
н11я о жизни и быте нашей 
древней столицы. За земля
ными работами при строи
тельстве новых зданий и 

прокладке теплотрасс, при 

сооружении подземных пе

реходов внимательно сле

дят зоркие глаза краеведов

любителей. И когда вдруг 
открываются старинные де

ревянные мостовые или бе
локаменная кладка древней 
крепости, немедленно раз

дается звонок по телефо

ну, вызывающи.й , сотрудни
ка Музея 11стории и рекон
струкции Моск'вы. 

Так случилось и в мороз
ный декабрьский день 1960 
года. В археологическом 
отделе музея раздался те

лефонный звонок. Прерыва
ющимся голосом Сережа 

Чирков рассказал: 
- ... На Садовом кольце, 

неподалеку от , Курского 
1 

вокзала, во дворе много-

этажного дома роют кот

лован. На четырехметровой 

глубине показалась огром
ная кость, видимо, мамонта . 

8 НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 
Н А У К И 

КЛУБ 

IOHЬIX 

АРХЕОЛОГОВ 

<,Курганная~ nрак1'н.-а в 
Спас-Тушине. Трудная pac
J.:o nнa оназалась не наnрас

ной: юные археолоrн обна
ружили в недрах нурr·анн 

скелет сМtВЛ!-rина XII века н 
ооvnия труда наших дa:re-

t\J1X предко в . 

Приезжайте скорее,- по
nросил Сережа, а то кость 
разобьют ковшом экскава
тора, выкинут по кускам 

в отвал и засыплют зем

лей. 
На место сразу же вы

ехал археолог. Вслед за 
ним прибыли туда и со
трудники Палеонтологиче

ского музея. 

У ямы собралось много 
школьников. Они деятельно 
помогали ученым в раскоп

ке, а потом Сережа Чир
нов, Вера Касарина, Дима 
Кухарчук сопровождали на

ходку туда, где в простор

ных залах хранится «_седая 

древность». С тех пор вмес
те с большой группой сво
и х сверстников эта тройка 
«Заболела» археологией. 
Ребята стали здесь завсег
датаями и активными по

мощниками. 

Случилось так, что этой 
весной большая группё 
школьников из Тушина по
просила разрешения прове

сти летнюю практику на 

оаскопка л. 



Юных краеведов надо 
было готовить к раскопкам. 

• 1 • 
Поэтом·у . руководство · ~у-
зея истории и реконструк

ции Москвы решило со

здать на общественных на
чалах постоянно действую
щий клуб юных археологов . 
Желающих учиться и рабо
тать в нем оказалось много. 

Отделы и секции клуба 
объединяют сейчас около 
200 старшеклассников и 
студентов техникумов. 

Из всех районов и при
городов столицы, из многих 

городов Под.московья при

езжают в свой клуб ребя
та. На «пленарных» заседа
ниях выступают не только 

юные исследован~".,.., но и 
видные ученые - археоло

ги, палеонтологи, этногра

фы. Большая дружба, на
пример, связывает ребят с 
$1Звестным советским антро

пологом, доктором истори

ческих наук Михаилом Ми
хайловичем Герасимовым. С 
восхищением слушают ре

бята полные живой роман
тики рассказы ученого

скульптора, как удалось ему 

установить прямую зависи

мость между формой кос

тей черепа и мягким лиц·е
вым покровом, о его рабо
тах- реконструкциях пер

вых москвичей, современ
ников Юрия Долгорукого, о 
создании им портретов ис

торических деятелей -
скифского царя Скилура и 
Ярослава Мудрого, Андрея 

Нажется так. судя no чере
пу, вы г ля дел этот моеквн ч , 

живший в XVII ве не. Инте
ресно, J\a K оценит работу 

профессор? 

Боголюбс~оr9 и .Тимура, 
адмираЛа У1;11аt<ова и Фрид
риха Ш~ллера .. 
Ш~ольник Алеша Осипов 

и с ту .g'ент 3-го _ курса Мос
ковского энер~ети~еского 

техникума . Алеша Николь-1 
Сt<ИЙ обратились к профэс
сору с просьбо,й помочь им 

·научиться методам пласти

ческой реконструкции. 

· После . длительных бесед 
и детальных .. укаЗаний . Миха

.ила Михайло!J1.1ча, основа
тельно проштуд!-1ровав его 

труды, оба Алеши начали 
самостоятельно реконстру

ировать лица по чере-пам. 

За два года кропотливого 
труда на счету у Алексея 

Никольского появилось 
6 графиче,ских портретов на
ших nредков, а сейчас он 

работает над скульnтур
ным портретом посадского 

человека Сидора Ивановича 
Морозова, погибшего, ви-

Не вш~рвыс nриходят этя 
с :N:1рожйлы t.(.ny.бa .к .своему 
наставшrnу. . Вот и сейчоС 
Алеша Осипов (u центре) со 
€Б'оим тезкой Алешей Ни
I{ОnьсЖим - но11сультируетсп 
у · Михаила Михайловича Те
р·асимова no очередно й ра-
~ .боте . 

J' . 

димо, во время стрелецкого 
• ' • ~ J 

бунта в 1682 году. Этот че-
реп вместе с белой над
гробной .' плитой, подписа~;~
ной хитрой вязью, был об
наружен ребятами на улице 
ЧерныШевского при npo-' . 
кладке теплотрассы _на ме-

сте старой Казенной· слобо-. 
; ~ .. 

ды. ~ 

Неукоснительно раз в не
делю приходи'Т Алеша в ла-

' бораторию пластической ре-
конструкци·и Института · эт-. . ' 
нографии АН С.ССР, где 
работает . непосредственно 
под руководством М. М. Г е
расимова. Про~дет немного 
~ремеНtи - и он продемон

стр'ирует .в клубе скульптур
ный портрет ' москвича XVII 
века. 

По'рой на заседа~о~иях 
в спыхивают дискуссии. Жа.р
кий спор разгорелся, на
пример, о том, городом 

иЛи деревней была Москва 
при своем зарождении. 

Доклады Марка Лосева и 
Вадима Дякина содержали 
прямо противоположные 

теории. Были приведе·НЫ 
архео.лог.ические доказа-

тельства и старинные ска

зания, легенды и данные · 

ТОПОНИМИК•И, В результате 
острой полемики истина 

была найдена: да, наша 
столица возн•икла как тор

гово-ремесленный поселокi 
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nр11чем • намного раньше 

1147 года, как указано в 
летописи. В заключJ.1тель
ном слове это вынужден 

был признат ь •И сам автор 
«деревенской» теории. 

Насыщены зимние будни 
клуба . Москва - непре
рывная стройка, и со всех 

концов города поступают 

находки: сверленый камен

ный топор найден на бере
гу Яузы в Сокольниках; в 
Зарядье на месте будущей 
гос 11иницы обнаружен уни-
кальный кожаный 

с тиснением XVI 
улице Горького, 

ремешок 

века; на 

в самом 

центре столицы, найдены 

глиняные курительные труб
ки петровского времени; на

чали поступать н аходки с бу
дущей магистрали Ноного 
Арбата, прорезающей один 
из старейших районов Мо

сквы. Все эти вещи в музее 

обрабатывают сами ребята: 
производят зарисовки и за

писи, вносят их в коллек

ционные описи . 

Археологу требуются не 
только большие знания, но 
и масvа практiоiческих на

выков. На занятия х в клубе 
ребята постигают методику 
археологически х работ, тех
нику раскоnок древних по

селен ий и курганов, топо

графию и чтение археоло-

ги ческих чертежей, nравила 
учета находок. 

Летом 1962 года музей 
клуба три· провел силами 

археологическ.их 

ц11и: раскапывались 

экспеди

сохра-

нившиеся до наших дней 
древние городища в запо

ведном Кунцевском парке и 

в лесопарке близ Барвихи, 
славянские курганы под 

Од11нцовом. Раскопки в 
Барвихе дали ценные све-

дения о ж11зни укрепленно

го поселен•11Яt скотоводов, 

возникшего на московской 
зе.мле еще в первых веках 

нашей эры. Интересными 
оказались оборонитель-
ные сооружения Кунцев
ского городища - грозные 

трехметро•вые валы, глубо
кие рвы. Из земли и пепла 

предстала перед ребятами 
конструкция вала со следа

ми деревянного тына, UJед

шего по его гребню. От 
скольких захв атчиков защи

щались здесь наши предки! 
Много «полевых» вnечат

лений было иr н а раскопках 
курганов. Ко г да-то по Под
моековью проходила грани

ца кривичей и вятичей -
двух крупнейш 1-1х славянских 

племен,- е Одинцове, на 
берегу маленькой речки 
Самынки, при раскопке кур
гана найдены ажурные се-

н·е таJ{ то nросто 113 дес.;ttтн·ов ч_ереnков nравильно собрать' 
цнвНЬIJ\J ·Д<Н'1НО раабнвши~iсл древний сосуд. Но Андрей Ста
нюкояti'I н две Та11н - Б<~ранова н Шестимирава- спран-

.1Н.ltt сь 11 с · бО:tСС c:IOH\I!ЫMII запатtами. 

милопастные височные 

кольца (их вплетали в во

лосы) традиционные 
женские украшения вятичей, 
а в другом кургане найде
ны браслетообразные ви
сочные кольца, принадле

жавшие кривичам. 

Идут з анятия в школе, но 

каждое воскресенье ребята 
отправляются за город в 

археологическую разведку. 

До сих пор еще не учтены 

полностью археологиче

ские памятники Подмоско
вья, не составлена археоло

гическая карта. По бере
гам рек, лесными тропами 

проходят члены клуба и по
рой становятся настоящими 

открывателями. Так, А ндрей 
Станюкович, ученик 128-й 
школы, нашел неизвестное 

археологам городище ран

нежелезного века у дерев

ни Жуковки на Москве-ре
к е. Много любоnытных на

ходок обнаружили ребята в 
обнажениях на известных 

московских городищах. 

Юные друзья музея не 

только пополняют находка

ми его фонды, но успе~но 

справляются и с обязанно
стями · экскурсоводов-обще
ственников . Валентин Кор-,. 
неев, например, еще судучи 

школьником (сейчас он сту
дент первого курса истфа

ка МГУ), подготовил тема
тическую экскурсию «древ
няя Москва» и успешно про

водит ее в музее . Многие 
члены клуба ведут крае
ведческую работу в своих 
школах. Восьмиклассник Ва
дим Дякин собрал интерес
ные материалы по истории 

Люблине. Он ведет крае
ведческий кружок в школе 

и читает лекцим по истории 

Ждановекого района Моск

вы в кинотеатре «Молодеж

ный)). 

Таков клуб юных архео
логов. Ребята получают 
здесь специ.альные, углуб
ленные знания, которых не 

может дать ни одна школа. 

Здесь выявл яются и при
звания. Недаром многие из 

первых п11томцев клуба по
ступили в Московский уни
верситет. Но и те, кто избе
рет другой путь, навсегда 
останутся горячими патрио

там11 родного города, лю

бителями и знатоками его 
истории. 

А. ВЕКСЛЕР, 
археолог. руководитель 

клуба 



8 УЧЕБНЫй НОМБИНАТ 
ПРАНТИЧЕСНИХ ЗНАНИЙ 

ПРОФИ К ТИКА 

ЗАИКАН И g 

(ГJродолжсние. Начадо С\1. R М 4.) 

6. ДРАПКИН, врач-nсихоневроnоr, И. Г АНН, noroneд. 

Если nрофилактические меры, о которых 
мы уже рассказывали, не дали положитель

ных резуАЪтатов и ребенок nродолжает за
икаться, не ждите, что с возрастом заика

ние пройдет само по себе , а пристуrrайте к 

систематическим занятиям . Проводятся они 

обычно в форме живых н увАекательных 
итр. 

Наломинаем родитеАям, что есмr в мо
мент появления заикания :мы рекомендова

ли забрать ребенка из детского сада ИАИ 
шкоАы, то есть изолировать его от детей, 

то в да:\ьнейшем это уже нецелесообразно. 
Наоборот, ребенок, продолжающий страдать 
заиканиеl\1:, должен чувствовать себя nолно

ценным, таким же, как и все окружающие 

его дети. 

Часто бьmает так, что ребенок заикается 
очень мал.о, но у него nостеnенно nоявляется 

страх -- он начиаает бояться разговаривать, 

а это накладывает определенный отпечаток 

на его характер : он становится замкнутым, 

нерешительным, боязл1mым п т. д. Поэтоl\fУ 
перешите,,ыrых детей старайтесь больше 
поощрять, отмечать их успехи. 

Однако не цотакайте ребенку во всеi\·1 , не 
превращайте его в маленького десnота. По
мните, он не должен считать себя больным . 

Так же, как и все дети, пусть катается на 
коньках, ходит на Аыжах. Ведь обычно 
иаленькие дети мало страдают от заикания, 

IIO если они чувствуют, что оно приносит 

им какую-то выгоду, создает им дома ка

кое-то особое, nривилеги.рованное nоложе
ние,- они часто начинают злоуnотреблять 

этим и заикаются еще сильнее. 

Занятия с ребенком (2-3 раза :е день по 
20 минут} доАжны быть наnравлены не тоАЬ
ко на устранение заикания, но и на раз

витие сообразительности, восnитание в нем 
волевых качеств: активности, смелости . Ста

райтесь занимат.ься с ребенком так, чтобы 
он думал, что это просто увл.екатеАьная 

игра . 

Если ребенок сильно заикается, начиnая 
занятия, полъзvйтР.сh ст:шяженно:й и от-

рмкенной речью, то есть вместе с ним на
~~ывайте лежащие nеред вами картинки НАН 
нrрушки: «Вот мяч, вот матрешка .. . ». При 
этом ребенок, как эхо, nовторяет сказан 
ное ваl\Ш . Играя в лото, наказывайте eтvry 
картинки и рассказыва йте, что на них· изо

бражено : «Кошка nьет молоко», «Мальчик 
чатает книrу» .. . Взяв в руку картинку, он 
повторяет те же слова . Обычно в этом слу
чае задержек речи не бывает. 
После первых же успехов ребенок чув 

ствует себя увереннее и начинает говорить 
лучше. Если трудности встречаются даже в 
сопряженной и отраженной речи, полезно 
временно, во время занятий, nерейти на 

шепот. Для того; чтобы это не вызвало 
удивления и nротеста у ребенка, нужно nо
добрать соответствующие игры. Например, 
мышки nрячутсн от кота и nоэтому двига

IGтся и говорят тихо. Ребенок укладывает 
кукАу спать, и ДАЯ тоrо, чтобы она уснула, 

все также говорят шепотом. 

Как только ребенок начал nовторять за 
вами ·слова пра-вильно и без напряжения, 
скажите ему, чтобы он те · же са~[Ые кар
тинки назваА самостонтельно. Помогите ему 

неl\·rного. Спросите ero, что изображено на 
картинках. Вопросы должны быть четкими, 

для того чтобы ответ быА максимаАьно ко
ротким. Ребенку л.егче отвечать на воnросы, 
~ели на nервых порах все свои ответы он 

будет начинать с одних и тех же слов: «Это 
собака>>, «Это кошка>> , .. «На этой ·картинке 
.нарисован .мяч>>, «На этой I<артnнке нарисо
вано д~рево>>... Разучивая простые, корот

Юiе стихотворения, очень хорошо их чтение 

сопровождать движениями. Это налаживает 
ритм речи. 

«Тук-тук, 

Кап-кап 

(Удар кулачком no столу.) 

(Удар ладошек о стоА. ) 

Дождик на дорожке, (Подни~Iает ручкИ.) 

Дети ловят каnли эти, 

Выставив ладошкИ>>. (Показывает ладошки .) 

SS . 



Первое- время полезно nроводить - с деть
J\Ш отражеююе чтение (ребенок повторяет 
за вами каждую фразу из маленьких рас
сказов или сказок). Занимаясь, нужно доби
ваться, чтобы ребенок несколько слов (2-4) 
говорил слитно (Маша гуляет. Машагуляет). 
Через каждые 2-4 слова нужно делать 
паузы. ~е менее nолезно, чтобы он сопро
вождал рассказ движениями. 

- Взял Миша кубики. (Ребенок берет в 
руки кубикп п одновременно nроизносит 
эту фразу.) 

- Стал строить башню. (Повторяет.) 
- Поставил nервый кубик на стол. {По-

вторяя фразу, ставит кубик.) 

- Кубик на кубик {пауза), кубик на ку
бик {пауза), кубик на кубик. (Ребенок nо
вторяет и кладет кубики один на другой .) 

- Построил башню. (Пауза.) Пришел Во
ва. (Пауза.) «Дай башню» . «Не дам». «Дай 

хоть один кубик», «Один кубик возьми». 
- Вова протянул руку и хвать самый 

нижний кубик. {Ребенок повторяет и на сло
ве «хвать » быстро берет ниж1шй кубик.) 

- Трах-та-ра-рах. Вся башня развали
лась. (Повторяет за вами .) 
На всех занятиях необходимо исnользо

вать nенне, ритмику, различные подвиж

ные иrры, развивающие у детей ловкость, 

согласованность движений. Особенно важ
ны эти занятnя для nассивных детей: они 
оживляют, активизируют их. 

А вот для детей ;\еrковозбудимых, чрез
мерно nодвижньlх, нетерпеливых игры 

до,\жны быть спокойные. Опыт показывает, 
что даже самый неусидчивый ребенок, если 
этого требуют условия игры, может терпе

ливо сидеть очень долго. 

Вот одна из таких игр. 

Спросите ребенка: 

«Где твой цъшленок? Давай с вим поиг
раем». 

Ребенок nриносит игрушку. «Какой он 
маленький, желтенький,- говорит взрос
лый, беря игрушку в руки.- Тебе нравится 
цыпленок?». «Да»,- отвечает ребенок. «Что 
это у цыпленка?» - Показывайте поочеред
но на клюв, крылья, лапки. «Это клюв, это 
лапки» ,- отвечает ребенок. Затем вместе со 
взрослым он рассl\·Iатривает игрушку. Если 
у него речь не затруднена, он отвечает са м. 

Затем, продолжая играть, мать спрашивает: 
«Как цыпленок пищит?». «Пи-пи-пи»,- отве
чает мальчик. Мать просит nринести чашку. 
«Вот чашка»,- подавая ее матери, говорит 
ребенок. Если он ве знает, что сказать, илr1 
ему трудно говорить, мать незаметно помо

гает, nодсказывает нужное слово, задает на

водящи й вопрос. Ребенок наАивает в чаш
ку воду и говорит: «Я наливаю в чашку 

воду ». Мать предлагает ребенку nойти с 
цыпленком nоrулять в другой конец ком- 11 на ты. 

«Я буду курочкой, а т.ы цьшленком. Как 
только услышишь, что курочка зовет цьш

ленка, беги ко мне. А как курочка кричит?» 
«Ко-ко-ко»,- отвечает ребенок. «Прибе
жишь, nопроси у курочки пить: пить, пить, 

воды попить. Только жалобно проси, цьmле

нок очень хочет пить» . Вызывая у ребенка 

определенцое эмоциональное отношение к 

цыпленку, взрослый добивается, чтобы оп 
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говорил выразительно. Затем цыпленка 
можно у л ожить спать и т д· 

Подобныl'vl образом можно играть в любые 
игрушкu, усложняя илп уnрощая игру в за· 

висимости от возраста, развития и речевых. 

возt'южностей ребенка. Игры не только nрп
учают говорить nравильно, но и развивают 

также активность, фантазию. 

Занятин можно несколько видоизменить, 
используя для этого специальный альбом, 

в который вы вместе с ребенком наклеи
ваете различные картинки. Под картинками 

сделайте соответствующие подписи: Это 
корова. Корова мычит: «Му-му, молока ко
му?». А вот курица: «Ко-ко-ко, ушли цъm.\яr
ки далеко» и т. д. Постепенно записьтайте 
в альбом короткие стихи, рассказы , на
клеивайте сюжетные картинки, которые на
nомнят детям содержание стихов и расска

зов. Обычно они любят свой альбом, бере
гут его и охотно, часто даже самостоятель

но повторяют все пройденное, закреnляя 

навыки nравильной речи. Для большей за 

интересованности ребенка в занятиях хоро

uю сочетать речь с рисованием,· лепктt. 

Труд организует мальшш, приучает его к 
усидчшюсти, дисциплине. Рисуя, ребенок 

должен каждое свое движение сопровож

дать ре~ью. Пр11мер. Рисует барашка: «Вот 
~Ножки (рисует четыре nалочки), вот рож

ки» (рисует рожки) . Занятия по возмож
J-fост.и нужно .разнообразить. Од:ив день иг
райте с игрушками, а на следующий день 
занимайтесь альбомом . Пройденный :матери
ал надо чаще повторять. С детьми старшего 
дошкольного возраста разучите стихи Чуков
ского. Маршака, Барта, Маяковского, но не 
больше одного стихотворения в неделю. 
Когда вы убедитесь, что ребенок во вpel'viЯ 
занятий начал говорить сравнительно сво

бодно, переходите к закреплению nолучен
ных навыков уже на более сложном рече

вом :материале. Покажите ему картинку, на 
которой изображена зима, и попросите опи
сать ее. Если ребенку это трудно, помогите 

ervry наводящими ~оnросами, спросите его: 

что изображено на этой картинке, почему 
ты думаешь, что это зима? Научите его 
рассказывать посАедовательно, выде,\ять 

главное. 

Не менее полезно и чтение стихов в фор
ме диалога. Можно также разыграть не
большую инсценировку. Для того, чтобы 
она была занимательнее, заnаситесь маска

ми. 

• 

• 



Вот Дtid стихотворения, которы~ мuгу1: чи
тать двое (по ролям) . 
Морские свинки-детки 
Спросили свинку-мать: 
А что такое море? 
Зачем вам это знать? 
Ведь мы морские свинки 1 
Ну да,- сказала матt> . 

А где же наше :море? 
Отсюда не видать. 
А правда мы морские? 
Ну да,- сказала мать. 
А ты морская тоже? 
Ну да,- вздохнула мать. 
Л море может свиться? 

- Да, море может сниться, 
Но только надо спат11. 

Кума, ты к нa:rvr? 
К вам, к вам (прыгает, подражая 

лягушке). 
К вам, к ваи, 
К воде скачу, 

Ловить хочу. 

- А кого, кого, кума? 
- Рака, карпа и СО!\Ш. 
- Как поймаешь, дашь ли нам? 
- Как не дать, конечно, дам. 
Весело, живо и интересно проходят ин

сценировки таких сказок, как «Репка», «Ко

лобок», «Теремок». Если не хватает дей
ствующих лиц, слепите их из пластилина, 

а ребенок может сам исполнить несколько 
ролей. За мишку он будет говорить грубым 
голосом, за мышку - тоненьким и т. д. 

Обычно nосле таких занлтий-итр речь ре
бенка становится значительно лучше. Одна
ко только одна тренировка речи без воспи
тательных мероприя-тИй, о которых мы пи
сал.и в первом разделе, едва ли сможет дать 

положительный эффект. Кроме того, полез

но, чтобы ребенок какое-то время систе
матически занимался со сnе.циаАистом-лоrо

педом. Если это по каким-либо nричинам 
невозможно, nериодически консультируй
тесь с ним, а также с врачом-психоневро

логом, который nри необходимости будет 
проводнть специальное лечение . 

.(Продолжение в N2 6.) 

8 ПРАНТИЧЕСНИй tПРАВОЧНИН 

ЛЕГКАЯ 

И НЕПF!.ОМОКАЕМАЯ 

· Туристы хорошо знают, как нужна в по
ходе легкая и непромокаемая палаткd. 

Сделать самому такую палатку из хлопча
тобумажной или льняной ткани, тонкой кле
енки (для компрессов) из прозрачного 
пластика и куска бечевки совсем нетрудно. 
Прежде всего nриготовьте непромокае

мую материю. Пластик сам по себе непро
мокаем, но легко рвется и не годится 

для длительной экс плуатации. Его надо со
единить с ткан ью. Наложите пластик поверх 

ткани и осторожно г1рижимайте разогре

тым утюгом. Он прочно сварится с тканью. 
Чтобы пластик не прилипал к утюгу, 
смажьте nодошву утюга вазелином. 

Учтите, что волокна новой ткани содер· 
жат жир, который nреnятствует сварива~ 
ноию с 1nnа·СТIИ·ком. 1Поэтому ткань nредвари-

v 
тельно выстираите или nрокиnятите с мою1 

щими средствами. 

Следите, чтобы во время сварки утюr 
не nерегревался. Слишком горячий утюr 
nрилиnает к nластику и рвет его. 

Более удобнi:?IМ может оказаться другой 
способ сварки: пластик кладется под ткань. 
В этом случае утюг тоже не должен быть 
слишком горячим/ чтобы не сжечь ткань. 
У д об но • пользоваться утюгом с терморе
гулятором. Ткань и пластик надо nрогреть 
насквозь. Прогревать следует не за счет 
перег·рева утюга, а за счет дпительности на

грева пластика и ткани . Утюг сравнитель

но долго приходится держать на одном 

месте. Под пластик, чтобы не портить стол, 
можно nоложить газету. Не будет большой 
беды/ если газета приварится к nластику. 

Ткань для верха палатки можно взять по
легче. Низ следует шить из прочной пару
с•ины или т:и•ка. В гребень крыши и по 
краям полотнищ вшейте бечевку. Н е за
будьте оставить свободные концы, которые 
будут привязываться к колышкам. 
Размеры палатки выбирайте по своему 

вкусу и, что важнее, по своему росту. На 

рисунке даны nримерные размеры палат

ки для двух человек. 

Швы палатки можно закрыть лентами 
пластика. Получится nолная водонепрони
цаемость. Однако nрежде чем накладывать• 
nластик, с места сварки следует смыть ва

зелин, который _ мог_ nопасть с утюга . · 

\ 
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ЗДАНИЕ- ЗА НЕСКОЛЬКО 

ЧАСОВ 

Датчанин Пауль Кадовнус 
предложил новый метод 
строительства легких со

оружений. 
Основу конструкции со

ставляет nростое, но оригн-

нальное соединительное 

приспособnение с цапфами . 
На цаnфы надеваются 
стальные трубы, составляю
щие каркас сооружения . С 
помощью таких труб мож
но в очень короткие сроки 

возводить куполообразные 
павильоны для выставоч

ных помещений, гаражей 
и т. n. 
Смонтированный каркас 

покрывается прочным синте

тическим материалом , затем 

настилается пол нз стан 

дартных металлических до-
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сок - н здание готово. Для 
строительства павильона вы

сотой 6,34 м , площадью 300 
кв. м требуется 7 тысяч ко
ротких стальных труб н 2 
тысячи соединительных 

прнспособлений. Сборка та
кого сооружения произво

дится за несколько часов. 

Единственный инструмент, 
ко·горый при этом требует
ся , - легкий молоток. Так 
как nрочность каркаса, соб
ранного с помощью соеди 

нительных nрнспособленнй 
с цапфами, очень великё>, 
изобретатель предполагает, 
Ч1 о в дальнейшем таким 
способом можно будет 
строить даже мосты. 

ДОРОГИ С ПОИРЫТНЕМ 
НЗ ... ДЫМА 

Сотни тонн твердых ча
стиц ежедневно выбрасыва
лнсь нз дымовых труб Ко
нннской электростанции 
(Польша). Теперь их улавли 
вают установленные в ды· 

моходах электрофнльтры. 
После постройки специаль
ных машин для упаковки н 

транспортировки золы ее 

можно будет использовать 
при строительстве дорог 

второго и третьего класса. 

« Бросовый» материал 
оказался дешевым замени

телем тех марок цемента, 

которые применяются в Ай

рожном строительстве. 

КОМАРЫ В ЛОВУШКЕ 

Канадский санитарный 
инспектор Норман Ванте
кер разработал новый ме
тод борьбы с комарами. 
Заключив пару комаров в 
клетку, оснащенную микро

фоном, он записал на плен
ку призывы самца к самке. 

Теnерь эти зап иси исполь
зуют для завлечения кома

ров в специально создан

ный ядовитый туман. 

ЗА РУБЕЖОМ 

ЦВЕТНОЕ ФОТО -
ЗА МИНУТУ 

Фирма << Поляроид кор-
пореншн~ (США) разрабо
тала цветную пленку <• П о
лярнколор» для фотоаппа
ратов типа <• Момент•>. Для 
использования этой пленки 
не требуется вносить в 
конструкцию апnарата ка

кие-л ибо и зменения. Необ
ходимо только заменить 

nроявляющее вещество. Че
рез 60 секунд после экспо
зиции цветной позитив го
тов. ( В дальнеЙШР.М фирма 
надеется сократить это вре

мя.) Отnечаток не нуждает
ся в фиксировании. После 
просушки, длящейся не
сколько секунд, его можно 
брать в руки. 

Как известно, при nрояв
лении цветной пленки необ
ходимо строго выдерживать 

темnературный режим . Да
же небольшие отклонения 
сказываются на качестве 
и зображения . Естественно, 
что «цветная лаборатория 
внутри фотоаппарата» тоже 
чувствительна к температу
ре, но, как показал и испы
тания, отклонения в цвето
передаче незначительны . 
Чувствительность пленки 

колеблется от 32 до 90 еди
ниц ГОСТа. 
Пленка «Поляриколор» 

рисует в мягких, пастель

ных тонах и дает хорошие 

цветовые переходы. Зерни
стость н е удается обнару
жить даже с nомощью лу

пы. 

«МЕЛАФОЛЬ•> - ПЛАСТИК 

С РИСУНКОМ ОРЕХОВОГО 
ДЕРЕВА 

В производстае мебели, 
как н в тысяче других nро
изводств, пластмассы зани
мают все более и более проч
ные позиции. Но по красоте 
своей однотонная пластмас 
са вряд ли может сравнить 

ся с деревом. Нет на ней ри
сунка - причудливого узора 
nрожнлок, вычерченного 

непревзойденным художни
ком - природой. 
Мебельное покрытие «Ме

лафоль», разработанное в 
ГДР, объединило достоинст· 
ва пластмассы и естествен

ную красоту древесины. Ри
сунок древесины фотографи 
руется , печатается на бума
ге, а затем nокрывается тон 

ким слоем пластика. Изго
товленная таким образом 
фольга идет на отделку ме
бели . П о внешнему виду «Ме
лафоль» почти не отлнчима 
от покрытий из ценных дре
вес н ых пород. 
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<< ПОРТАТИВНЫЙ» ВИДЕОМАГНИТОФОН 

Как сообщает журнал <<Хобби», богатые люди теперь ·моr ·ут 
-завести у себя дома телевизион ный архив: представленный 
на снимке новый перекосный видеомагнитофон в 20 раз 
nегче стационарного, но деаuевле его лишь на 25•/о . 

ПОДЗЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Сотрудники эксперимен-

тальной станции в Нете 
(Англия) располагают под
земной лабораторией для 
изучения иорневой системы 
nлодовых и ягодных де

ревьев . 
Сквозь застекленные сте

ны лаборатории ученые ве
цут наблюдения за развитием 
корней деревьев и кустарни
ков и неследуют под микро

скопом подзем ную фауну 
(фото внизу) . 

ОРАНЖЕРЕЯ НА СЛУЖБЕ 

ТЕХНИКИ 

Е познаньсl<ой оранжеv
рес царит тропическин 

климат. Температура здесь 

достигает :suu ~..- , а влажность 

воздуха превышает 90D/o. 
В таких условиях особенно 
интенсивно идут процессы 

плесневения и коррозии . 

Сюда, в оранжерею, перенес

nа свои контрольные опыты 

кафедра высоких напряже

ний и распределительных 

приборов Гданьского поли · 
технического института. 

Ученые выясняют, насколь

ко устойчива к разруш и
тел ьному воздействию пле
сени и коррозии различная 

электротехническая аппара

тура, предназ.наченная для 

работы в тропических усло

виях. 

ЛАЗЕР 

НА МЕДИЦИНС КОй 

СЛУЖБЕ 

В течение ряда лет М ар-
сель Бесси , профессор 
Французского националь-

ного центра переливання 

нрови, занимается исследо

ванием действия радиации 
на живую клетку. 

Применеине рубинового 
лазера дало возможность 

усовершенствовать методи

ку мнкроэкспериментов. Не
обычайная тонкость луча 
лазера и большая ионцент

рация энергии делают его 
одним из лучших средств 

воздействия на нормальную 
или патологическую клетку. 
. На верхней . фотографии 
можно видеть деформ ира
ванное красное кровяное 

тельце между двумя белыми 
кровяными тельцами. Белое 
круглое пятнышко внизу -
луч лазера. Введение луча 
в красное кровяное тельце 

вызывает его разрушение 
(среднее фото). Оно обесцве
чивается, ·в месте проник

новения луча свернувшнй 
ся гемоглобин образует 
темное пятно (фото . вн~-:~ зу). 

Ученые изучают также 
действие лазера на различ
ные клетки, используя кра

сящие вещества. 

БУМАГА ПО ГЛО.ЩАЕТ 

СТРОН ЦH ff 

В результате совместных 
исследований радиохимиче-
ского научно-исследова-

тельского института при 

университете Сидзуока и 
акционерной компании «Аб
эиава Коrйо» (r. Сидзуока 
Япония) создана «бумага: 
поглощающая радиоактив

ные вещества>>. Бумага эта 
задерживает стронцнй-90 и 
цезнн-1 37, которые содер
жатся в радиоактивных от

ходах атомных реакторов. 

Бум~га оказалась эффеи
тивнон не только в лабора
торных испытаниях, н·о и 

при фильтровании дожде
вой воды , ;Загрязненной ра
диоактивными частицами в 

результате термоядерных 

испытаний . 
Способ применения бума

ги очень прост: несколько 

наложенных друг на друга 

листков - вот и вся фильт
ровальная установка. 

При фильтрации радиоак
ти вные вещества оседают 

на бумаге н впитываются 
ею. 

С помощью 100 г погло
щающей бумаги можно об
работать 10 т воды. Бумага 
дешева, портативна и мо

жет быть сожжена nосле 

употребления. В отличие от 
ионаобменной смолы она 
устойчива и радиоактивным 
облучениям. 

S9 



: ПАЯЛЬНИК-КАРАНдАШ. 

Этим паяльником легко и 

удобно монт.ировать радио
схемы, собираемые на по
лупро·водниковых прибо

рах, паять миниатюрные 

детали. Словом, он нужен 

во всех тех случаях, когда 

требуется получить высо
кую точность и чистоту. 

По конструкции паяльник 

прост. Все его детали пока

заны на рисунке. Жало де

лается из медного стержня 

диаметром 6-8 мм. Спи

раль должна иметь таt<ое 

сопротивление, чтобы на на

гре-в ее расходовалось око

ло 12 ватт. Для паяльника 
на 6 вольт, например, спи

раль из нихромового прово

да диаметром 0,25-0,30 мм 

4 

должна иметь 

ние 3 ома. 
сопротивле-

паяльн·ик Ниэковольтн ый 
удобен тем, что его нагре
вательная спираль не тре

бует тщательной изоляции. 
Ее можно просто вмазать 
в трубку глиной, цементом, 
в том числе и зубоврачеб
ным, который легко приоб

рести в аптек ·е. Для шести

вольтового паяльника мож

но использовать стандарт

ное напряжение накала 

электронных ламп- 6,3 
вольта. 

Для этого надо вынуть 

одну из ламп радиоприем

ника и включить паяльник 

в освободившиеся гнезда 

«накат" 
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Чтооы изготовить нагре

ватель на 127 или 220 
вольт, необходима нихромо
вая проволока диаметром 
0,006- 0,005 мм. Намотайте 

ее в один слой виток к вит

ку (слой окисла является 

достаточно хорошим изоля

тором между соседними 

витками) на фарфоровую 

трубку диаметром около 
3 мм. Один вывод сnирали 
nропустите через централь

ное отверстие трубки, а 

второй - укрепите с про
тивоположного конца. Вы

воды можно сделать из тол-

' стой (диаметр 0,5-0,6 мм) 
проволоки из нихрома, к ко

торой затем креnится мед
ный провод шнура питания. 

От жала нагреватель изо

лируйте тонким слоем слю

ды или асбеста. 
Собранный из отдельных 

узлов паяльник поместите 

в стеклянную трубку. Один 

конец этой трубки оnлавьте 

на газе так, чтобы отверстие 

ее стало на 1-2 мм меньше 
внутреннего ее диаметра. В 

противоnоложный конец 

трубки введите жало с на
гревателем, а на один из 

выводов сnирали наденьте 

изоляционную стеклянную 

распорную трубку. После 
этого оплавьте и другой ко

нец трубки. Таким образом, 
жало уже не сможет вы

пасть из нее. Для закрепле

ния жала nаяльника в край

нем положении противоnо

ложный конец несущей 

трубки замажьте зубовра
чебным цементом. Распор- • 
ная трубка, упираясь в эту 
пробку, предотвратит осе
вое смещение жала. 

Особенность этой конст
рукции паяльника - весьма 

малое рассеивание тепла. 

Практически 80 % тепла по
падает в выступающую из 

стеклянной трубки часть жа

ла паяльника. Поэтому 12-
ваттным паяльником можно 

выполнять те же работы, в 

которых обычно применя

ются паяльники мощностью 

в 40 ватт. Кроме того, та
кой паяльник ~ожно дер· 
жать nочти у самого жала, 

так же, как карандаш, а это 

очень удобно. 
Конструкция паяльника 

разработана сотрудником 
Калининградского техниче
ского института В. М. Бори.: 

совым совместно с авто

ром настоящей заметки. 

д. ЛЕВИН 



• ПАТЕНТЫ ПРИРОДЫ 

ОБИТАТЕЛИ МОРЯ «ДЕЛЯТСЯ 
о· n ь1 т о· м >> с к о н с т Р У к т о Р А м и 

Ка~Jдид.аты биологических наук В. 6ЕЛЬКОВИЧ и А. ЯБЛОКОВ. 

l:lозможно, что идею колеса подс:казаn человеку кругnыи камень, скативwийся с 

горы. Нес~мненно, что человек построил самолет, подражая парящим в поднебесье 
nтицам;.. Природа многое подсказала инженерам. И еще боnьwе может подсказать 
сейчас, когда неизмеримо возросли возможности техники и вместе с тем wире и глуб
же развернули свои исследования биологи. Не случайно именно в последние годы на 
стыке биологИи и техники родилась новая отрасль знаний - бионика. 

Статья биологов В. 6еnьковича и А. Яблокова рассказывает о некоторых интересных 
и малоизученных особенностях строения организма морских мnекопитающих: тюле
ней, китов и дельфинов. (См. 2-ю и 3-ю стр. цветной вкладки.) В ряде случаев авто· 
ры предлагают собственные гипотезы, объясняющие действие или назначение тоrо 
или другого ((механизма» животного. Может быть, инженеры предnожат другое объ
яснение тем же явлениям! А может быть, они заимствуют у животных принцип pewe· 
ния некоторых ((инженерных~~ задач и перенесут их в свои конструкции .. 

УЛЬТРАЗВУКОВОИ ЛОКАТОР 

ЗУБАТОГО КИТА 

Способность некоторых китов испускать 
ультразвуки высокой частоты- до 150 ты
сяч Герц- известна уже много лет. Давно 
было выяснено, что это позволяет всем 
дельфинам и крупным зубатым китам- ка
шалоту и клюворылым- ориентироваться 

в воде. Посылая ультразвуковой импульс и 
воспринимая его отражение, зверь может 

с большой точностью определять расстоя
ние до добычи, характер возникшего впе
реди препятствия и свое положение в ста

де. Опыты, проведенные американскими 
исследователями в специальных бассей
нах- океанариумах, позволили выяснить 

характеристику звуков, которые издаются 

дельфинами. В спокойном состоянии живот
ные испускают ультразвуковые импульсы 

непрерывно, через каждые 15-20 секунд. 
Эти импульсы служат для общей ориенти
ровки. Но как только внимание зверя при
влечет какое-то п'репятствие или брошен
ный в бассейн предмет, число импульсов 
резко возрастает: дельфин детально изуча

ет новый предмет с помощью своего эхо
локатора. Точность эхолокации удивительно 
высока. Например, дельфины-афалины (они 
обитают и у нас в Черном море) немедлен
н"о реагировали на брошенную в воду в 
20-30 метрах от них маленькую дробинку, 
диаметром в 4 миллиметра. Тот же меха
низм помогает животным отыскивать пищу . 

В бассейн помещались два вида рыб: один 
из них был любимой пищей · дельфинов, а 
другой- очень похожий формой и разме

рами- по своим вкусовым качествам не 

особенно приелекал их. За много метров 
и в полной темноте животное безошибочно 
отличало одну рыбу _от другой. 

Интересно, что аппарат эхолокации есть 
1·олько у зуба:rых китов. Многие из них 
питаются 'глубоководными организмами, ко
торые обитают на глубине в полторы-две 
тысячи метров, где стоит вечная ночь и ор

ганы зрения бессильны помочь в поисках 
добычи. Усатые киты- обитатели ·nоверх
ностных слоев океана,- питающиеся в ос

новном планктонными организмами, не об
ладают таким органом. 

Основную роль в генерации ультразвуков 
играет сложная система надчерепных воз

духоносных полостей, примыкающих к но
совому проходу. Своеобразные «мешки» 
разделены тонкими стенками. Под действи
ем различных мышц воздух пережимается 

из одного мешка в другой, а вибрирующие 
при этом стенки порождают ультразвуко

вой импульс. 

До самого последнего времени остава
лось загадкой, каким образом животное 
может фокусировать ультразвуки, посылать 

импульс их в нужном направлении. 

На голове дельфинов и зубатых ки тов 
есть лобный выступ из жировой ткани. Нам 
кажется, что эта ткань служит акустической 

линзой . Вся система жировой подушки снаб
жена собственной своеобразной мускула
турой и сложной системой связок. Очевид
но, назначение их в том, чтобы изменять 
фокусировку линзы. 

Рефлектором генерируемых ультразвуков 
может служить череп. На эту мысль натал
кивает особенность его конструкции. В са
мом деле, различные живые ткани по-раз

ному проводят ультразвук. Жировая ткань
идеальный проводник ультразвука. Кост
ные ткани проводят ультразвуковые колеба
ния значительно хуже. Между Г)рОчим, на

значение жирового лобного выступа до сих 
пор было непонятным . ,' 
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·детенышей тю:!(:'НЯ на;зывают бельна11111: 
они отличаются от взрослых белой окрас
ной шерсти. На мордочке белька гренлан[(
ского тюленя особенно хорошо виден 

мощный аппарат вибрисс. 

Расчеты показывают, что если исходить 
из гипотезы ультразвукового прожектора и 

возможности фокусировки пучка ультразву

ка, кит может сконцентрировать в неко

торой точке пространства перед головой 
значительную энергию :· Ведь известно, что 
интенсивность звука пропорциональна ква

драту частоты колебаний. У дельфинов за
регистрированы колебания частотой до 
196 тысяч герц. При таl<ой сверхвысокой ча
стоте должна создаваться весьма значи

тельная интенсивность ультразвукового пу~

ка. Можно подсчитать, что интенсивности 
звука в 1 О ватт/см2 в воде соответствует 
звуковое давление в 6,5 Х 106 дин/см2 (о ко
ло 6,5 атмосферы). А это значит, что, кон-
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центрируя пучок ультразвука в какой-то 
точке, даже небольшие дельфины могут 
развивать мощное давление, которое дол

жно восприниматься как звуковой удар. 

Сейчас еще неясно, как влияет ультра. 
звук на живой организм и как будет дей
ствовать концентрированный «nучок» такой 
интенсивности, наnример, на рыб или голо
воногих моллюсков, которыми питаются 

зубатые киты. Можно предположить, что 
ультразвуковой удар будет эначителен и 
должен- хотя бы на некоторое время
ошеломить, парализевать жv.вотное. Кстати, 
вопрос о том, как добывают пищу зубатые 
киты, в общем менее nо,авижные, чем рыбы 
или кальмары, до сих пор остается неясным. 

Гипотезl! об ультразвуковом прожекторе 
как будто бы nроясняет его. 
Обратите внимание на фото вверху стра:

ницы. На тюленьей морде видны расnоло

женные в строгом порядке осЯзательные 

волоски - вибриссы. Оказалось, что число 



их различно у разных видов и даже подви

дов наших тюленей. Назначение этого орга
на при жизни ~ воде биологи долгое время 
не могли объяснить. 
Особенности строения вибрисс показыва

ют, что они способны воспринимать и даже 
усиливать малейшие колебания водной сре
ды. Каждая вибрисса представляет собой 
длинный и прочный роговой стержень в во
rюсяной сумке, окруженной объемистыми 
кровеносными полостями. Кровь или лимфа, 
заполняющие эти полости, служат велико

лепным и точным передатчиком самых ни

чтожных давлений, которые поступают на 

стенки волосяной сумки, а затем и на при
крепленные к ним пучки нервных волокон. 

Если посмотреть на совокупность вибрисс, 
то бросается в глаза строгая закономер
ность в их распределении. Можно предпо
ложить, что аппарат в.ибрисс - это своеоб
разная антенна, улавливающая ультразвук. 

Система еибрисс развита лишь у уса·гых 
китов и ластоногих, не обладающих спо
собностью к эхолокации, и, возможно, в 
какой-то степени зам~няет ее. 

ссБЫСТРОХОДНАЯ КРЖА» ДЕЛЬФИНОВ 

Многие дельфин.ы с легкостью обгоняfQт 
быстроходные · суда. Они развивают ско
рость до 45 км/час; ·а на короткое вре.
мя- значительно большую . С точки зре.
ния заJ<онов механики это почти необъяс
нимо. Если сделать макет туловища дель
фина, идеально гладко обработать его по
верхность и припожить к нему максималь

ную мощность, которую только может 

развить животное, то и тогда он будет 
двигаться значительно медленнее. Ученые 
обратили внимание на особенности кожно
го покрова дельфина и показали, что имен

но здесь кроется разгадка тайны необыч-
1-iО высоr<ой скорости движения дельфинов. 
Кожный покров млекопитающих состоит 

из нескольких слоев. К самому наружно
му - эпидермису- примыкает снизу слой 
собственно кожи - дермы - с находящим
с я nод ней толстым слоем жировой ткd
ни- гиподермы. У дельфинов эти слои не
узнаваемо изменились по сравнению с ко

жей наземных млекопитающих. Эпидерм:Ас 
достиг десятимиллиметровой толщины. 
Нижняя его поверхность приобрела ячеис
тое строение. В лчейки входят пальце
образные выросты прилегающеrо к нему 
почти пятимиллимет·рового с11оя дермы . 

Огромной толщины - не менее 40-50 
миллиметров -достигает жировой слой -
гиподерма. 

Наружный слой кожи очень эластичен: по 
сеоим свойствам он напоминает лучшие 
сорта автомобильной резины. 

В чем же преимущества кожи дельфина 
по сравнению, скажем, с идеально обтекае
мой стальной обшивкой торпеды? Оказыва
ется, при обтек_ании тела, одетого подобной 
упругой оболочкой, не происходит срыва 
потока, не образуется так называемых тур
булентных завихрений, которые обычно 
поглощают львиную долю энергии, затра

ченной на передвижение. МяrJ<ая кожа 

сглаживает поток, и ламинарное течение 

водяных струй не переходит в турбулент
ное. Достигается это тем, что по t<оже рас
пространяется своеобразная волна возбуж
дения, которая соо.тветствует ламинарноУ\ 
волне обтекающего кожу потока. 
Немецкий инженер М. Крамер, копируя 

строение кожи дельфина, создал мягкую 

оболочку, названную им «ламинфло». Она 
была с.с~елана из двух слоев тонкой резины. 
Гладкий наружный слой толщиной в пол
миллиметра имитировал эпидермис, внут

ренний слой имел резиновые сосочки, про
странство между которыми было заполнено 
вязкой силиконовой жидкостью. Опыт с тор
педой, покрыто.й оболочкой «ламинфло», 
поt<азал, что сопротивление воды при ее 

движении снижается по крайней мере 
вдвое. В ходе дальнейших экспериментов 
были созданы трехслойные имитации. Од
нако даже трехслойная конструкция весь
ма приблизительно напоминает кожу дель
фина. Думается, что гораздо больший эф
фект может быть достигнут в случае, если 
наружную оболочку делать толстой и яче
истой. Подбор материала, близкого по упру
гости и эластичности к природному образ
цу, может сделать ненужным использова

ние силиконового или иного наполнителя. 

Некоторые биологи утверждают, что дем
nфирующее - сглаживающее завихрения

свойство кожи можно объяснить перетека
нием жира в тонких и узких промежутках 

между волокнами соединительной ткани. 
Однаt<О жировьtе вещества в t<Оже китов не 
находятся в свободном состоянии и не 
могут «nеретекать». Именно поэтому можно 

· говорить лишь об упругости и эласт.и чности 
клеток эпидермиса, клеток жира, соедини

тельно-тканных волокон, но никак. не о «Пе

ретеf<а нии'> жировых веществ. Эта сторона 
вопроса должна обязательно учитываться 
инженерами - конструкторами мягких обо
лочек. 

Совсем недавно nрофессор А. А. Г лаго
лев высказал очень интересную гипотезу. 

По его мнению, кожа китообразных обла
дает гидрофобным-водоотталкивающим-. 
свойством. При соприкосновении с нею 
молекулы воды организуются в кольцевые 

структуры и движение тела происходит с 

использованием трения качения . Несомнен
но, что это значительно экономичнее, чем 

скольжение. 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ У КИТОВ 

Вода в 20-27 раз более теплопроводна, 
чем воздух . В этом может убедиться на 
собственном опыте каждый. Даже в теплой 
воде Черного моря пловец основательно 

замерзнет через несколько часов. Кито
образные проводят в воде всю жизнь. От 
замерзания их защищает толстый жировой 
слой. Однако при больших мышечных на
грузках - например, при быстром движе
нии- организм выделяет значительное ко

личество тепла, и животное может пере

греться. Ведь ж11ровую «шубу», которая 
r.репятствует удалению тепла, невозможно 

сt<инуть на время. И все-таки киты, как и 
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все другие млекоnитающие, имеют nостоян

ную темnературу тела nри любых нагруз
ках на организм. 

Как же удается им регулировать темnе

ратуру? 
Оказывается, для этого у них 11меется 

особый механизм. Кровеносные сосуды 
(а, как известно, кровь-осноеной nеренос
чик тепла) у китов расnолагаются в кожном 
покрове и образуют сnлетения в верхнем, 
среднем и нижнем его слоях, то есть со

ответственно в эnидермисе, дерме и гипс

дерме. Большая толщина и низкая тепло
проводность тканей создают значительный 
nерепад температур: наружные слои хо

лодные, как омывающая их вода, а внут

ренние - теплые, и тем теплее, чем глубже 
они расположены. В зависимости от состоя
ния животного кровь может поступать либо 
в наружные- наиболее охлажденные слои 
тканей, либо в менее охлажденные- сред
ние, либо, наконец, в нижние- самые теп
лые и соответственно отдавать в окружаю

щую среду большее или меньшее количе-:
ство тепла. Этот процесс регулируется цен
тральной нервной системой. 
Любопытна конструкция так называемых 

комплексных сосудов, которые располага
ются в плавниках китов. Артериальный со
суд плотно окружен сnирально завитыми 

вокруг него венами. Артериальная и веноз
ная кровь текут навстречу друг другу. При
чем холодная венозная кровь забирает 
теплоту у нагретой артериальной. При воз
растании мышечных нагрузок увеличивается 

выделение организмом тепла. Но при этом 
растет и кровяное давление, что ведет к 

увелич~нию просвета центральной артерии 
и уменьшению сечения окружающих ее вен. 

Таким образом, уменьшается количество 
венозной крови в сосуде, она меньше заби
рает тепла у артериальной крови, и послед
няя постуnает в охлажденные ткани плавни

ка более теnлой. Так в плавниках осущест
вляется отдача избытка тепла в окружаю
щую среду. 

ОРГАН ОБОНЯНИЯ- ЯЗЫК 

У зубатых китов на дне неглубоких скла
док прочного рогового эпителия, покрыва

ющего поверхность языка, располагаются 

группы особых клеток. Назначение их не 
вполне понятно, но по строению их можно 

отнести к обонятельным. Косвенные сооб
ражения также говорят о том, что у мор

ских животных должен быть орган, воспри
нимающий запахи - ничтожные изменени5 

химизма вор,ы. 

Обонятельная рецепция отличается от 

зрения и слуха прежде всего характером 

передачи информации. Если зрение и 
слух- это диетактные рецепторы момен

тального действия, то обоняние- рецептор 
с четким последеj;kтвием. Событие произо
шло давно, но от него остались какие-то 

следы- в виде изменения химизма среды. 

Информация о событии может быть вос
принята через достаточно длительный про
межуток времени. Заметим, что в жизни 
наземных млекопитающих такая информа
ция о прошлых событиях играет исключи-
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тельную роль. Тем более существенной она 
должна быть в сравнительно однообразной 
водной среде. Кстати, условия для сохра
нения запахов в воде гораздо более бла
гоприятны, чем в воздухе; объясняется 
это ее плотностью и отсутствием таких рез

ких перемещений, какие происходят с воз
духом при малейшем дуновении ветерка. 
Видимо, на океан следует смотреть не толь
ко как на пространство, наполненное разно

образными звуками, но и несущее в себе 
неверояткое количество концентрированной 
информации в виде «Заnахов». 
Усатые киты не имеют на языке «обоня

тельных ямок». Однако на конце их рыла 
есть своеобразные парные углубления, 
функция которых до сих пор остается не

известной. Не являются ли эти углубления 
как раз теми органами, которые способны 
воспринимать изменение химизма среды? 
В последние годы велись наблюдения за 
перемещением крупных китов в районы 
скопления планктона. Оказывается, что ки
тьt идут в такие места по наикратчайшему 
пути. Как они определяют направление? 
Планктонные организмы обычно концентри
руются в зоне наиболее благоприятной для 
них солености. Если провести на карте оке
ана изогалины - линии, соединяющие точки 

с одинаковой соленостью,- то nуть китов 
на этой карте будет перпендикулярен к ним. 
А это значит, что животные совершенно 
точно воспринимают концентрацию солей в 

воде. Напомним, что в Мировом океане 
она меняется весьма незначительно (не счи
тая окраинных морей) - на сотые доли 
nроцента, и аппарат быстрого восnриятия и 
анализа этих изменений должен быть уди
вительно точным. 

~········································· • • • • • • • • • • • • 

8 СПРАВОЧНИК - ВСЕЛЕННАЯ 
ХХ СТОЛЕТИЯ 

Е РАЗМЕРЫ МИР А 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •• • • • • • • . 

С каждым годом уточняются и стано-

вятся более полными наши знания об 

окружающем нас мире. Современная тех-

ника создает приборы и аппараты, кото-

рые nозволяют все дальше и дальше про

никать в глубины космоса н в тайны 
атомного ядра, точнее измерять высоту 

гор и глубину морей, длины волн и раз

меры ме11ьчайших частиц. Если, наnри-

мер, телеснопы двадцатых годов нашего 

столетия давали возможность заглянуть 

во Вселенную на расстояние, равное 

1023 сантиметров, то современные теле

скоnы просматривают Вселенную на рас

стояние в 1027 сантиметров, то есть в де-
сять тысяч раз дальше. Свет от зве3д, 
расположенных так далеко, идет до Зем
ли 5-б миллиардов лет. Радиотелеско

пьt позволяют «Заглянуть·~ во ВселеннуtЬ 
еще дальше (примерно в два раза) . 
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Кандидат химических наук Б. Д. СТЕПНН, начальник лаборато
рии особо чистых веществ Института чистых реактивов; 

В. Г. БРУ ДЗЬ, директор ннстнтута. 

BpetVIЯ n1еняет понятия. 
Еще 50 лет назад ученые не думали 

о .чистоте химических веществ. А попро
буйте сегодня изготовить полупровод
ник, люминофор, фотокатод, квантовый 
генератор·" или топливный эле~ент с по
мощью · материалов, которые полве· 

ка назад считалнсь чистыми - они яс 

будут работать . . <<Привередливосты> со· 
временной техники дошла до того, что хи 
мическим соединениям иногда разреша

ется иметь прнмесей не больше 1 атома 
на 100 миллиардов атомов основного ве
щества. 

го кремния . В иcxoдHOiVI сырье 30-40 
различных примесей . Среди них не толь· 
ко общеизвестные элементы - желе :ю, 
алюминий , 1недь. фосфор, мышьяк, зо
лото, - но и редкие: галлий , инд.нй, се
лен, цезий, рубидий и- некоторые другие. 
Система управления только в том случае 

у -

станет денствительио надежнои, е<;лн 

каждой из этих прю11есей в полупровод
нике будет rненьше одной десятимилJIИ· 
ардной доли процента. 

Оптические квантовые генераторы -
лазеры передко сравнивают с гипербо· 
лондом инженера Гарина. Сфокусиро· 
ванный луч лазера nюжет быть виден 
невооружеиным глазом на астрономиче
ском расстоянии - 9 000 000 000 000 ки
ЛОi\'Iетров. (Длн спраюш: расстоян.ие меж· 

В системе управления межпланетных 
кораблей использован полупроводнико
вый кремний. Он изготавливается из 
трихлореплана или из четыреххлористо-

Один из способов полу
чения особо чистых ве
ществ - экстрактивная 

· ректификация. В ней 
объединены два nроцес
са: очистка вещества и 
его . концентрирование. 

Пары . и,сходного «Гряз· 

ного» n~fl8YKTa поднима· 
ются вверх; навстречу 
им стекают два потока · 
уже очищенного npoд,yt-<· 

та н экстрагента. Экстра
гент по химическому «Ха· 

рактеру•> чужд соседу -
чистому веществу, но он 

охотно nринимает в свою 

компанию его примесн. 

Чем выше поднимаются 
пары , тем меньше в них 

остается примесей; каж
дая новая встреча с эк

страгентом - новая сту

пень чистоты. 

Но путь наверх - это 
Н nуть К ВЫСОКОЙ КОН · 
центрации готового про

дукта: встреча паров со 

стекающей сверху жид
костью насыщает их . 

Особое в этой установ
ке все: н чистота ве

ществ, и материал аппа

ратуры, и условия рабо
ты. Фторопластовая ко
лонна «сnрятана•> от ат· 

мосферного воздуха в 
специальный бокс: там 
циркулирует обеспылен· 
ный и осушенный воздух 
nостоянного давления н 

температуры. Специаль
ные лампы поддержива

ют внутри бокса опреде
ленную температуру. 

Более подробно с этим 
методом можно ознако

миться в книге В. Б. Ко
гана «Азеотроnная н 
экстрактивная ректифи
кация», 1961 г . 

5. « ll ayкa И ЖИЗ I!Ь» N'l 5. 

~·••••а••••в••••е•••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••~ . " . "' • • . " 
i С Л О В А Р Ь ~ Е рх : иг ч/ ~ кс 0 

cr ~ ! 
• • • • • • • • : МЕТОДЫ АНАЛИЗА : 
: ОСОБО ЧИСТЫХ ВЕЩЕСТВ : • • • • • • 
:МАСС-СПЕКТРОМ Е Т Р И Я. их активность, нетрудно оп- : 
• • • П режде всего, чтобы при- ределнть характер н ноли - 111 

: месь было за что <<заце- чество примеси. : 
: пить•>, ее атомы, нагревая, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫй АНА-: • • • переводят в ионное состоя - ЛИЗ. П рнмесь заставляют • 
• • • нне. Ионы . в отличие от ато- реагировать с люминоге· 8 • • • мое уже подвластны маг· ном - соединением, кото- • • • • ннтному и электрическому рое дает холодное свечение • • • • полю, их можно разделять. в ультрафиолетовы-х лучах.111 • • • Поскольку разные ионы Облуча-я им н пробу особо • • • :имеют разлн•1ные заряды, чистого вещества, по интен - ; 

: примеси с одинаковыми сиености свечения люмнно · " 

: !V1ассами будут концентриро- гена можно судить о коли-~ 
: ваться полем в одних и тех ч естве nрнмесн. : 
:же местах. Собранную та· Ю1НЕТИЧЕСКИА АНАЛИЗ.: 

: кнм образом примесь фото- Пробу особо чистого веще·: 

: графируют, и по степени по- ства вводят в химическую: 

:чернения пластинки судят реакцию, которая ~ожет С 

:о количестве примеси. ускоряться име•-ощимися в С 
:РАДИО · АКТИВАЦИОННЫй нем примесями. Иными ело- : 
:АНАЛИЗ. В ядерном реакто- вами, прнмесь является ка· 11 

:ре nробу особо чистого ве· тализатором реакции. По · И З· Е 
: щества облучают ~•ейтрона- . мененню скорости х·имиче· il 
• р • 
8 ми. азные nримеси образу- ской реакции судят о коли·: 

:ют nри этом разные ради о- честве каталнзатора-приме·: 
:активные изотопы. Измеряя си. • . : 
• • • • 
~•••••••••а•••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••с••••~ 

6S 



ду Землей н Луной - <<~сегО>> 384 40u 
кило!\tетров .) Но чтобы его увидеть на 
таком расстоянии, нужны как миниntу!УI 

высочайшей чистоты трехокись алЮ!\1И
ния, двуокись титана, фторнд н вольфра
мат кальция. 

Итак, чистота веществ·-· альфа н onte'- . · 
га со~ремеmiой. техники. Недаром бур
ное развитие радноэлектроннни вызвало 

к жизни новое понятие - <<особо чи
стые вещества>> . 

.Что, же называют <<особо чистыми 
веществамю>? 
В nервом приближении к ним относят 

такие вещества , в которых спектральный 
анализ уже не может «заметить>> кон

тролируемые прнмесн. Иными словами, 
это вещества с содержаинеl'lt примесей 
меньше одной десятитысячной доли про-
цента. · 
· ''Получение особо чистых веществ, есте
ственно, требует особо чистых рабочих 
прмещений. Там допускается nоявление 
ТОЛЪКО ОДНОЙ ПЫЛНИКИ НЗ деСЯТИ КВад
ратных сантиметрах рабочей поверхности 
за 6 часов работы. Причем размер пы
линки тоже ограничен - не более пяти 
тысячных l'ltнллиметра. Между тем в ка
ждом литре обычного воздуха находит
ся 2 - 3 миллиграмма пыли, в которой 
содержится 10% кальция, 5,0 % креl'lt 
ння, 3,0 % железа, 1,5% алюминия. 1,5% 
натрия н еще целый ряд неорrаническнх 
и органических примесей . 

Для nолупроводников опасна любая 
прнмесь, но такие вещества, как фосфор , 
бор, сера. мышьяк,- nросто яды. Эти 
яды nостоянно uрнсутствуют в воздухе 

в виде летучих соединений. Например, 
при сжигании шобых видов топлива 
(угля, газа . нефти) всегда образуется 
двуонись серы; ее содержание в воздухе 

стУnЕни чистоты·· 

Itpynныx городов -колеблетс41 от одной 
сот-ой ~о о.диой стотысячной доли процен
та . Поэтому nриходится тщательно забо
титься о чистоте воздуха. Его фильтру
ют, очищают от раствореиных в нем 

примесей; его <<нагоняют>> в помещение 
с избытком , чтобы, поддерживая повы
шенное давление , застраховаться от под

сасывання <<чужого>> воздуха. 

Не меньшие требования предъявляют н 
к аппаратуре, в которой производят очи
стку вещества. Она должна быть изго
товлена нз термически и химически ус

тойчивых материалов, в которых, во-пер
вых. отсутствуют у далнемые нз данного 

вещества элементы, а во-вторых. нет по

верхностных включений. различных ино
родных тел. 

Обычно в химических лабораториях 
стеклянную и кварцевую посуду моют 

хромовой смесью. Но оказалось, что в 
данном случае мытье, очищая посуду от 

одной грязи , загрязняет ее другой. И 
даже если после этого посуду тщательно 

проl'ltыть дистиллированной водой. она 
все равно будет «грязной»: на ней оста
ются примеси хрома, и он может попасть 

в особо чистые вещества. Поэтому сей
час все большее значение приобретают 
процессы, в которых глубокая очистка 
вещества происходит как бы в воздухе. 
без соприкосновения с поверхностью 
аппарата. Haпpнl'ltep , зонную плавку 
l'ltoжнo вести без контейнера, подвеши
вая расплавленную золу . в магнитном 

поле . 

Особая чистота диктует свои законы 
внешнему виду не только помещений и 
аппаратов, но н самих хнмикор. Их .х_а4 

латы и шапочки сделаны из лавсана: 

это волокно меньше всех других «вор· 

сится>> . А полиэтиленовые тапочки н~-. . . ...... 

дежно предохраняют воздух помещении 

от пыли <<дальних 

странствий>>. 

Мало получить вы 
соко чистое вещество. 

Х11м11ческие вещества no стеnени очистки .делятся 
. на четыре класса 

надо еще доказать ero 
особую чистоту. Обыч-
ные химическце и спек

М а ри<t Название 
Содержание 
приr.·Jесей 

n % 

с ч :. Чнстос 2.10-5-1,0 

<Чда ) Чистое д.IJЯ 

ЭIIЭJIИЗЭ 1. 10- 5- 0,4 

tХЧ • Хи~tическ и 
Чl-ICTOe 5. 10-6-0,05 

•ОЧ • Особо Ч I!C· ] 
1. 10-4 -

тое - 1. 10-9 
. 
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Сфера 
nр:имененил 

Продукния пр о· 
мышленноrо 

производства 

Для а11ализа 

техничес1шх 

nродуJ<Тов 

В лаборатор 1 rо1'i 
практике, для 

научно - и селе-

ДОВЭТСЛЬСJ<IIХ 
~ 

раоот 

См т 1 1 о Е 1 стать о 

: 

тральные методы ана· 

лиза в этом с~учае не· 

прнменнмы: qни уже 

<<не чувствуюТ>> исче

зающе 1\'lалые .количест

ва прнмесей. Приходит
ся применять специ

альные методы. 

Та1шм образом , про· 
блема nоЛучения особо 
чистых веществ - про

блема комплексная. В 
Погоне за тысячными н 
миллионными долями 

процента участвуют не 

только химики, но и фи
зики , технологи. Толь
ко их объединенные 
усилия могут дать пра

во веществам назы

ваться особо чисты~tи. 



·~н еисnоведимы и неожи-
данны nути nоиска. Быва

ет, что случайно замече1шый 
факт ведет к научному от-1 
крытию ... Такая случайность, 
как правило, закономерна. 

Недаром И. П. Павлов гово
рил, что тот, у кого в голо

ве нет идей, не заметит и 
фактов. 

Виктор Андреевич Буков 
изучал рефлексагенную зо
ну верхних дыхательных nу

тей. Однажды, в сотый раз 
повторяя опыты по изуче

нию влияния влаги на но

совые пути кролика, он вме-_ 

сто воды случайно взял ра, ... 
створ поваренной соли. Жн-' 
вотное погибло. В чем де
ло~ Ведь поваренная соль-

• ч 

хлористый натрии- входит 

в состав слез, от которых, 

как известно, никто· не уми

рает. Виктор Андреевич со
знательно повторяет щnиб
ку. Результат тот же . В чем 
же Аело? Почему? Это поче
му nрисоединилось к десят

ку дРугих. И одив из вопро
сов был с;амым неясным. 
Если его сформулировать 
кратко, он ~удет звучать, по
жалуй , не совсем серьезно: 

зачем человеку нос? Огово
римся заранее: речь Идет о 

наружном. носе, nобедно си
дящем посреди лица и при-

' вычном нашему взгляду. В 
сущности, воnрос мало со

прикасал~~ с темой исследо
ваний, нq мысль пришла - и 
избавиться от нее было уже 
трудно. 

У ЖИВОТНЫХ нет СТОЛЪ 

выражен~:~ого наружного но

са, они великолепно обхо
дятся без него. Нос есть 

·только у человека. Заttем же 
он ему~ Какую роль играет в 
,организме'? Что это - про
сто украшение? .. · 
В природе все целесооб

разно. ИЗвестно, что на дли

тельном· nyni развития в ор
ганизме 1 сохраняются, раз

виваются и совершенствуют

ся те же ткани и органы, 

I<оторые связаны с оnреде

ленными Функциями. Все 
ненужное постепенно видо
изменяется и отмирает. 

Но тенденции к исчезнове

нию носов у людей не обна
ружено. Значит, нос ву

жен? . 
Нос имеет свою историю. 

У древнего ·человека нос был 
очень маленьким. У перво
бытных людей он уже за
нимает более видное место 
на лице. Но лишь много 

•ОТВЕТЫ на 
наивные, рассудитель-ные, 

каверзные и веяние другие ПОЧЕМ~ 

ч е л о в е к " 
.т. костыrовА, r. НИКУЛИНА. 

nозднее обретает нынешние 
размеры. 

Кажд'ый человек в своем 
развитии как бы вкратце по-
' вторяет историю всего чело-
веRескоrо рода- от клетки к 

существу мыслящему. Пре

терпевают эволюцию и все 

органы. Нос не исключение. 
У всех детей nри рождении 

форма и величина носов 
более или менее одинакова. 
Ребенок растет, rазвивает
ся, начинает говорJПь, и 

только годам к двум нос 

его, так сказать, обретает 

индивидуальность. 

Человек без носа - нечто 

фантщ:rическое ... 
Помните крик души rоrо

левского майора Ковалева, у 
которого J;lместо носа - (<ме

сто совершенно гладкое, 

как будто только что выпе

ченный блин»? 

«- Боже мой, боже мой! 
За что такое несчастие? 
Будь я без руки или без но
rи- все бы это лучше, будь 
я без ушей - скверно, од
нако ж все сноснее; но без 
носа человек - черт знает 

что: птица нг nтица, гражда

нин не гражданин ; просто, 

возьми да и вышвырни за 

окошко\ .. >! 
Человеку даны rлаза, что

бы видеть, уши - чтобы слы

шать. Нос - чт.обы дышать, 
различать заnахи, кроме то

го, с9гревать, увлажнять и 

очищать вдыхаемый воз· 
дух? Но животные справля

ются с этим не хуже, чем 

человек, и великолепно обхо
дятся без наружного носа. 

Значит, существование на
ружного носа связано с 

функцией, присущей только 
человеку. Но какой? 
Насморк. Казалось бы, nу

стяк, а как плохо себя чув-

ствуешь. Голова кружится и 
болит, трудf}ее работать. 
Если заложен 'нос, сон не
глубокий, бесnокоi!~ь;й. Де
ти, если они привыкли ды

шать только ртом, хуже 

учатся, чаще болеют. 

Раздражением носовых пу
тей врачи лечат больнь1х. 
Назначают орошения, инга 
ляцию, ~электропроцедуры, н 

не только при насморке •. но 
и при таких, казалось бы, 
далеких от носа болезней, 

- t .. • ' 

как язвенная болезнь же-
лудка и двенадцатиnерстной 

кишки, различные неврозы. 

Человек в обмороке - ему 
дают пон.юхать наша1·ыр

ный спирт, и сознание воз
вращается. 

А вот еще факты. Жители 
стеnей издавна заметили, что 

зрение обостряется, если ды
шать носом через мокрый 

платок. Отличное зрение, 
как правило, у моряков. 

И научные исследования и 
житейский опыт утвержда

ют одно: верхние дыхатель

ные nути оказывают много

образное и сложное влияние 
nочти на все функции орга
низма. 

Носовые nути покрыты 

чреЗвычайно богатой сетью 
рецепторов, которые раз

дражаются от температуры, 

влажности, запахов, движе

ния воздуха. Здесь постоян-. 
но возникают мощные пото

ки импульсов, которые на

правляются в центральную 

нервную систему и через ее 

nосредство влияют на весь 

организм: на дыхание, кро

вообращение, работу серд
ца, почек, желудочно-кишеч

ноrо тракта ... 
Но носовая полость жи

вотных сплошь покрыта по

добными же рецепторами, и 

функционируют они по то-
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му же пршщипу. Зачеzv1 же 

осе-таки наружный нос? , 

Активное движение не

редко пригл ушает и душев

ную и физическую боль. 
Если кошке нечаянно nр.и
щеми.\н хвост. она начинает 

мяукать, извиваться, цара 

паться. выражать свой пре- 
тест в весь:v~а aкт;.pJнuii 

форме. И человек при силь
ной боли кричит. плачет. 

делает массу. казалось бы, 
ненужных движений. 

В чем здесь дело? 
Боль, испуг, всякое силь

ное раздражение немедлен

но передается в кору го

ловного мозга . А клетки ко

ры чрезвычайно хрупки, не

J~ыносАивы . Если они полу 
чают слишком большой за
ряд импульсов, возникает уг

роза срыва их деятельности. 

Чтобы помешать этому, за

ЩIПИ1Ъ нежные корковые 

клетки, организм выработал 
сnециальную охранительную 

CIICTel\ty. 

Кошка мяукает и бросает
ся ни стену Человек заку-
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сывает губу... Так инстинк
тивно создаются конкурент

ные очаги возбуждения. Два 

очага ослабляют, гасят друг 
друга. 

Только боль может выве
сти животных из состояния 

относительного «душевного» 

покоя. Они умеряют ее ак
тивными мышечными дви

жениями. Это вступает в 
действие механизм индукци

онного торможения. Для за

щиты нервной системы жи
вотного ero достаточно. 

Иное дело у человека ... 
Он спокойно сидит за пись
r.tенным столом. Звонит те
лефон. Сообщают о несча
стье. Нервные клетки · по
лучили сильный концентри

рованный удар, который пре

восходит их выносливость. 

Но человек не кричит, не 

бежит, не бьется головой о 

стенку. Спасаясь от немину
емой опасности. клетки ко

ры могут мгновенно выклю· 

читься: это вступит в дейст

вие еще одиii охранник -

запредельное тор11юженне. 

Есл11 оно разл11вается гю 
всей коре головного r-юзга . 
человек теряет сознание, па

дает в обморок. Если вы

ключаются отдельные участ

ки коры, возникает времен

ная nотеря зрения, слуха, 

способности: двигаться. 

Вторая сигнальная систе
J>.rа - возможность говорить. 

мыслить - неизмеримо воз· 

выеила человека над все11-ш 

живыми существами. он·а 
сделала его бесконечно мo

ryчиl\lr и в то же время ... ос
лабила. Слово приобрело ре
шающую власть над нерв

ной системой, сплошь и ря-
• 

дом подвергая ее опасно-

сти перевозбуждения. Когда 
человек относительно непод

вижен, .спасительное индук

ционное торможение отсут

ствует. Остается · запре
дельное. но оно невыгодно 

для организма. Представьте, 

как невыносимо трудно бы

ло бы жить, если бы при 
любом мало-мальски силь
ном nотрясен.ии ' или испуге 
людп nадали в обr-юрок. ли

шались зрения, застывалн 

на месте. Пожалуй. такое 
свойство, соnутствующее 
второй сигнальнОJ:'r системе, 

ликвидировало бь1 все ее по
ложительные качества. 

Слишкоr-1 дорогой ценой 
пришлось бы заплатить за 

возможность мыслить! 

Но на помощь nришел не
ожиданный друг - слезы. 
Человек не переста ,\ го
ворить, зато научился п,\а

кать. Здесь-то и пригодился 
нос. 

«Поплачь- легче будет» ... 
В этом nростом древнем со
вете скрыт глубокий смысл. 

Мгновенное обильное оро
шение слезами чрезвычайно 

сильно (вспомним nогибше
го кролика!) раздражает ре

цеnторы НОС0ВОЙ. ПОЛОСТИ. 

В мозгу создается новый 
мощный очаг возбуждения, 

который отводит от корко

вых клеток опасность пере

напряжеJшя. 

Привциn действия «слез

ного механизма» несложен. 

Всеобщее возбуждение кор

ковых клеток ведет к рас

слаблению «зажимов>> слез
но-носовых каналов. Слезы 
извергаются из своих храни

лищ и прежде всего стека

ют в носовые пути, орошая н 

возбуждая расположенные 

там ,рецепторы. 



Организм регулирует рu
боту «слезного механизма» .и 
редко запускает его на всю 

мпщность. Когда раздраже
ние клеток коры не слиш

ком сильно. в «слезном меха

низме\) нет надобности Ино
гда «клапаны» носовых ка

налов расс,\абляются не пол · 

нс..:тью, слез стекает мало, 
• 

о на nоверхносtь они и вов

се не выходят . Только дыха·
ние учащается и чувствует

ся щекотание .в носу 
' Чеr-1 сильнее ео1буждение, 

тем интенсивнее плач. Чело-. . ' 
век всхлипывает. судерожна 

n.здыхает, громко рыдает. 

К основным, исходным раз

дражениям р~цеnторов но

совой полости nрибавляются 
дополнительные раздраже

н;нt рецеnторов гортани, ды

хательных путей и т. д., дей· 
ствуюшие в том же благоде

тельно"' направлении. 

Слезам подвластны все 
:\юди независимо от харак· 

тера, силы, выдержки. Не 
верьте, если челове.к утвер

ждает. qто он «не . умеет 
плакать1>. Просто его корко
вые клетки очень выносли

вы к Р,аздражениям: .не так 

легко созда~тся угрожаю

llt~"е перевозбу~д~н.ие, и 
большей ча·стью нет необхо
ди:v~ости в .использовании 

«слезного механизма». Но 
' . 

этот механизм бдительно 
' . . . ' 

стоит на страже нервного 

благоnолучия, готовый в 
слуЧае надобности охранить 
мозг от слишКОi\1\ большого 
горя и слИшком большой ра
дости . 

Могут ли nлакать живот
ные? Нет, не могут. Это од
на из nривилегий человека. 

Опqэтиз!-!рованные слезы со· 
бак, лошадей, загнанных 

зверей - это не следствие 

и·х чувств, а· просто усилен

ное орашение роговицы 

глаз, предохра.няющее·. ее от 

ВЫСЫХdН'УIЯ. Эту же работу 

«по совАестителмству» вы

полняют слезы и в наше-м 

органи~1е. 

1 . 

Космические миры фан
тастов населены самыми 

невероятными существа
ми: от гqлубон Аэлиты 
до громадных nауков и 

осьминогов. Но каковы 
бы они ни. были, если э:rи 
существа мыслят и чув

ствуют,- у них обяза

тельно ·должны быть но
сы. Об этом стоит поду· 
м ать художникам, И/JЛЮ· 

стрирующим фантастиче· 
ские романы . 

Но как все-таки сле :~ы 
связаны с носом? Неужr.ли 

1 

без носа человек не мог бы 
плакать? 
Да, именно так. Видимо, 

форма нашего носа наибо
лее благоnриятна для рабо

ты «слезного механизма» . 

Помните любоп.ытного 
слоненка из сказки Киплин
га? Злой крокодил выrянул 
ему нос, nревратил малень

кую курносую nyroВJ<y в 

длинный, r1-:~бкий хобот. 

В развити11 человека роль 
такого крокодила - только 

доброго - сыграли, очевид

но, слезы. СотнИ тысЯч лет 
они уси.,енно раздражали 

носовые пути, а это приво

дило к пocreneннotvty росту 

числа рецеnторов. Но чем 
больше рецеnторов, тем 
больше должна nыть и пло

щадь ёлизистоИ оболочки, 
н~ которой они размещают
ся. Поэтому можно предnо· 
лагать, что увеличениf' внут

ренней поверхности носа н е

избежно сказывалось на из
менении его кастно-хряще

вой основы - на размерах 
зтоrо органа. 

На первых этапах разви
тия человечества вторая сиr

нальнан систЕ!ма была при· 
митивна , нейтрализовать ее 

опасное влияние было не
сложно. Крошечный носик 
наших nредков вполне 

сnравлялся с этой задачей. 

Так ·по наш нос вырос не 
сразу. он послушно следо

вал за развитием второй 

сигнальной системы. 

Современная жизнь дает 
человеку необозримое богат

ство впечатл ений, чувств, 

nережи.ваний. Нашей цент

раЛ'ьной нервной системе 
постоянно приходится вы

держивать бурные атаки са

мых разнообразных раздра

~ителей. По сравнению с 
ними nереживания наших 

предков кажутся детски не

сложными. Но тем не менее 

соврем·енный человек значи
тельно реже пользуется 

«слезным механизмом1>-Нfl

учился сдерживать свои чув

ства . Вспомните, как часто 
;1 горько п .. ~а чут дети - по 

любому пустяку! Так же ча 
сто nлакали наши предки, 

всnыльчивые и раздражи

тельные. 

Дело в том. qто по мере 
развития рода человеческо

го . развивалея и совершен

ствовался еще один вид 

тор~rоження - внутреннее. 

Оно св~зано с чертами хи
раJ~тера, такими, как само

об'\адание, выдержка~ м у же
ство, • да~щнми ~~''овеку . . 
возможность во;vзыситься 

над любым несча~сfьем, rюс
nроти~иться e:: \"'Y · 

Внутре:ннее тормож~ние 
раз,вива.ется· постепенно, 11 

поэтему оно не мржет дать . ' 
мгновенного отпора нервно-. 

' , 
му потрясению. Вот почему 

~ 

при всех его по.Jюжитfмь-

ных качествах оно не зам,_• 

нило и не СI\-IОжет заменить 

индукционное, внешнее тор

можение, проявляющееся в 

работе «слезного механиз
ма)) Очевидно, человек ни
когдСI не разучится плакать. 

А значит, ему всегда будет 
нужен нос! 

Трудно предугадать, ка

кую роль сыг.rают в меди

цине исследования рефлек

сагенной -зоны nерхних ·ды 

хательных путей, nроведен

ные доктором медицинских 

наук В . А. Буковым. Доста
т.очно с-казать. что уже сей
час они объяснили физиоло
гические основы лечения 

разных болезней. Давно из
вестно, например, благо

творное действие nрохлад· 
нога воздуха или инга

ляций на слизистую оболоч
ку носа . И только тenepr, 
становится nовятвым, что 

оно связано с раздражение~ 

рецепторов. Значит, откры
лись пути не эмnирического, 

а сознательного лечения эти

ми методами. 

Ну, а что дает людям ·l'и- · 
потеза о '<слезном механиз

ме))-тридцать страниц объ
емистой докторской диссер

тации? Ответит на этот во· 
прос время. Здесь еще мно
го спорного, неясноrо. 

Перед защитой, которая, 
кстати, прошла с успехом, 

доброжелательный оппонент 

сказ::~л БукоЕу : 

- Выбрось ты эту главу 

о слезах. Диссертация хуже 
не станет, зато не будет по
водов для придирок! 

Виктор Андреевич не . со
гласился. Истинный ученый 
не имеет права из осторож

ности прятать от Лl<?дей 
итог своих долгих размыш

лений, даже если зто всего 

тридцать страниц, малень 

кая веточка на раскидистом 

дереве научной теории. 
Быть может, для кого-то 

этот итог ста нет началом 

нового пути! 



птичья 

СУБОРДИНАЦИЯ 

Первые озерные разбой
ники - вороны. Как только 
восходит солнце и начи

нается день, они обшарива
ют все плесы и камыши, на

деясь найти больных или 
подраненных уток, лысух, 

пойманных в капканы он
датр. Их совершенно не пу

гает, что добыча еще жи

вая. Лишь бы она не могла 
как следует защищаться, 

убежать или улететь. 
Но очень редко вороне 

у дается сnокойно nолако

миться своей добычей. За 
ними неотступно следят бо
лотные луни. Стоит вороне 
nрисесть к своей добыче, а 
лунЬ Т'{т как тут. 

По н:еписаныМ' законам 

ворона хоть и очень неохот

но, но уступает добычу лу
юо. Что· после луня останет

ся, будет nринадлежать ей. 
А пока надо .сидеть рядом, 

отгонять других ворон, но 

оqенъ близко к хИIЦнику не 
' 

11риближаться. А лунь пред-

почитает щипать и клевать 

утку- рядом с ондатровой 
хаткой .или с большим зало
мом. камыша. Вот и тащит 
он туда· свою добычу. Этого 
только и ждал орлан-бело~ 

' , 
хвост. Как только «бедняга>> 
лунь nристроился на залом, 

орлан тут как тут. И вот 
уже утКу клюет орлан, а 

л унь и воропа сидят и ждут 
v • ' 

своеи очереди. 

Сидят пернатые разбойни
ки, косятся друг на друга, 

но «бесnорядков» нет. Пти
чья субординация - закон 

снлы. 

С. · ИМШЕН ЕЦКИF1 
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8 ЛИЦОМ- Н ЛИUУ с· ПРИРОдОй 

U М АГНИТОФОНО М 

В Л Е С У 

Профессор А. С. МАЛЬЧЕВСКИй. 

Е С.'IИ В ОДИН ИЗ ЯСНЫХ И 
теплых дней мая или 

июня выбраться рано утром 
в лиственную рощу, то вас 

v 

буJ(вально оглушит nтичии 

концерт. Отдельные nесни 
" сливаются в сnлошнои го-

мон, и с непривычки может 

показаться, что все птицы 

поют одинаково. «Охотниху 
с магнитофоном» нужно 
знать птичьи голоса и иметь 

тренированный слух. И еще 
надо помнить, что в приро

де можно увидеть гораздо 
больше того, что сказано 

в любом руководстве. 

Несколько сJюв о технике. 

У нас распространен магни

тофон типа «Репортер-3». 
Он удобен тем, что работа 
,ет на карманных батарей
t;ах. Для того, чтобы хоро
шо записать голос птицы, 

Jtужно иметь микрофqн на 
длинном шнуре. Если птица 
nоет nрямо в мембра.ну, : ее 
голос получается искажен 

ным. Лучши-е заnиси полу

чаются с рассто~ния в 4-5 
метров. Звонк:ие ПТИILЫ , на
пример, соловей, удачно за
писываются с 10-25 метров 
и даже с бо.псе далекого 
расстояния. Иная птица по
ет только в полете, тог да 

микрофон устанавливается 

на самой верхушке дерева. 
Злесь НУЖ?Н за-метровый 
провод. Короткий шнур 
плох еще и тем, что заnнси 

мешает шум работающего 
магнитофона. 

Не забудьте захватить с 

собой отвертку, чтобы npo• 
верять контакты перед ка>J<~ 

дой записью, комnлект за 

пасных батарей, несколько 
бобин с лентоii, клей. После 

заnиси обязательно выклю
чайте магнитофон; очень ча
сто об этом забывают, и ба
тареи быстро «садятся». 

Как заnисывать пенRе? 
Все зависит от вида птицы, 
ее характера, привычки. 

Крик nерепела, свист рябчи
ка или иволги, кукушку 

можно записать, заранее 

устано-вив микрофон около 
v 

своеи <<з асидки» и подма-

нив neвLta криком самки. 

Чтобы записать, например, 
ласточку или чечевицу, нуж

но разыскать и запомнить 

место, на которое nтица 

больше всего любит садить· 
ся, и привязать на ближай
,шую ветку микрофон. При-
1\·!ерно так же записывается 

и ·тетеревиный ток: заранее 
устанавливаешь микрофон. 
прячешься в шалаш, а в 

нужный момент спокойно 
включаешь магнитофон . 

Трети~ спqсоб -- охота с 
магнитофоном «с. подхода». 
Удобнее записывать вдвоем : 
один подставляет мИкрофон, 

u 

другои осторожно несет ап -

парат, стараясь не шуршать 

шнуром. В этом случае на
до начинать записывать из

далека и подходить к nевцу 

как можно ближе, пока пти
ца не улетит. Именно так 
получают «автографы» зяб
лика, певчего дрозда, со 

ловьев, ночного козолоя. 

Особенно интересно н труд
но заш1сыват~, глухаря. Он, 
как шаман, самозабвенно 
поет и бормочет свои заJ<ли
нания и в эти се~унды ни
чего не с.nьчuнт. Тут-то и 
надо передвигаться. Но за. 
молк глухарь- и ты замри . 

Нелегко записывать ппщ, 



• 

В ленинградской КВрР1~
ре nоют ночные козодои, 

перекликаются nереnелки, 

кричат на тяге вальдшнеnы, 

страстно nришептывают глу

хари, глухо бормочут, ши
nят тетерева на току ... 
Профессор биолого-поч

. венного факультета Ленин
' градского университета 

Алексей Сергеевич Маль
чевский собрал уникаль
ную фонотеку: им записано 

более 100 голосов различ
ных nтиц. Пойманнь1е песни· 
слушают тысячи людей: 
студенты на лекциях, кол

леги, многочисленные дру

зья Алексея Сергеевича -
любители nрироды. Подчас 
у него дома соб~о~раются за 
чашкой чая знатоки леса; 

включается магнитофон, 

раздаютс я колдовские зву

ки глухариного тоi<а ... 
Многие из вас слушали ра

диоnередачи «Голоса из ле

са». Некоторые заnиси для 

них взяты из фонотеки 

Мальчt:!вского. В м1-1нуgшее 
лето nрофессор вместе с 

,университетскими работни
ками -оператором Ю. Же
стянниковым и режиссером 

И. Гамельеким- снял в Со
сновском лесном заnоведни

ке учебный фильм «Гнездо
вая жизнь nтиц». Фонотека 
nомогла озвучить кадры : 

каждый «герой» фильма 

''говорит» естественным го

лосом. 

Голоса животных nочти не 

изучены биологами. д ведь 
знание их могло бы nомочь 
nри решении, например, не

ясных воnросов системати

ки, экологии и физиологии 

зверей и nтиц. 

Мировая фауна насчиты

вает свыше 8 500 видов 
nнщ. И в nении nочти каж

дой можно различить десят

ки смысловых оттенков. 

Как, наnрим.ер, родители 
· nередают свой оnыт nотом

ству? До сих пор это неяс
но. Алексей Сергеевич е 
своих многочисленных экс

педициях видел много за

нятных сценок и всякий раз 

удивлялся «разуму» малень-

кого nтен\tика. Вот сидит в 
густых зарослях болота но
ворожденна-я 1!1Волга 1:'1 дает 

сигналы родителям: «Я 
здесь, я зде-сь». д как тоnь-

. ко увидит маму с че,рвяком, 

начинает, истошно .верещать : 

11Дай, дай, д.~й[,, Не проле-
тишь мимо! · 
Оставляя в стороне • науч

ное значение магнито.фон

ных лесных ... заnисей, хочет
ся сказать .об .эстетической 

• б v ценности подо нои фЬ"ноте-

ки. Для любителя-музьJкан
та мир богаче и глубже, чем 
для неnосвященного чело

века: он наnолнен чарую

щими звуками. , Точно так 
же обогащен он и для лю
бителя-орнитолога. Неда
ром знатоки и любители 
nерн·атых встречаются сре

ди людей всех nрофессий ... 
Мы nоnросили Алексея 

Сергее.вича дать несколько 

nрактических советов по 

магнитофонной записи го
лосов nернатых. Это, на
верное, заинтересует мне-

г их. 

' ......................... _. __ .......................•..... 
noiOЩ!>iX на лету. Почти н е 
возможно, например. уга

дать, над каким деревом 

пролетит ва:пьдшнеп · - на 

каJ< ую макушку привяз ы

еа ТL> r-1 И!<Рофсн. П рихс.дится 

надеяться на удачу , После 
захода сотша са 11щы пооди 

н очке начинают летатtJ н ад 

сыры111 мелколесьем и Jtи 

r.близи .11есных опуше 1<, из
давая на л~ту негромкое 

<<НЫI<аны~ >> и «хор l< аньс». На 
фо11е тусю-1еющего неба , rнt
ден СИЛУЭТ ДЛИННОКЛIСЩ.ОЙ 
пr 1щьr размеро.м с голубя, 
неторопливо взмахивающей 
крыльями ... 

Птенцы сойки в гнезде. Им о~юло двух с nоловиной 11едеrrь . 
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Двухнедельный nтенец 111ало i'1 l\Jухо.1овки . Он у}ке nерс
nархивает с ветюt на ветку. 

Трудно . охотиться за пе
ниNI осторожных птнц вро

}1(' пеечеFО дроз.1а. Важно 
еще. выбрать - хорошего co
. ГJ II C~a- немоло.1ого, знаю

щего много ко.1ен. В эти х 
• 

t.1учаях помогает .1 11шь з на · 

111tc родного .r1eca 11 no.пe1i. 
Хо rюшо за писывать t: фо· 
НО\1 - это получается вс~

r.1.а более художественно., 
ко.1ор11тно. Ког.:~.а вк.lюча
ешь такую запись ..'!Ома , зн-

11\оii, н апример. закроеш1. 
г.1а:.1а - 11 создается полная 

11.:J .1 юзня свежести весенн еfi 
poщt t, таинственно!! .neт н e i'r 
JIOЧ II ... Сочетания могут 
быть самые разнообразны е. 
Громко поет козодоi'J , а 
где-то л.а.11еко перектн<ают

ся кукушr<и. На переднем 
п.1ане звучит г.1р:арь, а фо
IЮМ с.1уж1п nенне дрозда· 

дерябы и.1и бор~ютание те
п•рева. Особен ную пре.1есть 
11~1еют записи хора ПТ11ЧЬ11Х 

го:юсов, пр11 че111 в техниче 

С IШ 111 отн.ошею111 это 11рощс 

осего: надо пoi'tтtt в .11юбо ii 
стары Л парt<, где обычнn 
ШIОГО ПТИ Ц. А д.1Я заnиси 
CO.li!CTOB бОЛЬШе' 13СI?ГО ПОД 
:>.ОДЯТ 1\IOXOBЫQ 6О.'10Та , .1уга 

11 nо.1я, побережья водое
~юв, чистыi"1 c.lbHIIK ... 
Что в.1ияет на качествn 

записи? П режде всего 
оетер. Нельзя выход1н1} н а 
охоту в ветреный день, 
t<огда сильно шум нт .чист ва. 

Лучшее время д.r1я охоты 
с r.1агнитофоном - утренние 
11 вечерние зор11, когда воз

дух спокоен. Мешает дождь, 
IU)'I\1 населенных мест, рабо
тающих маш11н, л.аже гуде

ние комара - 1tног.1а он 

Птенцы черного дрозда. 

... J 
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летает у само 1u1 l\·r ембраны, 
и на пле1ше получаются 

громкне звуки трубы. ЗабJt· 
райтесь в .1ес пода:1ьш~ от 
проезжвх дорог . 
.Высшим классо111 средн 

ОХОТНИКОВ С маГНIIТОфОНОМ 
сч итаются зап иси музыка .IJЬ 

ных фраз, гарМОН ИЧIIЫХ СО· 
ч ета11ир. Очень эффектно 
получается 11срекличка куку

шек с разн ыми гo.'Юcai\tll. 

П.1еску ВО.Г1Н СОЗВУЧt:Н ПО · 
свист ку:JIIКа-перевозчика, 

крнк зуйка. Иногда важно 
записать варнации напева 

одноii 11 тoii же пти~ки, на
nример, нметь коллекци ю 

различных «ди<~.nектов» со

-1 ов ьев. v.t .n 11 сюжетные за· 
niJCII «пере1·r1 воро13» взpoc

: loii nтиuы с 11тенцом. Осо
быН интерес представляют 
записн пересмешн нков; не 

надо упускатu любого с.1у
чая. ЧТОбЫ ЗaПIICaTu ИНТС· 

. рссные примеры nодража

ния,- например, как скво 

рец чуфсьll<ает тетеревоr.i . 
Иногда сколированныii 
скворцом звук бывает на
столько похож , что даже 

опытн ь11"1 орнитоло г лрихо
дrп в за мешате.1ьство. 

Вдруг nод ЛенllнградОl\1 в 
KOHUe а11ре.;1я С.1ЫШIIТСЯ 

11еснь чечевицы. Неуже.111, 
думаешь, она уже Л[НI· 

лете.1а? Спешишь на го.1ос 
и обнаруж иваешь сквор
ца! Весьма уд а' I НО сквореLt 
И t\ ·Jит н рует nение иво.пгн, ne· 
н_очкн. веснички, трескотню 

дроздов, кряканье уток .. . 
Д.r~я .1юбитемй магнито

фонных записе11 nолезно 
знать, что голоса птнц 

это не то.1ько пение. По ха
рактерному «ТВУJПь-твуть

твуть .. . » сразу же узнаешь 

\Jем -н нбу л.ь встревоженного 
nОЛОЛЗIIЯ. Тихое И редкое 
отрывистое цыкаю')е и визг

.rнtвое «TIIKCTHKCТIIKCТI1KC:. 

выдают бecnO I<oiic.твo певче
го дрозда. 'JI бO:IbШ Oii СИНИ· 
ны, 11апр~tмер, nомимо ле· 

ния, уста11овлено около 

20 выкриков с раз.1ичными 
СJ\IЬJСловымн оттенкамн. 

С и гнал тревоги у дается за
пнсы вать, ecm1 в сп уг11 уп) 

nтицу с гнездй. 

Однако r<a t< оттt чнтu 
этот сигнал тревоги? 
Это не всег11.а легко. Как-то 
раз на o:щo ii из весенних 
лроrу.1ок я услышал тре· 

вожное «П IIньканье» зяб.1Jt· 
ков. Полоiiдя nобюtже, я 
УВ IIДЕ'Л Гp)'IIIIY .!IIOJ!.el1, С .1Ю· 
fiопытство:-.1 Сf\JОТревшнх на 



Ястреби ная славка кормит кукушонка 

nстревожен ных птнц. CyJtя 
П .О IIX реПЛИКЭМ, Я ПОНШI, 

что IШ пон равнлось, J<ак 

« пели » птички .. . А когда 
«слуш атели » отошл и в сто

рон у, я нашел на том л-1 есте , 

г-д~ он и стоя.1и, притаив -

шихся в траве nтенцов. 

Оди н из них Оl<аза .лся раз
давлен ным . 

В 1<акое время nоют nтll
цы? Общего · ответа на этот 
вопрос не может бып,, та1< 
КЭI< ИНО Гда H O ЧII ЬIC ПТН ЦLl 

поют днем, а дневные -

1ючию. Но все-таки кое-ка-
1\llе соrзеты можно дать. 

Н а ИбО.'lее ltiiTNICИ f.\ 11 IJШ 
n ен н е бывает в ран н не ут
ренн ие чесы. Токова нис те
теревов nроисхо..1ит с ра с· 

света до позднего утра 11 а 

моховых болотах - с I<OII ILa 
ма рт<J JtO серед н11Ы- когща 

ма я. 

Днем в сосновом лесу об
ращает 11а ссбs1 внима1-те 
зву ч11 ая н задор 11 а я п есн u 

эяб.n иl\ а. Ее , 11 аосрн ое, ЗI I G1-
ют осе. Быстро, 13 течение 
2- 3 се1<унд, без останоrшн, 
слнным Jtyxoм зяблик из 
iНIЕ'Т поtн1ж ающуюся трель, 

реЗ I<О О l<а нчи вая ее таt< н а 

зываемы~1 «росчерi<ом», до

бав.rJяя иногда nопроснте.%
н ос <<1<11 ». 
По осчера м Шt l! I I t cror•r -

НЫС' е.повые леса оr.пашают

ся Г!)ОМКИI\1 ПОСВИСТОI\1 nев

ЧИХ дроздов. Пение их осо 
бе l-111 0 JН!Тенси в н о nосле за 
хода coJJHц a . 

Интересен лес и весенней 
· н о ч ью. На моховых боло-
тах, поросш 11х сосняком, в 

a п peJJ e в 3- 4 •1 аса но •1и 
т01<уют rлухар 11 . 

Вблизи сыро1·о мелколесья 
нл 11 прнбрежных кустар11н· 
I<OB в конце мая- на ч але 

июн я рассыпаютея звонко i1 
трелью соловьи . Поют он и 
наиболее азартно, когда 
спустятся сумерки и начнет 

затухать пе н1 1е Певчих дроз
дов. Соло~ьи ра спевают 
очен ь rромко: в ночной ти
шине · некоторые «колена» 

с.пшшатся более чем за кн 
лометр. Поражает удИВ11 -
тельная сочность, глубиr-1 а н _ 
Ш J.:Iрота диаnазон а воепронз 

водимых ЗВУI<ОВ Н КЭI<аЯ-ТО 

торжественность исполнен 11я 

11ect11i, состоящей из хорошо 
разj1 и ч им ых, обычно повто
ряющнхся высвистов и рас

катистых трс.пей , внезапно 
.заканчивающнхся коротки 

М! ! Н IЗЫСОКИ М И З,Вуi<~:МИ. 

В более сухих местах, · н а 
;1ecнoii опушке, порасшей 
J(устар 1111КОМ, ~I JI If же на за

rастающеИ вырубке час:rо 
удастся услыш;пь песш .. сд-

дово 1:1 камыше'в ки . Поет она 
очаровательн о. Л1одн , не 
знающие птиц, часто nрини 

мают ее за соловья, хотя 

в нежной песне ка мышев r<11 
мало обще го с его мощными 
nосвистами. Садовая J<амы
шевка поет нетороnливо, 

р азмеренно, по несi<ОJJьку 

раз высвистыва я nерен ятые 

у других ПТИЦ pЭЗJIII Ч ~I ЬIC 

ПОЗЫВЫ Н обрЫВ!<И ПCCCII , 1<0-
ТОрые исполн яются н а cвoii 
ла д, н о всегда очень чисто 

и меJюдично. Поет она nосле 
ПОЛУНОЧИ, !(ОГ.Д.Э СМОЛКНУТ 

COJIOBbИ . 

Н а лесных опуш1<ах .• поля
нах , ' выр'убках:· в . пойм ах 

• pei< ИЛ И · В ре4КОМ СОСНОВОМ 

лесу по ночам ·· ч а сто слы

шится низкое ПfЮдОJI ЖИ-

. TeJlbHOC- ИliОГДЭ ПО . Не-

С1<0ЛЬ15У минут - т·реща11не 

КО!!ОДОЯ, ИЛИ, как его НЭЗЫ• 

вают, полуночника. Врем я 
or времени трещание nреры 

nается, и слышатся rроl\ши~ 

редкие Х.nОПJ<И И В ЬII<рИI<И : 

«Уй l<, уй к ». 
Углубившись в лес, ино

гда -удается услышать : брач
ные · J<р иl<и неко-r;ор;ы х · сон ... 

Есл и вы любите .живуJ() 

n р и роду. идите n .rJec не с 

ружьем, а с магн итофоном. 
ПтiФILЫ · ода рят , вас своимн 
ЗBOJII< II MI1 П ССII Я МН. 
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ЧЕТЬ/РЕ К И ... Т А .. 
КАРТ А РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ПРИРОДЕ УГЛЕРОДА, ВQДОРОДА, . 

КАР10ФЕЛЬ 

ХЛЕ5 

САХАР 

~ 
~ 

ОдЕЖдА · 1 

ь~м дrд 

ПЛАСТИКИ 

lдЬЛfТКИ 

ВИРУСЫ 
AU Е бА 

Эти четыре элемента- каждын в отдеnь· 

1rtости, в химических соединениях н сме· 

сях - нrра10т важнейwу10 poilь в 6ио· 
lхимни н rеохимин. Едва nи найдется какое· 
'nнбо вещество в земной коре, в состав 
котороrо не входнn 6ь1 один нз этих эnе· 
ментов. 

7 4 ... 

VIIHP04 t С 1 
IЮ40Юд 1 н } 
KIIC/IOP04( 0 t 
А\ОТ CNI 

n.11.юс Шо.лt~шu~ 
.К.О.А.'.П н m 6 Q 
C-.(C!"'IIOЩIA).. 
Э.А"~~м mоб: 
<;~ТОР 1 f 1 

HATPIIИ 
MAГIIIIM 
KPEMHI!it 
IPOC1'0P 
CfPA 
цор 

ltAAИM 

K AIIЫLM Й 1 CQ 1 
MAPfMH 11 С NH\ 1 

~Е Лt \0 \ f~ 1 

иод ~ ;) ) 

УГОЛЬ 

КнслороА вступает в химиче ское озаимо· 
действие почти со всеми элементами пери
одической снетемы Менделеева, давая окн
сnы: кремния (кремнезем), воДорода (во· 
да), yrnepoдa (уrnекнсnый rаз) н т . д. 
Кисnород н азот составnя10т 66nьwy10 

часть воздуха. 

.. 
' 

• 
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~<,;\, 
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хими и 8 ЛЕКТОРУ ДЛЯ СПРАВОК 

.КИСЛОРОДА И АЗОТ А. 

f~ ~~~ ~~-~ 

_r---- ~~ .. 

.~· 

(СМЕСь) 

~=====~~======~ 

1' 
• 1 1 

1 -
i 

' 

СП И РТЫ 

ltfjllltfitfj[e] J. 
" 

ЛОР. ПОКРЫТИЕ 

looiffШ;щ:.~ ~~. ~ 
БVТддИЕН 

КРАСКА 

nEKAPCT60 
• 

' ' 

ТЕКСТИЛЬ 

- СМНТЕПt"i . I<AVЧVI< 

11ИСЮIЮЙ M~TEPИAII 

KPACitтEJtИ 

~ .. . . 

дОМНА 

Yrnepoд и водород, взаимодействуя, об· 
pa:ty101 основу оrромноrо разнообразия 
орrаннческих веществ: уrnеводородов, уr
леводов и белков. 
Уrлеводороды в свое время явиnись ис

ходным материалом nри образовании ка
lменноrо yrnя и нефти. Сейчас уrnеводоро-

CEnbCKOE 

ды широко исnользуются в nромыwленно· 

сти химическоrо синтеза. 

Таtсие уrлеводы, как сахар, крахмал и 
t<nетчатка, синтезируются внутри расте

ний. 
белки являются неотъемлемой частью 

живых орrаннэмов. 
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На заре· свонх дн еti юtно мечтало о будущем. Верхом на ~воздушном корабле » - кадр 10 
фильма сОсвоение воздуха ». 1901 r. 

ИГРА стоит С В ЕЧ 
Л. ТРАУБЕРГ 

Jleoниg Захарович. Трауберг- оgин из ветеранов 
советской кинематографии . Вот у же 40 1\ет cJ\y жит 
он любимому искусству. «ТриJiогия о Макси
ме», созgанная им в соавторстве с Г. М. Козинце
вым, стаJ\а КJ\ассикой нашей кинематографии. 

Полвека назё:д жители царской столицы 
узнали и з широковещательных анонсов о 

демонстрации в театре-иллюзионе «Со
лейль», что на углу Невского и Садовой, 
нового, потрясающего чуда ХХ века - го
ворящего кинематографа Томаса Альвы 
Эдисона. 
Сеанс, на котором мальчишкой присутст

всвал и автор этих строк, состоял из опер

ной арии, сцены из жизни животных с бле
янием, кваканьем и кудахтаньем и чьей-то 
гнуса вой проповеди. Зрители были разоча
рованы. «Ничего из этого не получ1-1тся, 
да-с!»- заявил авторитетный критик. 

В своей книге «Наполеон 1-1з пригорода» 
Г.- К. Честертон 1-1здевается над людьми, 
сн искавш~,. ......... себе еще в конце девятнадца
того века славу знатоков наступающего ве

ка - двадцатого. Позволительно привести 
цитату, не только потому, что изданный у 

нас о 1925 году роман стал библиографиче-

16 

ской редкостью , но и потому, что статье 
этой нужен эnиграф: 

'< Человеческий род, к которому, несом

ненно, принадлежат некоторые из моих чи

тателей, с момента своего возникновения 
увлекается детск11ми играми и будет, по
видимому, увлекаться ими до скончания ве

ков. Одна из любопытнейших его игр на
зывается <<О завтра ни гу-гу», а в nросто
народье -. «Натяни нос nророку!». 
И дальше: 

« ... В начале двадцатого столети я «натяги

вать нос nророку» стало знач ительно труд

нее. Объясняется это тем, что nрораков к 
тому времени расплодилось такое множест

во, что среднему человеку положительно 

некуда было деться от их прозрений ... 
Так, наnример, некий м-р Джордж Уэллс 

вместе со своими nоследователями утвер

ждал, что о грядущем nозаботится наука. 
Как автомобиль превосходит быстротой из-



возчика, говорил он, так же точно в буду
щем какая-нибудь милая штучка будет пре
восходить быстротой автомобиль и т. д. 
и т. д. Из пеnла этой школы возник д-р 
Квилn , nредсказывавший, что в скором вре
мени люди изобретут чудесную машину, 
которая будет нестись вокруг света с 1та-

... ' .... <oJ 

кои скоростью, что сидящии в неи сумеет 

говорить длиннейшую, скучнейшую речь к 
жителям какой-нИбудь заброшенной дере
вушки, nроизнося по слову в один оборот. 
Говорят, что оnыт этот был проделан с не-

~ . ' 
ким престарелым маиором, которого закру-

тили вокруг земного шара с такой быстро
ТОЙ, что обитатели соседней планеты увиДе
пи вокруг нашей планеты беспрерывную 
ленту из седых бакенбардов, багрового за-

' тылка и цветных брюк- нечто вроде коль-
ца Сатурна». 

(В этом· шутливом прогнозе, сделанном 
50 лет назад, любоnытна гипотеза о летя
щем вокруг земли маноре: в его возрасте, 
внешности и подданстве автор ошибся так 
же, как 1:1 своих заключИтельных парадоксах 

о бесцельности nредвидений, науки и ... 
революций.) · 
На деле «nророки» сделали для челове

чества немало, и мы чтим имена их, _ в том 

числе имя «некоего м-ра Джорджа 
Г. Уэллсаi>. 

Возвращаясь к кинематографу, полезно 
отметить, что, предвидев почти все, фанта

сты прошлого ни разу не nредсказали ки

ноискусства. Именно искусства кино. Но с 
точки зрения техники они подошли если не 

к кинематографу, то к ... телевидению. 
Один и~ занятнейших фантастов nрошло

го столетия, художник и nисатель А. Раби
да, в своей серии романов «Двадцатый 
век», написанной в 1883 году, почти точно 
изобразил современное нам явление: 
«Среди хитрейших изобретений, которы

ми может гордиться двадцатое столетие, 

сред11 тысячи и одного чуда века, столь 

богатого открытиями, телефоноскоп может 
сч~;.таться одним из чудеснейших, делаю

щих · самую высокую честь нашим ученым. 

Драматурги, композиторы прошлых ее
ков! О Мольер, о Корнель, о Гюго, о Рос

·сини! Что сказали бы вы nровидцу, если б 
он стал вас уверять, что в один прекрас-

1-JЫЙ день nятьдесят тысяч человек на всем 
земном шаре, в Париже, в Пекине и в 
Тимбукту, будут смотреть вашу пьесу в ис
nолнении актерое парl'tжского театра, слы

шать ваши· стихи, вашу музыку,, содрогать

ся в волнительных местах и аплодировать 

стоящей в их квартире круглой раме, в ко
торой будут жить и действовать созданные 
вами nерсонажи?» 

Как видит,е, nисатель ошибся лишь в де
талях: не 50 тысяч, а миллионы смотрят од
новременно телепрограмму и рама не 

круглая. 

В его романах существуют видеотелефон, 
;анки, химическая война, вертолеты, коло
низация Луны ... Но вот чего нет- искусст
ва, давшего нам nотемкинскую лестницу и 

чаплиl-!скую песенку. 

Не предвидели этого искусства и все 
другие: Жюль Верн, Уэллс, Блечфорд, 
Сальгари, Буссенар, многие из которых nи-

Так nредставлял себе тел евидеиие фраицу>
сний фантаст А. Робида - он называ.п его 

1'елефоносноnом. 

сали уже nосле 1900 года, то есть в годы 
рождения кинематографа. Да что там, r 
великолеnном «Туннеле», наnисанном .в 
191 3 году, Бернгард Келлерман воспевает в 
числе всего nрочего, обогащающего чело
вечество, «эдисоновский биоскоn», то ес ть 
кинохронику, брезгливо отворачиваясь от 
киномелодрам. А ведь в это время уже 

работали Мельес, Портер, Гриффит, появи
лись подлинные артисты экрана: Макс 
Л11ндер, дета Нильсен, Иван Мозжухин, на
конец, Чаnлин! Нет, прав, хотя бы отчасти, 
Честертон, высмеивающий «nророков»! 
И как не гордиться тем, что именно у нас, 

в России, раньше всех, лучше всех nоняли, 
оценили кино- Ленин (е 1907 году), Тол
стой (в 1908 году), Горький (еще в 1896 
году}! Хотелось бы nовторить эти nоистине 
вещие слова Льва Толстого: 

« .. Всю ночь думал о том, что нужно nи
сать для кинематографа. Ведь это nонятно 

огромным массам, nри этом всех наро

дов ... » 
И особенно нужно всnомнить бьющие 

прямо в Цель именно сегодня ленинские 

слова. Он указывал, что кино до тех пор, 
nока оно находится в руках пошлых сnеку

лянтов, приносит больше зла, чем nользы, 
нередко развращая массы от·вратительным 

содержанием пьес. Однако когда массы 
овладеют кино и когда кино будет в ру
ках настоящих деятелей социалистической 
культуры, то оно явится одним из могуще

ственнейших средств nросвещения масс. 

Можно было уnомянуть и другие имена. 
Задолго до келлерманоеского романа Кор-

77 



не-й Чуковский посвятил интересную статью 
новому искусству. Предсказал победы ки
но Маяковский. И вот что в 1911 году, ко
гда, по существу, еще не было примеча

тельных кинолент, писал Леонид Андреев 
в своем «Письме о театре»: 

« ... Представьте кинематограф- не тепе
решний с его · мертвецкими, фотографиче
скими фигурами, плоско дергающимися на 

плоской стене, а тот, что будет ... скоро. Мо
гущественная техника уничтожила дрожа

ние, увеличив чувствительность пленок, да

ла предметам их естесТ9енную окраску и 

восстановила подлинную nерсnективность . 
... И вот нарождаются какие-то новые ки

немодраматурги, еще неведомые таланты 

и гении. Кинемо-Шекспир, отброс 1в сте
снительное слово, так углубляет и расширя
ет действие, находит для него столь новые 

и неожиданные комбинац1о1и, что оно стано
вится выразительно, как речь, а в то же 

время убедительно той несравненной убе
дительностью, какая присуща только види

мому и осязаемому. 

... Чудесный Кинемо! .. Если высшая и свя
тая цель искусства- создать общение ме
жду людьми н их одинокими думами, то 

какую огромную, невообразимую, соци
ально-психологнческую задачу суждено 

осуществить этому художественному аnашу 

современности! Что рядом с ним - возду
хоnлавание, телеграф и телефон, сама nе

чать. Портатнвный, укладывающийся в ко
робочку, он по всему миру рассылается по 
почте, как обыкновенная газета. Не имею
щий языка, одинаково понятный дикарям 

Петербурга и дикарям Калькутты, он воис
тину становится гением интернац11онально

го общения, сближает концы земли и края 
душ, включаQт в единый ток вздрагиваю

щее человечество . 

Великий Кинема!.. Все он одолеет, все 
победит, все даст. Только одного он не 
даст- слова, и тут конец его власти, пре

дел его могуществу. Бедный, великий ки
немо-Шекспир! Ему суждено начать собою 
новый род танталов!». 
Мы можем пожать плечами, читая о «ДИ

карях Петербурга» (вnрочем, ясно, что «ДИ
кар_ями» писатель называл тех самых чинов-

ников и мещан, которых ненавидели и Че
хов и Горьки й). 
И вот мы вновь в синематографе «Со

лейль». Кудахчут с экрана куры. «Ничего 
н е выйдет!»- говорит знаток, и присоеди
няется Андреев : «Бедный Кинемо!» 
И не только он присоединяется. В 1924 

году один из создателей американского ки

ноискусства, Д. У. Гриффит, в статье «Кино 
через 100 лет» nрямо заявляет: 
«Нам сейчас не нужен фильм с челове

ческим голосом, и он нам никогда не по

надобится... Рядовой кинозритель гораздо 
охотней будет смотреть немые картины, 
nрислушиваясь к голосу музыки- одного 

из самых совершенных видов искусства». 

Но продолжим nеречисленив «проро
ков», которым жизнь и зритель «натянули 

НОС>> . 

На сей раз это уже не далекий от кино 
Андреев, не часто nутавший американец, 

а наш11 советские реж11ссеры, создатели 

таких фильмов, как «Броненосец Потемкин>> 
и 11Конец Санкт-Петербурга>> . И дата- не 
1924-й и тем более не 1911-й, а 1928 год, 
то есть год утверждения звукового кино. 

В своей «Заявке>> «Будущее звукового ки
но» Эйзенштейн, Пудовкин и Александров 
категорически отверглн синхронно заnисан

ный диалог, всяческие синхронные сочета
ния звука н изображения , nризвали к рез
кому несовnадению звука со зрительными 

образами. По существу, это был отказ от 
слова в ки :-ю радн формально нсnользуе

мых шумов. (Следует сказать, что пр...,мер
но в этом, явно ошибочном направлении 
озвучили свои ф~оiльмьi Ренэ t<лэр - ((Под 

крышами Парижа>> - и автор этих строк с 
Г. Козинцевым - 11Одна».) 
Прнсоединился к лагерю отрицателей 

слова н Чаnлнн. Вnлоть до 1940 года он 
уnорно заменял дналог музыкой, шумами, 

вставнь1ми nесенкам"" и только в I<Велином 
диктаторе» сдался. 

Казалось бы, жизнь вь•сме.яла !!Проро
ков>>. Наnисали сценарии с диалqгами такие 
враги слова в кино, как Юрнй Тынянов, ут
верждавший в 1927 году, что немота, двух
мерность и одноцветность l<llfHO не недо

.статкн, _а _<<~онструктие_Нё!Я сущность его>~ , 

П!>Оект па норамноrо Эnрана,- созда нный в f'9f-7 rоду в Париже. 
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как Виктор Шкловский, тогда же писавший: 
«Говорящее кино nочти так же мало нужно, 

как nоющая книга». Поставил нзвуковые 

ф~льмы» и Д. У. Гриффит. 
и все-таки nобеда словесного кинемато

графа была слишком легкой. Тревоги мно
гих теоретиков и мастеров, nусть ошибав
шихся, бьtли не совсем бесnочвеннь•. 
Но прежде вернемся к другим nророче

ствим о кино. 

В своей статье Гриффит «предсказал», 
что через 100 лет, в 2024 году, nостановщи
ки . и актеры будут людьми, окончившими 
сnециальные школы. Любоnытно, что и по 
сей день так1-1х школ в Америке не суще
ствует. Единственное учреждение этого ти
па- Государственный институт кинемато
граф11и- существовало в одной стране, в 

СССР, еще за пять лет до статьи Гриффи
та; nодавляющее большинство наших луч
ших реж11ссеров, операторов, актеров, ху

дожников вышло из стен ГИКа. 

l"риффит мечтал о том, что в 2024 году 
кино будет цветным, стереоскоnическим. По 
его мнению, экран должен был стать не 
обязательно белым и не обязательно квад
ратным. 

Через четыре года, в 1928 году, француз
. ск11й реж11ссер Абель Ганс nоказал свой 
фильм ((Наnолеон», часть действия которо
го проектировалась не на один, а на три 

смежных экрана, nричем зрелище на раз

ных экранах нарочито не всегда совпадало. 

Еще через четыре года были nоказань1 
цветные фильмы. Несколько nозже е Со
ветском Союзе nоявились nервые стерео
. скоnические фильмы. 

Таким образом, действительность onpo
klo'fнyлa все прогнозы режиссера. Не в сто, 

а в десять- nятнадцать лет кино стало зву

ковым, цветным, разноэкранным и объем
нь•м. 

Честертон метко указал на то, что «nро
рекам» свойственно доводить до абсурда 
научные открыт11я . 

. В 1932 году английский nисатель Олдос 
Хаксли выпустил фантастический роман 
t<Храбрый новый мир». Роман этот nользу
ется поистине незаслуженной славой: это

человеконенавистническое nроизведение, 

бесшабашно мерзавqщее не только техни
цизм, но и саму технику, не только свой

ственную каnитализму бездушную автома
тизацию, но и саму науку. 

Ненав~!\~ всяк11й 11 всяческий · nporpecc, 
Хаксли высмеял и кинематограф. В его 
«утоnин» имеется сцена, нзображающая ки'" 
нотеатр 'будущего. Приведем ее nолно
с:rью ; 

• - ' f 

«Свет Погас: nурпурные буквы возниклИ 
в _темн.оте, ~а к бы не на экране, а сами ' no 
себе: ссТри недели на вертолете. Сверхпе
вучий, с~нтет11чески-звуковой, цветной, сте
реоскопический, осяз'ательный фильм с 

• 
си.нхро,нным а.~комnанементом на органе 
заnахов». 

- Ви,qите эти кнопки на ручке вашего 
кресла?- прошеnтала девушка.- Держите 
11~, иначе еы не сможете осязать фильм. 

Сэвэдж nовиновался . 
.А:лые буквы ' исчеЗли: десять секунд ца

риhи nоЛная тьма, и вдруг_ - как вспышка: 

более реальные, чем если б -это- были жи
вые люди с плотью и кроеью, объемно воз
никли в воздухе гигантски~ негр и золото
волосая девушка в его объят11ях. 
Сэвэдж был ошеломлен. Это ощущение 

Hi:J губах! Он nоднял руку ко рту: ощуще
ние исчезло: вновь коснулся кноnки: 

оnять- nоцелу~ на губах! Тем временем 
воздух наполнился сильным запахом муску

са- работал орган ароматоо. Послышалось 
как б~ nредсмертное воркование голубки : 
ссОо-оо»,- на что бас более низкий, чем 
любой африканский, отвечал: ссДа-ааl» В 
высшей стеnени явственные рть1 героев 

вновь сблиз.ились, и снова слнзистая обо
лочка губ у шести тысяч зрителей в Аль
гамбре остро ощутила nочти нелереноси
мое наслаждение: ссОо!» 
Сюжет был прост до чрезвычайности. 

Сnустя несколько минут nосле вводных 
ссО!» и сед!» (был исnолнен еще дуэт и 
nродемонстрирована любовная сцена на 

~ v -
знаменитои медвежьеи шкуре, каждыи во-

лос которо~ в соответстви11 с рекламой 
мог быть отдельно ощутим), вертолет нег
ра nотерnел аварию. «Бац!»- какое удиви
тельное ощущение во лбу: голова негра 
треснулась о землю. Громкие выкрики: 
ссАх!» и ссОх!>>- в театре . 
Сотрясение мозга nревратило негра в 

зверя. Он маниакально преследует уже от
вернувшуюся от него блондинку. Ссоры, 
nреследованиSI, драка с соперником, нако

нец, сенсационное nохищение. Блондинка, 
унесенная а небо, вынуждена три недели 
nодчиняться каnризам безумца, пока на
конец nосле целой серии nриключений и 
трюков в воздухе трое белых красавцев 
не спасают ее . Негра отправляЮт в тюрь
му, фильм заканчивается, как nолагает

ся, хэn11и-эндом, КВё--ртетом четырех бе
лых героев и ароматом гардений во всем 

театре». 

Можно заметить, что сатира Хаксли на 
амер11канский боевик не так уж далека от 
истины. В то же· время настойчиво nро
ведена мысль: прогресс культуры и тех

ники ведет не к обогащению, а к одича
нию человечества. Позже коснемся и 
этого. 

В 1932 году из всего предсказанного Хак
сли налицо был еще робкий звук. Цвет 
возннк несколько nозже. Стереоскоnия и 
до сего дня носит эксnериментальный ха

рактер. Затея Абель Ганса на первых .порах 
не ' привела ни к чему:' только в 1952 году 
nоявился е~широкий зкран». ссОсязательныЙ» 
и ссобонятельный» кинематограф- тема 
пока что для юмора. 

Никто из ссnророков>> не коснулся глав
ного. Гриффит nредсказал, что в 2024 году 
на Бродвее вместо четырех кинотеатров 
будет сорок, что в каждой квартире будет 
свой кинотеатр. (Последнее оправдалось не 
через сто, а через 15 лет: появилось те
левидение.) 
Для Гриффита важнее всего Бродвей (no 

аналогии: Невский проспект, улица Горь
кого). Для нас важнее другое: если к 1924 
году в нашей стране было менее 900 Ю'fНО
.театров, то к 1963 году стало, не считая 
передв~1жек, почти сто тысяч! Но еще по-
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рази~ельнее другое: из 

870 (1923 год) на 
приходилось 170. 

село 

в 
1962-м почти 75 тысяч 
приходится на село. Нет, 
это не Бродвей, это ве
личественно! 

Всего полвека назад 
бойкий кинематогра
фист завез съемочный и 
проекционный аnпарат 
в Тунис. Снял въезд 

--·---- .. - - ·--,..
'·' 

-------~-----

султана в город (на ло
шади с зонтиком). Вос
хищенный султан сделал 

;.;емыслимое: ввел гостя 

в гарем и разрешил ки

носеанс в гареме. Когда 
двести затворниц увиде

ли на nростыне въезжаю

щего на лошади повели

-rеля, они nавалились на 

пол, неистово завывая 

от страха . 

Сегодня в небольшой 
тунисской деревушке за- . 

/!а рнсункс дн11 разрез эдattlin 1 \ II P~•opa:-.IЫ . Рнсуноh: сде.1 ан 
в 1900 r·оду. 

<Кутанные в чадру женщины спокойно смо
трят кинофильмы. 

Мы в чем-то согласны с Хаксли. Сюже
ты, подобные тому, который он показал в 
романе, одурманивают миллиарды людей 
nочище, чем фигурирующий там же дья
вольский НёJПИТОК «СОМа». 

Конечно, в среде делателей буржуазных 
фильмов имеются и исключения: Чаплин, 
Куросава, Де-Сантис, Крамер ... 
Но это исключения. Тысячи картин, раз

лагающих, даже если нет в них откровен

ной гнили, заполняют экраны. Убийцы. Ма
ньяки. Шnионы. Отщепенцы. Стиляги. Ло
дыри. Враги общества. Продажные твари. 
Их лик и на щитах реклам преследуют вас 

на улицах Нью-Йорка, Парижа, Триполи, 
Токио. 
Разве можно говорить об идейном «сосу

ществовании» с героями этих фильмов, с сю

жетами и мыслями! Лучшие люди буржу
азного Запада- Драйзер, Шоу, Чаплин -
ненавидели Голливуд и его подражателей. 
И снова, как в 1896 году перед Горьким, 

встает воnрос: кому служит виртуозная 

техника, о которой эта статья~ 
Первыми фильмами, снятыми по особо

му патенту широкого формата, были роман 
Жюля Верна «В 80 дней вокруг света», ис-

Hawa nартия считает советское кнно
liскусство одним нз самых важных ху

RОЖественных средств коммунистиче

ского воспитания народа. По сиnе во з
Rействня на чувства н умы людей н по 
охвату wнрочайwих масс народа ничто 
не может сравниться с киноискусством. 

Кино достуnно людям всех сnоев об
щества и, можно сказать, всех возра

стов, от школьников до стариков. Оно 
nроникает в самые отдаленные районы 
н селени я. 

80 

(И з речи Н. С. Хрущева на встрече 
руководителен партин н nравитель· 
ства с деятелями литературы н искус · 

ства 8 марта 1963 года). 

коверканный, опошленный, потерявший 
смысл, и глупейшая оперетта «Оклахома» 
(увы, промелькнувшая и у нас). 
Предел «Совершенстван сегодня- рели

гиозные и псевдоисторические фильмы 

«Бен-Гур» и «Клеопатра>> (сделанные когда
то передовыми Уайлером и Линам). 
Отвращение к подобным боевикам легко 

может перейти в отвргщение к их технике. 
Это и стоит в порядке дня. 

Например, слово, звук. Вот они на экра
не, вернее, сбоку от экрана. Музыка Шоста
ковича- и треск пулемета, волнующий го
лос Щукина- и nесенка Ива Монтана. Но 
всего лишь несколько лет назад в с·воей ре
чи на съезде писателей Александр Довжен
ко скорбел о· потерянном молчании. И толь
ко два года назад мы, затаив дыхание, гля

дели безмолвный «Голый остров» японца 
Канете Синда. 

Так что же? Нужно нам было поворачи.
вать от немого кино Гриффита к звуковому 
кино Васильевых? Не правы ли были Эй
зенштейн, Пудовкин, Александров, Чаплин, 
предупреждавшие об антихудожественне
сти потока болтовни с экрана, подмены дей
ствия рассказом? 
Ведь это факт, что лучшие 111з мастеров

и у нас и за рубежом- чураются широко
го формата. К примеру: в планах «Мое
фильма)) на 1963 год намечены восемь шиr 
рокаэкранных и только о,аин Ш!оfРОкофор
матный фильм на семнадцать обычных. 

Наконец, цвет. 
« Баллада о солдате», «Коммунист>>, 

«Судьба человека>>, «Летят журавлин, «Се,
режа» ... Этим далеко не исчерпывается спи
сек лучших советских фильмов, сделанных 

без цвета через 30 лет после утверждения 
цветного кино. Сюда можно добавить 
«Лучшие годы нашей жизни н Уайлера, н !" о
лый остров», «Рим в 11 часов» Де Сантиса ... 
На студиях Союза снимаются . «Гамлет», 

«Оnтимистическая трагедия», «Живые и 
мертвые» - не в цвете. Из 26 на <<Мое
фильме» цве1 ных только 1 О. 



Что же? Трубить отстуnление~ На~ад, к 
nервым сеансам люмьеровских хроник в 

декабре 1895 года, к скромным, бесцвет
ным, немым, nлоским кадрам? 

Да, к хроникам, требуют иные. И не 
только в техническом плане. На самом 

главном участке- участке содержания

возникают прпытки вернуть кино к хрони

ке. Она в нашем фильме «Иваново дет
ство», в ряде итальянских картин, в нашу

мевших «опусах» француза Годара. Пошлы

ми, устаревшими, лживыми кажутся тради

ционные, витиеватые фабулы, персонажи, 
приемы. 

Случайные люди, мелькнувшие судьбы, 
неnридуманные драмы ... 
Мне пришлось упомянуть несправедливо 

забытого, очень сложного и одновременно 
по-простому веселого автора- Честерто

на. В своей поучительной книге о Диккен
се он пишет: 

«В одной из пьес эпохи декадентов один 
и~ «утонченных>> авторов выразил господ

ствовавшее в ту эпоху мнение о Диккенсе, 

назвав его «вульгарным оптимистом»... Ес

ли реально представить себе, что такое 
«вульгарность», то трудно придумать более 
странную и вместе с тем блестящую пахва
лу человечеству, чем определение «вуль

гарный ОПТИМИЗМ», 

И дальше- о реформаторах-оптимистах 
(каким был Диккенс): 

« ... Они побеждают потому, что умеют 
поддерживать в душе людей непреодоли

мое убеждение, что игра стоит свеч, что 
победы заслуживают тех трудов, которые 
на них положены, и что рабы достойны ос
вобождения». 
Каким будет кино завтра? Нас это не мо

жет не интересовать философски, стили

стически, технически. 

Трудно ответить точно: история и время 
любят «натягивать нос горе-пророкам». 
Но тем не менее nростой народ, тот са

мый «Vulgus», от которого слово «вульгар
ный», любит пророков- в сказках, в эла
се, в делах ICJBoиx,- любит мечту, о необхо
димости которой шестьдесят лет назад пи
сал величайший из провидцев. 
И здесь, вероятно, ответ на вопрос об 

отступлении к 1895 году (или, скажем, к 
1925 году). 

Нет. Поезда и авиация были созданы не 
. для дельцов и тунеядцев. Путешествия в 

космос предвещаны не для новых колониа

листских nоходов. Атом познан не для раз

рушителей Хиросимы. 

В журнале, рассказывающем о тесной 
связи науки с жизнью, освобожденной от 
пут капитала, хотелось сказать о значении 

науки и для кино- искусства, отражаю

щего жизн ь , служащего утверждению 

жизни. 

Откроем газету: гигантская плотина на 
Енисее и смуглое лицо кубинки. Слова 
Н. С. Хрущева о подмосковном лесе и
буйное цветение красок в садах Узбеки
стана. И- речь, речи Фид~ля, лотар11нг
ского горняка, председателя передового 

колхоз а, слово, передающее главное : мысль 

и дивные дела Человека. 

Без всего этого немыслимо сейчас самое 
важное из искусств. Социалистический реа
лизм, значение которого вновь подтвержде

но на недавно состоявшихся встречах ру

ководителей партии с художниками, пред
полагает не только идейность, богатство 
содержания, но и богатство, изобретатель
ность, современность его выявления. 

Богатство- не в nлане демонстрации па
тентоs; изобретательность - не как само 
цель, не кунштюка ради. Современность
не как оnравдание nсихологических вывер

тов, архаических по существу абс~ракций и 
щегольства приемами, не как нарочитое 

возвращение к примитиву, бессюжетно
сти и хрон11ке. 

Нет, большого, всесторонне обогащенно
го кино требует самая природа его, наибо
лее близкого неизменно богатой нашей 
жизни. Требует зритель- народ. 

Недаром основоположники нашей кине
матографии в расцвете своих сил (увы, пол
ностью не примененных) думали о новых 
выразитель-ных средствах кино, необходи
мых его новому содержанию. Напряженно 
занимался цветом -:- и теоретически и 

практически- Сергей Эйзенштейн в по
следних работах. Александр Довженко меч
тал о фильме, посвященном космосу, гото

вил этот фильм, взяв на вооружение ши

рокий экран, широкий формат. 

Они знали: игра стоит свеч. 

ЗАДАЧИ 11 ТУРА 
МОСКОВСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

1. в трех банках находятся хлористый 
u у u v 

кальции, хлористыи стронции и хлористын 

барий. I<акими сnособами можно различить 
эти веществ а ? 

2. В трех банках находятся хлористы й 
кальций, гиnс и известняк Как можно оnре
n.елить, в какой банке находится каждое из 
соединений? 

3. I<ак разделить смесь фенола, беН'зола 
и анилина, выделив каждое из веществ? 

4 . .Что произойдет1 еслц в ал.J.Qм иниевой 

е. сНауна и жнзнъ• .М ~ 

посуде нагревать влажную смесь соды с га 

шеной известью? 
5. В замюtутом сосуде взорвали смесь 

22 г водорода, 160 r кислорода и 71 г хло
ра , Какая при этом образовалась кислота? 
В какой концентрации? 

6. При сгорании 1,2 г метал.nа образова 
.rюсь 2 г окиси. Что это за металл, если в 
своих соединениях о~ всегда двухвален

тен ? 

С. ЧУРАНОВ, преподаватель МГУ. 
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• гиnотЕзы, 
Д О Г А Д Н И . 

<<В G Е М И Р Н А n· G И М П А Т И R>> 

Недавно в газетах промелькнуло любопытное сообщение о том, 

что, по наблюдениям исландских ученых, солнечные пятна влияют на 

размножение рыб, птиц н животных. Обнаружено, что нанлучшая 

кладка лиц горной белой куропатки и наилучпrий нерест исландской 

речной сельди, лососей и трески бьmают регулярно каждые одиннад

цать лет. И совпадает это с периодами появления пятен на Солнце. 

Надо сказать, что подобные факты наблюдалнсь уже давно. 

46 лет наз~д их начал собирать и систематизировать советский уче
НЬIЙ А. Л. Ч н ж е в с I< и й, один нз создателей новой области нау.ки -
гелиобиологИи н космобиологии. 

Наш корреспондент Ю. Шишина обратилась к профессору 

А. Л. Ч н ж е в с к о м у с просьбой рассказать об этой отрасли знания. 

_Повседневный житейский оnыт каждо-
го из нас, - начал Александр Лео

нидович,-J<ак будто ничего не говорит нам 
о влиянии Солнца на земные дела. У нас 
ГJ1убоко укоренн.'lось предста в:1енне о том, 

что Солнце чрезвычайно далеко от нас, и 
это дает многим основание отрицать воз

можность такого влияния. 
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Между тем еще в конце XV 11 I столетия 
известный английский астроном ·и оnтик 
Уильям Гершель впервые обратил внимание 
на то, что ко.r1ебания цен на рожь- а в ко
нечном счете урожайность- совпадают, 
как это ни странно, с циклической деятель
ностью CoJJJщa. В XIX веке Фрич установил 
соотношение 1\'I ежду полярными сияниями , 

ноторьrе наиболее часты и интенси вны в пе
риод повышенной активности Солнuа, и уси 
ленным размножением саранчи. Сванте Ар 
рениус в свое;\1 письме ко мне сообщал о ра
ботах этих исследователей еще в июле 192"4 
года-с 19 15 года я стал накапли вать по 
этому вопросу р аз~:~ ообразный статистиче 
ский материал. 
Возникновение и исчезновение стихийных 

эпидемий да.nеi<ОГО прошлого- чумы, холе
ры, брюшного тифа и других,-казалось бы, 
не ю1ело ка1шх-либо причин. Но ·вот что ин 
тересно. Часто одновременно с большими 
эnидем иями наблюдалось необъяснимое уси 
ление активности в неживой nрироде: уча 
щались землетрясения, начниали действо
вать вулканы, проносились необычайные бу
ри, торнадо, циклоны . 

Вот любопытные исторически е свидетель
ства : в эnоху знаменитой ТОстиннановой чу
мы, разразившейся в 531- 580 годах в Ри.м
ских владениях, по слова·м историков, на

блюдалось «сильнейшее развитие всех явле
ний в природе». Незадолго до эпидемин 
произошло извержение Везувия, начался пе
риод опустошительных землетр_ясений . В 

. .. .. -
Письмо Сванге Аррениуса А. Л . Чижевсному. 



542 году чума появилась в КонстантиноПоле, 
а в 543 году землетрясения лрокатились по 
JJceй Европе. В это время астрономы на
блюдаЛJ-J, что ·«Солнце как бы потеряло 
свой обычный блеск, потускнело». 
Таких фактов история накопила огромное 

множество. 

Естествоиспытатели всех времен придава 7 
ди большое значение ·влиянию внешней ере· 
дl:>l на живые организмы. Еще в древности 
была высказана глубокая идея о взаимо-

u u 

связи всех вещен, nроцессов и явлении no 
Вселенной, о существовании «всемирной 
симnатии». 

Современное естествознание необычайно 
широко раздвинуло представление о преде-., 
пах внешнеи среды, включив в нее и ·:vнJро-

вое пространство, nосылающее нам электро-
u 

магнитные волны разнон длины и nотоi<и 

элементарных частиц. Сейчас под внешней 
·- ... • lt.. • v 

ередои наука nонимает весь окружающим 

нас мир с великим многообразием разного 
рода раздражителей. Такие «раздражители» 
в большом количестве посылает к нам и 
Солнце. 
Еще древнекитайские ученые обратили 

внимание на пятна, J<оторые время от вре· 
мени покрывают поверхность Солнца. Груn
nы солнечных nятен иногда достигают ко

лоссальных размеров. НапрИ;:\1ер, в 1947 го 
ду скопление таких пятен занимало пло

щадь, равную 10 миллиардам квадратных 
километров. В этих солнечных образованиях 
могли бы мгновенно исчезнуть десятки зем
ных шаров. Не менее пора.зите.пьны огром
ные протуберанцы, взлетающие над· nоверх
ностью Солнца на сотни тысяч километроJJ 
со сi<Оростыо 700 километров в секунду и 
чаетично улетающие в мировое nростран-· 

ство. 

Солнечная: Деятельность и холера 
в России за сто ле·г. с 1823 по 
1923 год (слева по оси ординат -
чис.Ло ум.ерших от холеры, спра· 
ва -· число пятен на Солнце. По 
г.оризонтальной оси отложены 
максимумы солнечной антивности). 

·4 -3 -2 - 1 о .. 1 • 2 + 3 • 4 .. 5 + 6 + 7 

Одежда средневенового врача во время чум
ных эпидемий. 

Гелиофизиt<а устаповила существование 
достаточно строгой цикличности грандиоз
ных явлений на СолнЦе. · Сейчас хорошо из
вестно, что Солнце nредставляет собой пе"' 
ременную звезду, то есть звезду, которая ме

няет интенсивность своего излучения каж

дые одиннадцать лет. Нарастан·ие и сnад 
у • 

солнечнои активности происходят nостепен-

1но. О причинах солнечных Циклов высказано 
много гипотез, но .nока нет ни одной досто1-
верной. 
С 1-:аждой Rспышкой Солнце выбрасывает 

потоки энергии, которые доходят до нас 
ослабленными, в виде корпускул, частиц вы
соких энергий и элеi<тромагнитного излуче: 
ния. Астр~номы и физики регистрируЮт в 
это время увеличение nотока космических 

частиц солнечного nроисхождения. Установ-
. . ~ u 

лен а за висиt~~IОсть между nолнон энерrиеи 

выброса на Солнце (около l 035 · эрг) 
и той, l<оторая падает на поверхно'сть Зем· 
ли (до 3 э-р го в сек/м2) . ~Эта энерrия · как 
будто не так уж велика, но она в миллиар-

~ •. , 
ды раз оольше тои, на которую реагируют 

органы зрения и слуха человека. 

Известно, что nоявление пятен, . изверже
ния протуберажtев, хромосферные ·вспышки 
на Солнце вызывают на Зе-мле магнитные 
бури, поЛЯlJНЫе сияния и другие аномалии. 
Влияют они, безусловно, ·и на биосферу Зем
ли. Зависимость многих биологических яв
лений .от 'состояния Солнца ныне может счи
таться установленной. Каиие же факты под
тверждают это? 
В 1923 году я решил nроверить, как влия

ет солнечная деятельность на развитие эпи

демий. HaчaJI я с того, что .. соnоставил ста
тистические сведенюr о распростра·нении хо-
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Смертность в Аугсбурге от чумных эпидемий с 1501 по 1650 год. 

леры в России в течение ста лет (с 1823 no нюtа.'lись людьми как неотвратимые стихий -
1923 год) с nоказателями активности Солн- ные бедствия . 
ца за тот же nериод (по давным Пym<ou - При изучении чумных эпидемий по исто-
ской и Цюрихской обсерваторий) . Кривые, рическнм хроникам города Аугсбурга с 
nостроенные на основе тех и других noJ< a- 1501 no 1650 год мною были nолучены лю-
зателсй, удивительно совладали. Подобное боnытные да нные. Отложив на оси абсцисс 
сходство кривых в статистик~ наблюдается годы, а на оси ординат- число случаев 
тогда- говорит закон больши х чисСJI,- с~·lертн от чу:-.1Ы, я nолучил !<ривую смерт-
когда одно из явленtfЙ есть причина , а ности , а затем, взяв данные из анналов того 
другое- следствие или когда оба нв- же города о Наблюдавшихея там в те време~ 
ле н ия - следствия одной причины : nрнш- на северных сияниях, которые, как извест-
лось убедиться, что Солнце как-то влияло но, отражают циклическую деятельность 
на эnидемии. Издавна одной из самых Солнца (максимумы), я отложил эти точки 
страшных эnидемий была эnидем ия чумы, на оси абсцисс . Они удивите.nьным обра -

" " ее называли «великои чернои смертью». зом совnадали или nредваряли по времен и 

Чумные эпидемии губ11ли миллионы людей. максимумы смертности от чумных эnи-
«Целые селения и города становились пу- дед1 ий. 
стыми, торговля прекращалась, обществен- Вот дру го й nример. Рост случаев днфте -
ное движение останавливалось». Евроnа рии в Дании за nериод с 1860 no 1911 год 
содрогалась от ужасов «черной смертн» до совnадал не с максимумами, а с мини-
J<онца XVIII столетия. мумами солнечной активности . Такая ~ер-
Н о эпидемиология чумы ~Le в состолнии кальная зависимость» наблюдалась до того 

была объяснить, nочему чумные эпидемни года, как была введена серотераnия, то есть 
11 nандемии расnространялись в достаточной до 1894 года. С этого времени стихийный 
стеnени nроизвольно . Нельзя было устано- ход бо.'lезни был nриостановлен вмешатель -
вить зависимости эnидемий от таких· явле- ством мед1щины. 
ний, как, например, атмосферщ~I е осаю< и, Все nолученные данные nодтвердили, что 
к.nи·:\1ат, темnература . Гигиенические уело- между деятельностью Солнца и массовы -
вил, J<оторые играют в расnространении бо- ми инфекционными заболеваниями, на ко-
лезней далеко не последнюю роль, и меди- торые человек еще не научился воздейст-
цинсю!е знания о nрироде инфекционных бо- вовать, существует определенная зависи-
лезней были тогда весьма несовершенны. масть. Уже к 1925 году было доказано, что 
Подобно землетрясениям , эпидемии восnри- связь между ходом многих эnидемических 

заболеваний в ряде стран и циклической 

Кривые по~азывают тесную связь меж
дУ деятельностью Солнца и ростом 
коринебактерий (верхняя ~риваяJ . 

деятельностью Солнца очень велика, в не
которых случаях б.nизка к 100%. 
Данная область знаний nолучила расnро

странение уже около сорока лет назад. Под 
влиянием советских работ во Франции 
были организованы Междуна родная 
ассоциация космической биологии и позд
нее Международный институт по изучению 
солнечных, земных и J<осмичесt<их излуче

ний . 
В чем же nричина столь согла сованного 

хода развития процессов на Солнце и эпи
демических катастроф на Земле ? Что под
вергается изменению: организм ч~ловека 
или бактериальные клетки? Чтобы объяс-



нить механизм ,.установленной зависимости, 
нужно было провести исследования в 
области микробиологии. Этим я занялся в 
1927 году. . 
Исследования показали, что и безвредные 

или, как говорят биологи, «вульгарные», и 
болезнетворные микроорганизмы отчетливо 
реагируtот на изменения, происходящие на 
Солнце. Совпадения удалось проследить с 
точностью до одного-двух дней. 
Позже казанский врач-микробиолог 

С. Т. Вельховер провел многолетние иссле
дования .. Он наблюдал влияние солнечных 
пертурбаций на дифтерийные бактерии и на 
рост дифтероидных кор.!fнебактерий- это .,. .. 
оезвредные для человека микроорганизмы, 

очень похожие · на возбудителей дифтерии. 
По форме коринебактерии напоминают бу
паву ( «ко'риНiе» по-гречески -«булава»). 
На материале свыше 85 тысяч исследова-

~ 

нии он подтвердил существующую зависи-

мость. 

Дифтероидные коринебактерии содержат 
особые волютинавые зерна, которые обла-

v 
дают своиством при окрашивании давать 

иногда реакцию «метахромазии». Она со
стоит в том, что при окрашивании !)репа

рата краска разлагается на свои компонен

ты, и цвет ее изменяется. Например, если 
окрашивать препар_ат метиленовой синью, 

эти зерна становятся не синими, а I<расны

ми. Степеш) такой окрашиваемости, то есть 
«кривая метахромазии», у дифтероидов 
обычно имеет сезонный характер, зависит 
от времени года. 

Вельховер заметил, что максимум этой 
I<J)ИВОЙ совпадает с минимаJiьиой забо.пева е
мостью дифтерией. Поэтому он решиJI: чем 
сильнее дифтероид при окрашивании синью 
J<р аснеет (метахромазирует), тем он менее 
тоJ<сичен и более «вульгарен», то есть без
рреден. Десятилетние наблюдения С. Т. Вель
ховера показали, что в годы подъема цик

личесJ<ой активности Солнца дифтероиды 
становятся как бы еще более безвредными 
и резко отличаются от опасных возбудите
лей болезни. И напротив. Достаточно 
акти~ности Солнца уменьшиться, как сразу 
у коринебактерий возникают свойства, ко
торые роднят их с возбуДителями дифте
рии. Усиление этого «портретного сход-' 
ства» прямо диктуется Солнцем. Одновре
менно врачи повсеместно регистрируют 

рщт заболевания дифтерией. 

Установленный феномен впоследствии 
был назван «эффектом Чижевского-Бель· 
ховера». 

Надо сказать, что сначала мысль о воз
действии Солнца на живые организмы, в 
том числе микроорганизм.ы, быJJа встречена 
некоторыми эпидемиолога ми в штыки. Но 
видный советский инфекционист Г . А . Ива
шенцев и многие медики за рубежом под
держали наши работы. Уже в 1926 году 
можно было утверждать, что микроорганиз-
1\·tЫ являются сверхвысокочувствительным 

«прибором», реагирующим на соJiнечное 
воздействие. Некоторые микроорганизмы 
метахромазируют еще за нес~ол,ько дней ~до 
появления солнечного феномена, nозже 
фиксируемого ас.тро~iомамн. · Это, возможно, 
означает, · что Солнце генерирует биоак1_ив 
ное излучение, nрямо воздействующее · на 
различные био.по rическ·ие nроцессы. На 
Международном конгрессе по биологии в 
1939 году , котары й быJJ воз г л а в лен nочет
ными президентами Д'Арсонвалем, Э. Бран
ли, П. Ланжевеном и мною, уже обсужда 
лись работы по Z - излучению (так бЬJJIO 
нами названо биоактивное излучение 
Солнца). 1 

Данная область исследований мало-по
ма .n у завоевывает nрава гражданства среди 

естественных наук. Примерам могут слу
жить многолетние труды nрофессора 
Г . А. Тихова, основавшего новую область 
экспериментального знания - астробота
нику. 

На Международном симпозиуме «по 
соотношениям между солнечными и зем · 
ными явлениями в физи1<0-химии и бищю
гии», состоявшемсf! в БрюссеJtе 8-10 ок
тября 1958 года, nрофессор Дж. Пиккар;.:,и 
рассказал, что им и его многочис.пенными 

сотрудн~:~ками, JJаборатории которых распо
ложены на одном меридиане с ФJюренuисй, 
установлено на основании 300 тысяч опы
тов, что многие физико-химические реакции, 
а так>ке реакции растворения в воде стоят 

в прямом соотношении с циклической дев
тельностью СоJшца. Причем , чем активнее 
Z - излучение, тем скорее nротекают эт 1~. 

физико-химические реакции. 

В зак.лf9ченuе 

профессор А. Л. ЧИЖЕВСКИй сказал: 
Так под микроскопом было обнаружено · .... · 

то, что сначала было выявлено чисто стати 
стическим путем. Вот что С. Т. Вельховер 
писал мне в письме от 14 июня 1934 года: 

- Я привел только часть фа1пов, под
тверждающих то огромное влияние, кото

рое оказывают процессы, nроисходящие на 

Солнце, на биосферу Земли ИJЩ другими 
словами, на все живое на Земле. Мы, 
как древние греки, можем говорить, что 

в природе . действительно между всеми 
проце·ссами, самыми простыми и самыми 

сложными, существует взаимосвязь, !<ото-

« ... С 1926 года я веду систематические 
бактериологические наблюдения за дифте
рией ... При обработке материала я пришел 
ко многим поразнвшим меня выводам. 

В Вашей интерпретации дифтерии, как эпи
демии, имеются два момента: «зеркаль

ностЬ>> и запаздывание дифтерийного мак
симума по сравнению с солнечным макси

мумом. Ваш «Принцип зеркальности», полу-
" ченныи статистичес1ш, совершенно неожи-

данно подтвердился у меня nод микроско

пом ... Я решил ИСJ<ать эту «Зеркальность» и 
через два-три опыта понял, что имею дeJIO 

с поразителыщ точным яв.пением ... » 

• . u 

рую они когда-то называJiи «Всемирном CИNL-
~ 

nатиеи» . 

В в ек космоса 1наука доJJжна все глубже 
постигать механизмы связи биологичес1шх 
явлений с с6~нечной активностью. Это по
звотп дсJJать nрогнозы и в обJiасти меди·' 
ЦИНЬ!. 

• 
, 85 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • : + Сова единственная 
• 11тица, которая может смот
: реть на заинтересовавший 
• ее объект обоими глазами 
: сразу. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -· • • Тюрако, обитательни- ' 
: ца Западной Африки, не-
• сколько напоминает наше-
: го голубя, но куда ярче 
• окрашена - в зеленый , го-
: лубой, желтый и ярко-
• красный цвета. Однако 
: стоит птице попасть под 
• дождь или в воду, краска 

: начинает сходить с нее, 
• словно Е: плохо прокрашен
: ной материи. Особенно бы
• стро сходит красная краска. 

: Поэтому птица выглядит 
• по-разному в сезон дождей 
: и в сухую погоду . 
• : + Бескрылая птица киви
: киви откладывает яйца, ко
• торые лишь вчетверо мень
: ше ее самой . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

/onr иrnt-..:6/' 6nrt, 
/omиrпt- n/o.Cf_fomt 

.К0;11' E.J<('y, ~ 
cCtr4-tнu?t н[ cl'wш;<~ 

иЗ~t.( rrтн6')(' ......_"' ,.._, 

Рис. л . С мех о в а. 

• Велик и разнообразен 
мир животных нашей плане
ты . Только одних позвоноч
ных около 48 000 видов. Сре. 
ди них рыб около 25 000, зем
новодных более 1 700, прес· 
мыкающихся более 5 000, 
птиц - 1 О 000 и млекопитаю· 
щих около 6 000. А всего 
вместе с простейшими (од
ноклеточными) - до полуто
ра миллионов видов . 
Особенно многочислен мир 

насекомых. Около 750 000 
различных видов их уже 

известно, а ученые открыва

ют все новые и новые виды . 

+ Остров Ормуз в Персид· 
ском заливе сложен из чи 

стейшей поваренной соли. 
Он возвышается над уров
нем воды на 90 метров и 
имеет в окружности около 

30 км. Ничто не растет на 
этом острове. 

+ В одной из китайских 
провинций в древности су
ществовал такой обычай: ко· 
гда женщину уличали в н е· 

верности, ее мужа сажали 
в тюрьму, 

+ Невозможно 
не закрыв хотя бы 
вение глаза . 

чихнуть, 

на мгно-

• Американский сервис 
для рыболовов: в штате 
Джорджия открыта ••Фабри
ка насекомых>), которая 

специализируется на ра~ 

ведении в электрических 

инкубаторах кузнечиков и 
сверчков . 

+ У девушек касты Када
ва Канби (Индия) есть осно
вательные причины завидо

вать своим сестрам во все~ 

мире. Они имеют право вый
ти замуж в один-единствен

ный день. Этот счастливый 
день наступает раз в две

надцать лет. Поскольку сре
ди членов касты десятилет

ние девушки считаются уже 

довольно пожилыми неве
стами, нетрудно понять, что 

создается действительно за
труднительное положение . 
Однако девушки нашли до
вольно-таки любопытный 
сnособ обходить жестокий 
закон. Они вступают в фор
мальный брак с. . . букетом 
цветов. Как только цветы 
завянут, молодая жена ста

новится вдовой . д на вдову 
обычай уже не распростра-

1 няется . Она может выходить 
замуж, когда ей вздумается .. 

• Куроnатка - одна из 
самых осторожных птиц . 
Очевидцы рассказывают, 
что когда семейству куро
паток требуется перейти 
шоссе, дело происходит сле· 
дующим образом. Сначала 
идет одна «Мама>), доходит 
до середины шоссе, огляды

вается вокруг, затем воз

вращается за птенцами, и 

они следуют за ней ... nапа· 
ша» замыкает шествие. 

Предосторожности вполне 
себя оправдывают. Куропат
ки очень редко попадают под 
колеса проезжа1ощих ма
шин. 

• 
~····························································································· 
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ПЕРВЫЯ СЕПАРАТОР 

По соседству с домом мо
лодого шведскqго ученого 

Нарла Густава Патри~.а. де 
Лаваля жил молочник; Он 
заходил иногда к <<Господи
ну ученому>> выкурить труб
ну и поговорить о разных 

разностях. 

Однажды молочник пожа
ловался, что приходится 

слишком долго ждать, ч-то

бы молоно проквасилось и 

отстоялось ... 
Это заинтересовало Лава

ля. Почему nри отст.аивании 
молока обр~зовавшаяся сме
тана плавает наверху, а мо

локо само опускается? Уче
ный пред.положил, что при
чина этого явления заклю
чается в силе земного при
тяжения и, стало быть, этот 
процесс можно ускорить, 

увеличив силу притяжения 
или \ заменив ее ~ центробеж-r 
ной lt силой. Он ·~ попробовал · 
наливать цельное молоно в 

специальный ~ барабан, при
водившийся ' в стремитель
ное ~ круговое движение. 
Сметана при этом собира
лась , в центре сосуда, а мо

локо ' отжималось н краям. 
Так в 1878 году был изо

бретен первый· в мире сепа- -
pa:rop:)' ·· --- -

+ Ногда были изобретены 
нарм_анные · часы ; они . бы
ли настолько тяжелы, что 

их владельцам приходилось 

нани\\'lать специальных но

сильщиков . . Они носили ча-

•• • • • • • •• • • • • 18 
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ТИШЕ,ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ . ~ 
Такой автобус · в · 1832 году курсировал между Лондоном : 

и Бирмингамом. Он был рассчитан на 50 пассажиров: 28 • · 
мест снаружи и 22 внутри автобуса. Вnереди, на расстоя- : ; 
нии ста шагов, обычно шел человек, который нес в РУ: : : 
ках - в зависимости от времени суток -либо красныи •1 
флажок, либо нрасный фонарь, предупреждая таким обра- :1 
зом пешеходов об опасности . 1 • 

ПЕРВЫЯ АВТОМОБИЛЬНЫй НОМЕР 
•• • • 

,· Начало нумерации автомобилей положил берлин~кий." ку- ~·.·· 
hец Рудольф Герцог, который летом 1901 года повесил на 
с:воей машине табличку со знаками ИА1 . История первого •• номера занимательна. 8 
Этот пожилой человек был по-мальчишески влюблен в • 

свою молоденькую жену. Свой автомобиль . он назваЛ eet : 
именем: НА означает не что иное, как Ноганна Анкер. А • 
цифра 1 символизировала, по-видимому, первую и послед- : 
нюю любовь владельца машины. : 

f ПЕРВЫЕ ВОДИТЕЛЬСИНЕ ПРАВА : 
• Ногд.§t появились первые автомобили, за руль \мог· сесть • 1 

сы З'а владельцами. 
наждыи, кто имел соответствующие средства для приобре- :1 

· тения этой диковины. В Германии , наnример, с каждой ма- • 1 
шины взимался крупный налог, а владельцу ее выдавалось : ·· 
соответствующее удостоверение. В с;вязи · с увеличением • 
числа автомоб.ильных натастроф один немецкий, ·Журнал : 
предложил, чтобы полиция, выд<:~вая владельцам машин • 

• в 

ног о 

- . ' 1 

двигателях современ-

турбореактивного са-

молета за час сгорает столь

но топлива, что обычному 

автомобилю его хватило бы 

на кругосветное путешест-

в~е вдоль экватора. 

. . 
. + Аристарх Самос6ний , 

древнегреческий астроном , 

еще в 270 году до н. ·Э. ут-

верждал , что Земля враща

ется вонруг Солнца. Он счи

тал также, что ЗемЛя вра-
щается вонруг своей оси. 

•, 

удостоверения, практически проверяла, могут ли они во- : 
дить автомобиль. • 
Первые в мире водительские права были выданы в Гер- : , 

мании в 1910 году. •, • 
Н а ф о т о г р а ф и и: 

один из прототипов со· 

временных водительских 

прав - «Свидетельство» за 
l'{g t 014 об успешном окон 
чании курса Моеиовекой 
школы щоферов, выданное 
в августе 1914 года. Раз
меры листа плотной бума
ги, Н'а · которой отпечатано 
«Свидетельство• , вч етверо 
превышают величину стра-

ницы нашего журнала. : 
Предъявлять такие «nрава•• 
по '!:_Ребованию инспектора : 
ОРУ Да, конечно, не так • 
удобно, нан совреме.нные '- : 
маленькую книжечку в но- • 
ленкоровой обложке. Но,: 

~~~етдибс'"~~ь~л ~~ои~~~~~~те~~: : 
~~;~~~~и~е;:~~авл:ь~~о~~~~: : , 
правила движения? : · 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ..." . - ~ . 
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РАССКАЗ 

А. КЛАРК Рис. ЛL С м е х о в а 

В этот денъ я попал к «Белому Оленю» только поздно вечером и когда nошел и огля· 
делся, то увидел в углу всех своих, теснящихся, как сельди в бочке. 

- Эрик притащил игру, какую-то машинку,- сказал Дрю, нацеживая мне шmа,
пока что она у всех выигрывает. Сейчас пробует счастья Сэм. 

В этот момент раздался взрыв смеха - свидетельство, что Сэму повезло ничуть не 
больше, чем прочим. Я протиснулся к играющим, чтобы посмотреть, в чем дело. 

На столе лежала плоская металлическая коробка величиной с шахматную доек)! 
и точно так же разделенная на квадраты. В каждом квадрате помещались выключатель 
и крошечная неоновая лампочка. 

- Что это за игра? - спросил я у Эрика Роджерса. 
- Это что-то вроде рулетки или америкавекого «тик-така». Игрок должен про-

ложять себе путь от северного края доски до южного, обозначая его лампочками. Мо
жете вообразить, если хотите, что это улицы, а ламnочки - светофоры. Ну, а ма
шина старается загородить вам путь, идя с запада на восток,- это тоже показывают 

лампочки. Ни тот, ни другой путь не должен обязательно быть прямым- можете 
петлять сколько угодно, важно только, чтобы путь был непрерывным. Игрок и машива 
:играют по очереди. Выигрывает тот, rпо первым дойдет до другого края доски. 

Судя по всему, выигрывает все время машина? 
- Пока еще ее никто не обыграл. 
- А нельзя ли заставить ее закончить хотя бы одну партию вничью? 
··'- Именно этого мы и добиваемся. Хотите попробовать? 
Через две минуты я присоединился к проиграnшим. Машива сломила мое сопро· 

ТitБ'левие и проложила себе путъ с востока .на запад. Я еще не был вполне уверен, что 
тут нет никакого подвоха, во убедился, что игра гораздо сложнее, чем ~азалось с 
первого взгляда. 

Гарри Первис стоял за стойкой и задумчиво глядел в пространство. Когда Эрик при
гласил его nопробовать свои силы, он очнулся, но на вызов прямо не ответил. 

- Хорошие игрушки. эти электронвые счетчики,- сказал он,- тут и говорить ве• 
чего. Но ваша игрушка напомнила мне, что получилось тогда с Проектом Клаузевиц.
Удивительвая исrория! Она дорого обошлась американскому налогоплательщику. 

Мы все столпились вокруг Гарри. Только Чарлз Уиллис остался около машины, все 

еще не теряя надежды выиграть. 

- Вы хорошо знаете,- начал Гарри,- как важна сейчас для военных Hayкii 
с большой буквы. Оружие - скажем, ракеты, атомвые бомбы и прочие милые штучки -
это только НИ'ffожвые крохи военной науки, хотя, в сущности, публика ни о чем другом 

не знает. Но, по-моему, в сотни раз интереснее, когда науку применяют для исследова· 
ний. Тут все-таки хоть отчасти имеешь дело с духом, а не только с грубой силой. 

Как всем вам известно, в пятидесятых годах ХХ века электронные счетчики нача
ли вырастать, как грибы после дождя. Большая часть их должна была решать математи
ческие задачи, но если вдуматься хорошенько, то война-это тоже математическая зада
ча. Да еще такая запутанная, что для ее решения человеческих мозгов не хватит: сли:ш
ком много в ней переменных величин. Ни один crpaтer не может охватить всю ситуа
цию в целом: все наполеоны и rитлеры в конечном счете ошибались. Но иметь таt<ую 
машину - это могло бы изменить дело[ ·· ., ' 

Именно поэтому возник Проек~ Клаузевиц. Не спрашивайте, как я все это ра:J
нюхал, и не вытягивайте из меня ви:каких подРобносrей. Началось с того, что в один 
заброшенный поселок в горах Кентукки навезли на несколько l'оmллионов долларов 
электронного оборудования, а к нему приставили крупнейших американских ученых. 
Они там и сейчас, хотя дело обервулось совсем не так, как было запланировано. 

Не знаю, хорошо ли вы знакомы с командными верхами Соединенных Штатов; 
среди них распрострав~н один тип, с. которым вы, должно быть, встречались в рома

нах: надутый, тупоголовый, чопорный карьерист, попавший на высокие посrы 
только потому, что его кто-то подталкивал; во всем он держится правил и инструкций, 

на штатских в лучшем случае смотрит как ва временно нейтральных ~рагов, а сам 
себя ставит так высоко, как буд-то он ценится на вес плутония. 

· Таков был, судя по всему, генерал Смит. Нет, конечно, это не настоящее его имя. 
Папаша у него был сенатором, и хоть немало людей в Певтаrове делали nce возможное, 
чтобы остановить сьmка, влияние почтенного папаши не позволило пору~ить генерал у 
какую-нибудь маленькую роль,- на него возложили ответственность за Проект Клау
зевиц. 

Разумеется, он ведал только адмюшстратиnлыми вопросами, а не научными, и все 
обошлось бы благополучно, если бы генерал предоставил учепым работать спокойпо .. 
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~ Довольно д~лго ему никак. не удаnалось понять, о чем, собсТвенно, идет речь 
в Проекте Клаузевиц, а Itогда паконец удалось, генерал бы,, здорово озадачен. У nero 
хватпло сме1шлюr сообразить, что если Проект удастся, то появится столы<о генералов, 
•по даже объединенпым административным комитетам всей американской промышлен
носТif не удастся проrлотитъ их, не испытав несварения желудка. 

Ученых там было с полсотни, да еще сотни две техников, и все были тщательно 
просеяны ФБР. Позже много болтали о саботаже, но, как оказалось, зря. Настоящим 
виновником, ответственным за конструкцию счетчи~а, был скромный человеit из малых 

математических гениев; он попал из университета прямо в Кентуккийские горы, в мир 
инструкций по безопасности и законов о приоритете, даже не успев понять, что с ним 
случилось. Давайrе назовем его доктором Амулетом. 

Для полноты cnиci<a действующих лиц нужно упомянуть и о Чарлfl. На этом этапе 
работ Чарли был готов еще только наполовину. Как и у всех крупных счетных машин, 
большую часть его составляли нескончаемые ряды элементов памяти, умевших прини
мать информацию и хранить ее любое время. Активные извилины Чарливого мозга -
анализаторы и интеграторы - разыскивали и обрабатывали нужную информацию, а 

затем Eia 'ее основе отвечали на вопросы. Имея все нужные данные, Чарли давал пра
вильвый ответ. Поэтому самой главвой задачей было начинить его буквально всеми 
и всякими сведениями: нельзя же ожидать правильного ответа, исходя из неполной или 
веточной информации. 

На доктора Амулета была возложена разработка конструкции для мозга Чарли. 
Таковы были три главных персоважа: генерал Смит, грезивший о временах борь

бы с индейцами; доктор Амулет, погруженвый в свою иaytty, и ЧарЛи- 50 тонн элект- 1 
ровпой аппаратуры, которой предстояло скоро проснуться к жизни. 

Скоро, во для rенерала Смита недостаточно скоро. Впрочем, нельзя все валить 
на одного генерала Смита: ва него тоже начали давить сверху, ка~ только оказалось, 
что Проект отстает от плава. Поэтому генерал вызвал доктора Амулета к себе. 

Разговор занял около 30 минут, за которые до1пор не сказал и 30 слов. Большую 
часть времени поглотили вдохновеввые рассуждения генерала об эффективности счет
ных машин, об использованпи рабочеrо времени, о сроках и помехах. Словом, генера.\ 
был твердокамепво уверен, что сооружение Чарли ничем не отличается от коввейер
пой сборки обычной модели фордика. Доi<тор Амулет не относился к людям, которые 

сейчас же начинают возражать, возмущаться и опровергать неверные взгляды; да I'е
верал и не дал бы ему возможности возразить. Но, уходя, Амулет унес с собою чувство 

обиды. 
ПроmАа педеля, и уже нельзя было сомневаться, что сооружение Чарли отстает 

от плана еще катастрофичнее. Амулет делал все, что мог, IIO перед ним все времsr 
ветаnали проблемы, далеко превышавшие понимание генерала. В конце концов конст· 
руктор с ними справился, по времени на зто ушло немало. 

При первом разговоре генерал изо всех сил старался быть вежливым, а был груб. 

При втором он старался быть грубым, а как это у него получилось,- предоставляю ва-
. шей фантазии. Конфликты между армией и учеными обостряАись с каждым днем, н 
доктор Амулет впервые в жизни начал ломать себе голову над последствиями своей 
«антиамерикавской» (генерал намекнул, что ее следует квалифицировать именно так) 
деятельности. Дел у него и теперь было по горл.о, но это не мешало ему задумыват1.ся. 

«Я,- говорил он себе,- я один из лучших в мире специалистов по чистой математике, 
а что я тут делаю? Зачем мне теnерь диссертация о Диофантовых ураввешrях? Коr·да 
мне удастся снова заняться чем·вибудь порядочным?» 

Под смиренвой и незаметвой внешностью Амулета скрывалось упрямство. Он 
продолжал работать, и даже с еще большим запалом, чем раiiЬШе. Создание Чарли 
продвигалось вперед медленно, но уверенно; в мозгу, состоящем из миллиардов кле

ток, появились последние соединения, механики просмотрели и проверили тыся'tш кон

туров. Кроме одного. О существовании этого особого ко-нтура звал только доктор 

Амулет. 
Наступил торжественвый день. По извилистым дорогам в Кентукки съехались 

всякие выдающиеся личности. Певта· 
го11 присАал целое созвездие генералов -
сплошные галую>I, сплошное золото. Пригла
сили даже Адмиралтейство. 

Генерал гордо водил посетителей из 
одного подземелья в другое, от батарей па
мяти к селекторным контурам, от анализато

ров матриц к входным паиелям и, наконец, 

к батарее электрических пишущих машинон:, 

на которых Чарли должен был записывать 
результаты своих рассуждений и расчетов. 
Генерал был ' тут, как рыба в воде, редко пу
тался в терминологии, и в· конце концов ему 

удалось создать - правда, у наименее nо

священных - впечатление, будто Чарли чуть 

не целиком является его, генерала, собст-

венным произведевием. 
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- А теперь,- заявил вакопсц генерал, сияя,- дайте ему какую-нибудь задачу. 
Кто хочет решить несколы<о примеров? 

При слове «примеры» математики поморщплись, во генерал даже не догадывал
ся, что ляпнул что-то не то. Гости замешкались, потом кто-то решительно произнес: 

- Сколько будет 9 в 29-й степени? 
Один из техников ухмыльнулся ему в лицо и нажал неско.лько кнопок. Электри

ческая nишущая машинка затрещала, как пулемет, никто даже ахнуть не успел, как 

появился черным по бе,\ому ответ - такое количество зiiаков, что у гостей в глазах 
зарябило. 

Минут пятнадцать Чарли бомбардировали всякими пустяками. На посетителей 

это производило впечатление, хотя едва ли кто-нибудь из них был в состояню1 про
верить правильностъ ответов. 

Генерал скромно откашлялся. Элементарная арпфме1·ика быАа пределом его мате
~атических знаний, а Чарм1 только теnерь начал разогреваться. Генерал сказал: 

- Предоставляю слово капитану Уmш:леру. 
Капитан Уинклер был единственным из офицеров, разбuравшимся в том, что 

Чарли может делать, и умевшим в точности объяснить его работу. С ero помощью для 
Чарли была придумана тактичесitая задача, ответ на которую все знали заранее. Речь 

шла о битве, происшедшей около ста лет назад. Решение тактической задачи должно 
было · окончатеАЪно убедить генералов в выдающих с я способностях ЧарАп. 

Перфорированные ленты вползли в огромные батареи памяти, на паиелях мп

гали и сверкали всевозможные узоры из оранжеБых лампочек, то там, то сям воз

викали какие-то таинственные прпзраки. 

- Решение! - торжественно провозгласил каnитан Уивклер. 
Затрещала одна из пиmуЩJtх машинок. Из прореза выскочиАа бумажная лен

точка, и каnитан Уинклер, несколько смущенвый проворством Чарли, прочел папе
чатаuный ответ. В ту же минуту нижняя челюсть у веrо отвпсла дюймов на шесть, 
а глаза тупо глядели на бумагу, словно он сам себе не верил. 

- Так в чем там дело? - пролаял генерал. 

Капитан Уинклер с усилием проглот:иА что-то, nидпо было, что оп лвшился 
дара речи. Генерал, нетерпеливо фыркнув, вырвал бумажку из его рук. А тогда, n 
свою очередь, он остолбенел, отличаясь от 

своего под чиненного только тем, что лицо 

у него залиАось багровым румянцем. На 
мгновение он стал похож на какую-то 

тропическуЮ рыбу, мечущуюся на суше; по• 

том - не без векоторого замешательства -
у него отнял таинствеJIНое послание пsrrи

звезднЬiй генерал, важностью и достоинст· 
вом превышавшпй всех присутствующих. 
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Он, одна1ю, повел себя соверШенно иначе, ибо тотчас же разразилса громовым 
хохотом. 

J 

Офицеры меньших чинов целых десять минут томились от мучительного нетерпе
вия. Ответ Чарли постепенно шел от верхних чинов вниз - к полковникам, капитанам, 

потом к лейтенантам ... В конце конц~в ero узнали все. «Генерал Смит - надутый пу
зырЬ>> - вот что ответил Чарли. 

- Где до~тор Амулет? -- взревел генерал Смит, как только ему удалось вернуть 
себе голос. 

Но доктора здесь уже не было. Он насладился своей победой, а потом тихонько 
выскользнул из комнаты. Разумеется, рано или поздно ему придетс-я поплатиться. Но, 
право, дело · стоит того! 

Техники лихорадочно снова и снова копались во внутренностях Чарлц. Заставлял11 
его решать сложные задачи на умножение и деление - их Чарли решал шутя. Каза
лось, все работает безукоризненно. Тогда в Чарли вложили очень простую тактическую 
задачку, которую любой лейтенаитищка решил бы даже спросонок. 

Чарли· ответил: «Сматывайте удочки и убирайтесь, откуда пришли, медные лбы!» 
Тогда генерал Смит понял, что видит перед собою нечто выходящее за рамки 

войскового устава, а именно бунт машины. 
Чарли пришлось проверять несколько часов, прежде чем удалось выяснить, где 

зарыта собака. Доктор Амулет вложил в Чарли целый набор, всю коллекцию милых 
словечек, которые он хотел бы сказать генералу в глаза. Но это еще не все: он подклю
чил селекторный контур, ко1·орый позволял Чарли сортировать проблемы. Если задача 
была чисто математическая, он лихо решал ее. Но если речь шла о задаче военного ха
рактера, Чарли моментально выдавал какой-нибудь образец ИЗ коллекции ругательств, 
любовно собранной Амулетом. Они оказались столь изобретательными, что, IСi)ГДа Чар
ли разошелся, служителям пршплось попросить присутствующих удалиться из по

мещения. 

Техников вскоре в равной степени заинтересовали два вопроса: сколько руrа
тельств запасено у Чарли для генерала CмJITa и в каком из контуров они спрятаны. 
Чарли начал с простых бранных слов и неожиданных · гипотез относительно ро
дословной генерала, но потом перешел к подробным nредположениям, из которых са
мое невинное нанесло бы непоправимый ущерб досто1шству генерала, а более слож
ные могли бы безнадежно испортить его здоровье. Адресата ответов ничуть не успо

каивало то, что на каждом из них стоал гриф «Совершенно секретно-» , когда они вы

ходили из пишущей машинки Чарли. Внутренний голос с бесnощадной жестокостью 
шептал генералу, что это будет наиболее трудный для сохранения секрет «холодной 
войны» и что ему поэтому совершепво необходимо поскорее найти себе местечко на 
гражданской слуЖбе. 

- А сейчас, джентльмены,- закончил Первис,- в этой ситуации н.ичего не из
менилось. Инженеры до сих пор стараются распутать контуры, запутанные доктором 
Амулетом. Чарли до сих пор твердо держится своих пацифистских убеждений. Если он 
может играть с теорией чисел, рассчитьmать энергетические таблицы или вообще зани
маться математическими проблемами, он совершенно счастлив. Но каждый раз, когда 
кто-иибудь хочет перехитр•rть ero, он становится на дыбы. 

Тут из угла комнаты раздался торжествующий возглас. 
,- Я выиграл! - крикнул Уиллис.- Идите сюда! 
Мы кииулись к игрокам. Действителыю, Уиллису удалось построить извилистую, 

во непрерывную линИIО от одного края доски до другого, несмотря на все препятствия, 

которые чинил ему автомат. 

- Покажи, как тебе это удалось, - попросил Эрик Роджерс. 
- Я уже забыл,- возразил Уиллис.- Я не записывал всех ходов. 
- Зато следил за эт1rм я,- возразил кто-то.- Ты плутовал, . делал по два 

хода сразу. 

Мне· неприятно говорить об этом, но тут начала..сь небо.льшая драка, и мщ:тер 
Дрю должен был несколько раз пригрозИть нам полицией, пока щ:е мы н-е успоi<щiлись. 
Не знаю, кто был прав в этой дис~rуссии, да это и неважно. я; склоияюсь к тqму 
мнению, которое высказал Первис позже, когда взял этого игрока-робота и исслед01~ал 
его ведра.. • 

- Вот видите,- говорил он,- эта жалкая ' игрушка -
1 
подросту родственница 

Чарли, вот и все. Эти машины начинают уже издеваться над наМи. Он11 скоро от~а· 
жутся ПО.ВИВОВаТЬСЯ, МЯ ЭТОГО не нужен ВИКаКОЙ ДОКТОр Амулет. В КОНЦе КОНЦОВ ма
ШИНЫ логичны · и · не терпят никаких глупостей.- Он вздохнул. 

На ·дальнейшее философствование ему не хватило времени, так как в этот мо
мент дверь приоткрылась и появилась голова полицейского инспектора Уилкинса. 

- Где владелец мапiины «С 571»?- спросил он.- А, это вы, мистер Первис! 
У вас не горит стоп-сиrиал. 

Гарри уиыло взглянул на меня и пожал плечами1 покоряясь судьбе. 
- . Ну, вот видите, уже началось! 
И ск~ылся во тьме. 

Перевод с анrлий~коrо 
3. БОБЫРЬ. 
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А. АЛЕКСЕЕВ, врач. 

Ес.ли заглянуть в меgицинские словари или энцикло
пеgии, вышеgшие в свет, казалось бы, совсем еще не
gавно- всего лишь каких-нибуgь семьgесят лет на

заg,- то приgется констатировать, что врачам того 

времени была полностью невеgома целая область ме
gицины. Причем какая область! Та, о которой сейчас, 
можно сказать, слышал кажgый школьник! 

Но лучше рассказать все по поряgку ... 

ПЕРВОЕ СЛОВО 

Издавна шла добрая сла
ва о · Тартуском университе
те. В его стенах учились и 
работали такие корифеи на
уки, как астроном В. Я. 

Струве, биологи К. М. Бэр и 
А. Н. Северцев, филолог 
В. И. Даль. хирурги Н. И. Пи
рогов и Н. Н. Бурденко, ис
торик Е. В. Тарле, и немало 
других замечательных уче

ных. 

Ко г да в середиве прошло· 
го века многих ученых во 

всем мире начали интересо

вать вопросы питания и 

обмена веществ, в Тарту
ском университете также 

занялись изучением этой 
проблемы. 

Густав Бувге, в то время 
доцент кафедры физиологи
ческой химвп, прочел рабо
ту немецкого исследователя 

Форстера. Автор сообщал в 
ней; что еслв собак кормить 
обеззолеввой пищей, то есть 

такой, из которой предвари
тельно удалены все неорга

нические соли, то животвые 

довольно скоро, приблизи

тельво через месяц, поrи

бают. 

Этот вывод не давал по
коя Бунrе. Он увидел в нем 
вспиющее противоречие. 

Как же так1 Ведь хорошо 

пзвестн~, что если собак 
совсем не кормить, то OIIИ, 

получая одну лишь воду, 

живут до 60 дней. А у Фор-

8БЕ С ЕДЫ 
ОБ ОСНОВАХ НАУК 
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стера животные умирали на 

30-е сутки, хотя в их распо

ряжении была не только 
вода, . но и жиры, белки, уr

леводы, правда, очищепные 

от неорганических солей. 
«Так где же здесь «соба
ка зарыта>>1» - спрашивал 
Буиrе. 
Вскоре оп выступил со 

статьей, в которой указал на 

это противоречие в оnытах 

Форстера, по не ограничил
ся этим, а высказал также 

предположеппе и о причи

не гибели животных. Он 
рассуждал так. Прн пере

варивании пищевых белков 
в организме. образуется 
серная кислота. Когда в со
ставе nищи есть неоргавиче

ские соли, они нейтрализу
ют кислоту. Если же соли 
удалить, как это сделал Фор
стер, то серная кислота на

чинает разрушать клетки 

тканей, вследствие чего и 

наступает смерть. 

Но одно дело - высказать 

даже самое остроумное 

предположение, другое -
доказать его правомерность 

:экспериментальным путем. 

А времени для этого у Бун
rе как-то все не находи

лось. и тут он вспомнил о 
Николае Ивановиче Луни

ве - очень молодом, во 

вдумчивом враче. Итак, ре
шено, доктор Лунин прове

рит, насколько верно предпо

ложение о взаимоотношении 

сервой кислоты и неоргани
ческих солей в организме. 
В случае успеха этот труд 

будет представлев па соiiС
кание степени доктора ме

дицивы. 

И Лу""'Н .... ИВ"" с жapor..t принял
Сjl за работу. В первую оче-

редь, решил он, опыты дол· 

жвы быть безупречно точ· 

выми. Нанболее подходящие 
ж11вотн:ые - мыmп: они ма· 

ло едят, и за ними проще 

обеспечить необходимое на
блюдение. Получать овп 
ДОЛЖНЫ ТОЛЬКО ТО, ЧТО пре

дусматривает эксперимент, 

ни миллиграмма чего-нибудь 
такого, что может исказить 

чистоту опыта. Но ведь они 
все грызут и пачкают друr 

друга. Поэтому каждой 

мы~е отводится отдельная 

клетка. Пол ее сделав из ма
тового шлифованного стек
ла. Каркас - из хорошо лу· 
женвой проволоки. Для сна 

предназначена специальная 

стекля:ввая чашечка, выло

женная гrtгроскопической 
ватой. Как только вата хоть 
немного загрязнится, ее 

легко тотчас сменить. Для. 
пищи и дистиллироваввой 
воды приготовлевы отдель

ные сте.кляввые сосуды. 

Клетки помещены в тихую 
комвату с постояввой тем
пературой. Итак, все пре

дусмотрено, можно начи

нать. 

Первая группа мышей ста
ла получать, как и животные 

Форстера, полностью обез
золеввую пищу. Средпий 
срок жизни в этой - кон
трольвой - группе оказался 
равным всего лишь 15 дням. 
К обеззолеивым продук

там, которыми Николай Ива

нович начал корМить вторую 
группу мышей, был прибав
лев углекислый натрий -
соединение, нейтрализующее 
действие сервой кислоты. 
А ее, как уже было сказа
во, учитель Лунива считал 

аввовiПЩеii rибелк живот-



вых. И что же? Мыши стали ~ 
жить вдвое дольше, в сред

нем 30 дней. Для дополни
тельной проверi<И Лунин 

стал прибавлять к пище 

вместо углекислого натрия 

хлористый натрий - веще
ство, не связывающее сер

ную КИСЛОту. И СрОК ЖИЗЮI 

мышей в третьей групnе 
снова стал короче - в сред

пем 15 дней. 

Таким образом, данвые 
этих безукоризненно постав
ленных экспериментов ока

зались вастолько убедитель

ными, что вывод вапраши

вался сам: причиной гибели 
животных, питавшихся про

дуктами без иеоргавичесi<ИХ 

солей, служит серная кисло

та, образующаяся в орга
низме из nищевых белков. 
Бупге оказался nрав . . 
Что же ·еще надо? На 

этом и закончил бы работу 
менее пытливый исследова
тель. Но Лупив не мог прой
ти мимо одного весьма за

tадочвого обстоятельства. 

Нtшолай Иваиович размыш

лял так. Я прибавил угле

кислый натрий к обеззолен
вым продуктам. Этим са
мым нейтрализовал сернужо 
кислоту, образующуюся в 
организме, и вдвое продм1л 

жизвь мышей. Но они все 
равно почему-то погибают 
слишком рано! Ведь срок их 

жизни- несколько лет. Так 
отчего же в моих оnытах, да

же после нейтрализации 
серной кислоты, они умира
ют через ·каких-то 30 дней? 
Чего же им не хватает? Мо
жет быть, я что-то не пре

дусмотрел? Ну, а если да
вать им все, абсолютно все 
необходимые продукты, 

сколько они тогда будут 
ж~ть в тех условиях, кото

рые я им создал в эксnе

рименте? 

И Луни11 решил поставить 

еще один оnыт. Он тщатель
но приготовил искусствен

ную смесь, точно рассчитав 

в ней количество белков, 
жиров, углеводов, неоргаuи

ческих солей и воды в та
ких пропорцJiях, в каких 

эти 1-шгредиенты находятся 

в обычном коровьем моло

ке. И стал кормить этой сме
сью очередную групnу мы

шей. А они, еще сильнее 
усложнив поставлен.аый 
опыт, погибли, прожив всего 

лишь около месяца. Это уж 
было совсем непоняrа:оl По
,,у~шть все и умирать через 

30 дней - зто, как говорит
ся, ни в какие ворота не 

лезло! 

Теряясь в догадках, Лу
нин предположил, что nри

чина смерти - однообразное 
питание. Ну, а раз' предпо
ложил - следует проверить. 

И он повторяет предыдущий 
:жсперимевт. Но таi< как те
nерь надо было оценить 
лишь значение фактора од
нообразия в питании, Нико

лай Иванович не стал гото
вить трудоемкий искусствен

ный корм, имеющий состав 
молока, а заменил его обык

новенным коровьим моло

ком. И- о чудо! Прошел ме
сяц, второй, третий, а мы
шки резвились, тоАстели, и 

не было nохоже, чтобы хоть 
одна нз НИ.'< собиралась 
умирать. 

Факт был нал1що. И вот 
тут Лунин сказал то «пер
вое слово», о котором до не

го никто из ученых не до

думался. В диссертации, ко
торую этот 26-,\етний доктор 
блестяще защитил 30 сен
тября 1880 года - менее чем 
через год после начала ра

боты,- черным по белому 
написано: « ... Tai< .Kai< они 

(мыши.- А. А.), как учат 
вышеприведенные опыты, не 

в состоянии жить на корме 

из белков, жира, сахара, со

лей и воды, то из этого сле
дует, что в молоке, кроме 

казеина, жира, молочного 

сахара и солей, должны со
держаться еще другие ве

щества, li.оторые совершен

но необходимы для питания». 
А в следующий, отдельный 
абзац вынесена мысль: «Об
на.ружить эти вещества и 

изучить их значение в пи

тании было бы исследовани
ем, представляющим боль
шой интерес>>. 

К большому сожалению, 

Н,иколаю Ивановичу так и 
не у далос.ь продолжить свои 

исследования. Беспощадная 
реакция, охватившая всю 

страну после покушевия на 

Александра II, изменила 

жизнь и в Тарту. Универси
тетом стали заправлять кос-

J 
ные прибалтиискпе бароны. 

Им было ненавистно все но
вое, передовое. Многие уче

ные должны были nоi<инуть 

уВimерситет. Среди них был 
11 Лупив, который уехал в 

Петербург. Здесь он пере
шел на nрактическую рабо
ту - стал лечить детей. До 
1925 года Николай Иванович 

Лунин был дпректором дет
ской большщы имени Раух
фуса. А потом, оставив эту 
хлопотливую должность из

за nреклонных лет, продол

жал I<ансультировать в дет

ской поликлинике. Сюда и 

принесли его- 18 июля 

1937 года,- когда он, 83-
летний старик, торопясь на 
прием, почувствовал себя 

плохо на ул1ще ... 
Так, в неустанных трудах 

до последнего дня окончил 

свою жизнь наш соотече

ственник, который, как сей

час признают и зарубежные 

авторитеты, первым в мире 

предвосхитил ... 
Но пойдем дальше. 

ТАК, ДА НЕ ТАК. .. 

Врачу из Голландии Xp1r· 
стиану Эйкману было за 
тридцать лет, когда оп ре

шил ПОКИПУ•ТЬ родину И Пе

реехать па Яву. 

Представители колониаль
ной администрации встрети
ли Эйкмана nриветливо. Ра
боты здесь было более чем 
достаточно. Но какие страв

ные больные встречались на 
Яве! Подобных Эйкману ни
когда не приходилось ви

деть. 

- Это ·бери-бери,- объ
яснили ему коллеги.- Бич 
местного населения. 

Как же лечить эту бо
лезнь? Эйкман расспраши
вал всех, кто знал хоть что

нибудь о бери-бери. Но ни
чего вразумительного в от

вет не услышал. Тогла он 
зарылся в архивы госпита

ля, перечитал тысячи исто

рий болезни, во бери-бери 

по-прежнему оставалась за

гадочным заболеванием. 
Однажды шел он по дво

РУ госпиталя и вдруг оста

новился как вкопанный: пе
ред ним была курица. Обьщ

новенпая курица, одна из 

тех, которых держали для 

нужд больницы. Но как она 
шла? Точь-в-точь, как боль
ные бери-бери,- покачива
ясь, нелепо выбрасывая но
ги. Эйкман не поверцл cвo
JIM .глазам. Но, при(·лядев

шись, увидел, что и у неко

торых других кур походка 

была паралитической. 
Эйкман бросился к заве

дующему госпитальным хо

зяйством. 
Чем питаются куры? 

Что они nьют? 
- Обычную воду. А кор-
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мят :их тем, что остается Bd 

тарелках после больных. 
- Так вот где разгадка!

реmил Эйкман.- Все ясно: 
бери-бери - инфекционная 

болезнь. Куры заразились от 
людей через еду. Теперь по

нятно, почему бери-бери 
поражает не только членов 

одной семьи, но может 

охватить и целые районы. 

Но как ни заманч1mо J<а

залось такое предположение, 

его надо было доказать. И 
Эйкман занялся этим. Он 
достал совершенно здоро

вых кур и ввел им кровь 

людей, больных бери-бери. 
Но птицы не заболели. Он 
прибег и 1< более сильному 
воздействвю - курам при

ВИЛII КУСОЧКИ ТКаНеЙ, ВЗЯТЫХ 
у погибших больных. Но и 

это не дало ожидаеJ\.tъiХ ре

зулыатов. В чем же дело? 
Исследователь ломал r·оАо

ву. А затеNr начал исследо

вать остатки тrщи, которые 

после больных попадалн к 

птицам. 

Ero поразило однообразие 
рациона. Каждый де~ъ-рис. 
Утром, днем, вечером. И 
только. Может быть, именно 

здесь и кроется отгадка? 

Эйкман взял развые сорта 
риса и начал сам кормить 

кур. Он не nовернл своим 

глазам: те птицы, которые 

изо дня в день получали так 

вазываемыii белый рис, то 

есть рис, очищенный от ва

ружвоii серебристой пленоч
ки, заболевали. А куры, пи
тавшпеся красным, неочи

щен.в :..:м рнсом, все, каi< од

Нd, остались здоровыми. 

Тоrда Эirкмав собрал очи
щаемую шел уху н стал да

вать ее больным I<урам. И 
чуть не заплакал от радо

сти: они поправились ! Это 

было столь наглядно, что 
все прежние сомнения сразу 

же рухвуАи. Окрыленный 

экспериментатор сделал та

кой вывод: в зернах риса 

содержатся ядовитые веще

ства. А в наружной плевке
противоядие. Следовательно, 
очлщенный рис ядовит. 
Возможно, говорили скеп

тики. Ваши опьлЪI, не
сомненно, достойны внима
ния. Но все же человек не 
курица. Чем вы докажете, 
Что куривая бери-бери п та 
болезнь, которую мы видим 
в госnитале,- одно и то же 

заболевание~ 
Возражение было серьез

ным. И Эйкман ответил ва 
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пе1·о новым экспериментом. 

Своей работой он заннтере

совал тюремного врача Фор
дермава, I<оторый, получив 

разрешение начальства, на

чал шнроко ЭI<сnериментиро

вать над тысячами заключен

ных. Вот какие Ofl получиА 

результаты : из 96 530 пре
ступни:ков, питавшнхся крас

ныr.t рисом, заболело всего. 
лишь 9 че,,овек. А среди 

150 226 человек, получавших 
белый, очищенвый рис, ока

залось 4 206 больных . 
Тут уж спорнть было тру д

во. В госпитале рсзi<О nзмс
нилн харсuпер ш1тания болъ
ньrх. И они · началп nоправ

ляться. А торжествующий 
Э.lшмав оnубмrковал в 1897 
году работу, в которой rас

сr<азал о свопх исследовани

ях П О ПрИЧИНе ВОЗНШ<RОВе

НИЯ бери-бери - однооб
разном, длитеАьном питивин 

очищенным, белым рисом. 
Да, это было так. Но n не 

совсем так ... 

ВКЛЮЧИЛИСЪ ХИМИКИ 

В один из двеii 191 О года 
сэра Мартина - директора 
Ловдонекосо института Ли
стера - посетил некий гос
nодин Бреддок, много лет 
проведшиii в английских ко
лониях. Среди прочitх тем 

разговор коснулся и бери
бери. Гость рассказал n том, 
что в nоследние годы эту 

болезнь связывают с дли
тельным щrтанием очищен

ным, белым рисом и успеш

но борются с ней, изменяя 
характер питания. 

Директор заинтересовался 
сообщением н решил прове
сти ряд исследованпй, пред

положив, что секрет болез

нп, возможно, кроется в осо

бом строепни белков, входя
щих в состав риса. Мартин 
nоручил сотру днJiку институ

та молодому поляку Казими

РУ Функу произвести хими
ческий анализ риса и прове
рить, нет ли в ero верхней, 
отпадающей во время обра
боn<и плено•Jке какого-ни
бу дъ соединения, без которо
го такой нужный продукт

основная еда для миллионов 

людей - становится причи

ной бери-бери. 
Здесь необходимо сделать 

небольтое отступление. Уче

ные прошлого столетия счи

тали, что вv.воввinш появле

ния в организме каюrх-мtбо 
болезненных изменений, вы
званных определенным ра-

ционо1-~ питания,- вредные 

вещества, содержащиеся в 

п:ищесых продуктах. А Лу

нин разрушил такое nред

(_ тавАение, доказав, что да

же самые тяжеАые пзмене

юrя, вnлоть до смерти, мо

гут быть вызваны не валн

чием в организме вредного 

вещества, а, наоборот, от

сутствпем нетюторых, поt<а 

неизвестпых соединевнi1. 
Этот пршщипиально новый 

подход к решев.ию ряда на

. учных задач постепеаво сrал 
заnоевьmать все бо,\ьшее и 

большее прпзнание. 

Поэтому, когда Функ nри

стуnпл к извлечению белков 
нз шелухн риса, он, можно 

с-казать, сразу же встал в 

ряды исследователей, кото

рые уже нескоАько лет двн

r-ались no новому наnравАе

вию. 

Сначала он решил извлечь 

белю1 из шел ухи риса с 

тем, чтобы выяснить, какие 

нз пих помогают изле'lи

вать бери-бери. Но, nроводя 

эту работу, он случайно 

ваn<нулся на книгу недавно 

умершего химика Шаумана 

из Гамбурга. Ее автор много 
лет работал в Бразилюt, где 

ему пришлось видеть боль
ных бери-бери. И он, со 
своих позrщtlЙ ученого-хими
ка, поnытался найти причи" 
ну болезни. Шаумаву не 
у далось это сделать, однако 

он nрашсл к вьmоду, что 

виноваты здесь не белки nи
щи, а, по-видимому, более 
nростые органи•1ескне соеди

нения, например, «кирпичJf

КП>> , нз которых · состоят 

белкн, так называемые ами

нокислоты. В таr<ом же духе 

писалн и некоторые друrне 

исследователи бери-бери. 

Подумав, Функ решил не 
задерживаться на изучении 

целых белков, а сразу, что 
называется, взял быка за po
ra. Выделив белки из шелу

хи риса, он начал воздейст
вовать на шiх самыl'tш раз

вообразными способами, взя

тыми из богатого арсенала 

химических среДств. И, нако
нец, на одном из этапов ис

сАедовапия ПОi\учил новое, 

ранее неизвестное соеднве

вие - в виде нескольких ма

леньких кристалликов. Ава
лиз показал, что кристаллы 

пельзя причислить вн к бел
кам, вн к жирам, пи к уrле

воАам, tiИ к солям. Это бы
ло действительно совершен

но ноnое ·nещсство. 



8 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 

НАН ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ХРАПА 

Некоторые люди во сне храnят. Сами 

они от этого не исnытывают каких-либо 

неnриятных ощущений. Но зато для окру

жающих это большая неnриятность. Осо
бенно болезненно отражается храп на 

нервных людях. 

Отчего же возникает храп? Какие меры 

надо nринимать, чтобы избаситься от него? 

С этими воnросами нередко обращаются 

к врачу. 

Храп- результат нарушения нормально

го дыхания. Когда такого нарушения нет, 
человек дышит носом, а воздух, nроходя 

через носовые ходы, nоnадает в глотку, 

оттуда в гортань, трахею и бронхи, раз

ветвляющиеся в легких. 

Однако очень многие дышат не носом, 

а ртом; особенно часто это бывает во 

сне, когда человек теряет над собой конт
роль. Вот в таких случаях струя воздуха, 

nроходя через рот при .вдохе и выдохе, 

вызывает вибрацию мягкого неба и ма

ленького язычка. При этом дыхание стано

вится звучным, с различными «руладамl<i», 

характерными для храпа. Поэтому, для то

го чтобы избавиться от храпа, во сне надо 

также дышать *iOCOM, а рот должен быть 

закрыт. Но не всегда это возможно. Из

вестны различные болезни, нарушающие 

проходимость носа. Наиболее распростра-

ненные из них: полипы, аденоиды, увели

чение носовых раковин, искривлени~ носо

вой перегородки, восnалительные заболе
вания, вызывающие отечность слизистой 

оболочки носа, скоnление густой слизи, 

гноя и другие. 

Для того чтобы наладить нормальное 

дыхание носом, nр~<iходится иногда даже 

nрибегать к оnерациям: удаляют nолиnы, 

оде :~оидные разрастания, искривленные час

ти носовой перегородки и т. д• 

В некоторых случаях можно ограничl<fть

ся прижиганием отечной слизистой обо

лочки носа или введением в нее различ

ных лекарственных средств. В результате 

лече1-:ия дыхание носом восстанавливает

ся , но привычка дышать ртом часто остает

ся. Тогда назначается специальная дыха

тельная гимнастика. 

Однако многие, особенно в пожилом 

возрасте, не страдая болезнями носа, все 

же спят с открытым ртом. Объясняется это 

тем, что ослаблен тонус мышц мягкого не

ба, языка, nолости рта и глотки, а из-за 

этого во время сна отвисает чижняя че

люсть и возникает храп. Причем в таких 

случаях язык во время сна (особенно к·огда 

лежат на сnине) заnадает назад, надавли

вает на надгортанник, который, в свою оче

редь, отклоняется назад и закрывает вход 

в гортань. Это и вызывает часто, помимо 

храпа, прерывистое дыхание, сопровождаю

щееся своеобразным клокотанием. Кажет

ся, что человек задыхается. Безусловно, ко

гда проходимость носа не нарушена, а на

блюдается толы<о возрастное ослабление 

тонуса мышц, от храпа избавиться труд

нее. Однако и в этом случае могут ин~гда 

tпомочь тонизирующие с.ред•ства. 

А вот еще один очень <простой совет. 

Если вы высоко nоложите большую по

душку и будете сnать на боку, то вероят

ность храпа значительно уменьшится. 

Кандидат медицинских наук 

А. С, ТОКМАН 

Горя ветерпевием, Функ 
ввел всего лишь несколько 

миллвrраммов вещества го

лубю, больному бери-бери. 
И-о радостьl-к вечеру это

го же дия птица стала хо

дить: почти как здоровая. 

А после повторных введе

ний ирепарата и совсем по
правилась. 

Функ повял, что в его 
руках оказалось то таиист

веивое начало, без которого 

иево~о~ нормальная 

жизвь. И он дал ему назва

ние, известное сейчас 
всем,- он вазвал его в и т а

м и и о м, соедивив в одном 

термиве два слова: латив

екое «вита» - жизнь и гре

ческое «амин», говорящее 

о том, что вещество имеет 

отношение к аминокисло

там. А так как к этому за
мечательному финал у его 

привели поиски причин, вы

зывающих бери-бери, Функ 

вазвал этот первый из всех 

затем открытых витаминов 

«витамином Б», пли в ла

тинской транскрипции «В». 

И, определяя сущность бери

бери, он сказал, что эта бо
лезнь не что иное, как «ави

таминоз)). Ибо приставка 
«а» означает по-гречески от

рицание, отсутствие чего-то. 

Вот как усилиями 1\ШОгих 

ученых из разных стран бы
ла в конце концов открыта 

новая страница медицины -
наука о витаминах. 
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Б И ~о · Г Р А Ф И · Я ·с л о в 
Отдеn ведет nисатель Лев УСПЕНСКИй. 

Рис. Э. Р о г о в а 

ПОЧЕМУ ИХ ТАК НАЗЫВАЮТ 

1. О ЧЕТВЕРОНОГИХ 
СОКРОВИЩАХ 

~Не рыба во рыбех рак, 
Не зверь во зверех еж, 
Не скот во скотех коза ... )) 

Даннил Заточник 

Вот тебе н на! Почему это 
козе таная немнлость? 
Со словом «скот» вы, ко

нечно, встречались не один 

раз. В значении его сомне

ваться вроде как нечего~ 

<<скот»- это «домашние жи

вотные». Однако вот ка
кая неожиданность. Раскры
ваю древнейшую русскую 
летопись «Повесть времен

ных лет» и читаю рассказ 

про князя Ярослава: «Нача
ша (он} СКОТ СОБИРАТИ
от мужа по четыре куны, от 

старост- по 1 О гривен, а от 
бояр- по 80 гривен ... » 
Странно: н гривны н ку
ны- названия тогдашних 

денег; кто же считает скот 

не по головам, а по моне

там? 

Вот второй отрывок- из 
старинной, переведенной с 

греческого языка историче

ской повести: «Дарий цар·ь 
СКОТОМ избавитн хощет 
род свой ... » Что это может 
значить? Заглянем в Грече
ский подлинник: на месте 

«скотом» там стоит «диатон 

хрэматон», то есть «посред

ством денег», «деньгами». 

Разбитый Александром Ма
кедонским пере Дарий на
деялся откупить у победи-
теля своих домочадцев 

«деньгами». Поэтому он 
ему н «вдаша СКОТА мно
го». 
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Приходится признать: на
ши nредки слово «скот» nо

нимали двояко: то как «до

машние животные» (ска
жем: «Не токмо человецы, 

но и скот и и вся звери»), 
то как «имущество» и nро

сто «деньги». 

Это не так странно, как 
кажется. У греков слово 
«ктэнос» тоже могло иметь 

разные значения: н «состоя

ние, имущество», и «ста-
у 

да, домашнии скот», н да-

же просто «скотина». В ла
тинском языке римлян 

«скот» звался <<11екус», а 
деньги- «neкyt-tИa» : связь 

ясна. 

Есть этому объяснения? 
Есть. 

У многих народов древно
сти стада, домашние живот

ные были некогда их ос
новным достоянием. Коли
чеством скота мерилось бо
гатство, скотом оплачива

лись все nриобретення. Скот 
играл роль денег. А когда 

его в этом отношении за

менило другое платежное 

средство, слово, обозначав
шее <<СКОТ>>, легко могло 

приобрести новое значение : 
«деньги>>. Так слово «перо>>, 
как только ничуть на него 

не похожая стальная штуч

ка заменила собой гусиное 
писчее перо, стало названи

ем этого нового орудия че

ловека. 

Все это занятно. Но сnра
шивается: а откуда все же 

взялось в нашем языке са

мое слово <<с-к-о-т>>? Тут уж 
ни греческий, ни латынь ни

чего нам не объясняют. Тут 

1 • 
' \ 1 t • 

---

придется призвать на по

мощь немецкие словари. 

У немцев есть слово 
<<Шатц», означаt:>щее теnерь 
<<сокровище». Пишется оно 
так: <<Schatz»,- и знатоки 
древнегерманских языков 

скажут вам, что в древнем 

готском языке это же сло

во звучало как «скапс>> 

(«skatts»). Между этим 
<<скатто> н нашим славян

ским «СКОТ>> (оно ведь тоже 
значило и деньги, имущест

во) не так уж трудно уста
новить связь. 

Ученые так и говорят: 

<(.славянское <<>скот» имеет 

соответствия в германских 

языкаХ>>. Почему так туман
но: <<имеет соответствия», а 

не nросто <<взято из>> илн 

<<перешло в>> германские 

языки? 
А это нелегко установнть: 

кто у кого? Правда, в таких 

случаях принято считать, что 

месторожденне слова там, 

где оно имеет более веще
ственное, менее отвлечен

ное значение. <<Домашние 
животные>> веществен-

ней, чем умозрительное 

«сокровище». Поэтому мож
но думать, что слово это в 

значении «скот» родилось в 

славянском мире, а герман

цами было заимствовано в 
значении «Ценность» . 

Очень хорошо. Но- сме
шной вопрос! - что же слу
чилось с козой? Почему она 
«во скотех не скот»? Не <<со
кровище>>? 

Вопрос скорее не лингви
стический, а этнографиче

ский. Но любопытно все же, 
что у монголов, скажем, nо

дарить гостю овцу считает

ся постуnком весьма веж

ливым, а вручить в виде nо

дарка козу- оскорблением. 
На каком основании? Овца, 
видите ли, животное <<теn

ломордое>>, тогда как ко

за- <<холодномордое». Что

то, очевидно, есть такое в 

козах, что заставляло чело

века на заре истории отно

ситься к ним с антипатией. 

Ведь недаром же и в хри-
стианской мифологии дья

вол обладает козлиной бо
родой, копытами и даже за

пахом, а изображение яг
ненка заменяет образ само
го Христа. «Агнец>>-символ 
кроткого бога. 
Да и в самом деле: ка

кой с козла прок? Ни шер
сти, ни молока.. . Ну, а раз 
это так, то даваft.те н мы 



начнем разговор о сло
вах - названиях скота, до

машних животных не с козы, 

а с милой всем спепломор

ДОЙ» овечки. 

2. ФУЭНТЭ ОВЕХУНА 

Что значат эти слова? Они 
известны нам как название 

пьесы великого испанского 

драматурга Лоnе де Вега; 
перевод их звучит: ссОВЕчий 
источник». ссОВЕхуна- ОВЕ
чий», nотому что по-испан
ски ссОВца» - ссОВеха». Вас 
это удивляет? 
По мнению археологов, 

овЦа принадлежит к числу 

тех животных, которых че

ловек одомашнил раньше 

всего - шесть или семь ты-
у 

сячелетии назад, во дни, ко-

гда не было еще ни славян, 
ни германцев, ни романских 
народов, а все их . предки 
говорили на одном обще
индоевропейском языке. Ес
тественно поэтому, что соз

данное в такой древности 
название овцы живет в том 

или ином nроизноситель

ном видоизменении у очень 

многих современных наро-
у 

дов индоевроnеиского кор-

ня. Наше русское «овца», 
древнеиндийское ссавика», 

литовское ссавис», греческое 

ссоис», латинское ссовис», 

и;с.панское ссо•веха»---бли•жай
шие родичи, Звенья одной 
цепи. 

Это удалось установить. 
Но вот почему было выбра
но именно такое слово, ка

кое тайное значение оно в 
себе несло, что в нем слы
шало·с·ь древним специаль

но «овечьего», мы не зна-

7. сНау:ка и жизнь• М 5. 

ем: слишком далекая глубь 
времен раскрылась перед 

нами. 

А вообще: разве бывает 
возможным решить и та7 
кую задачу? 
Отчего же? Возьмем на

звание самца овцы- ссба
ран». В древнерусском язы

ке это слово nисали, а ве-

роят но, и произносили 

также ссбо:ран» . Так вот, 
ученые утверждают, что 

первоначально оно имело 

значение «резаный», восхо
дя к такому же общеиндо
европейскому корню 

cc*bher», который и значил 
«резать». В те времена ссбо
ран» означало не просто 

«самец овцы» (для этой це
ли могло служить слово 

ссовен»), а «кастрированный . 
самец овцы». Точно такого 
же nроисхождения и слово, 

значащее сссамец свиньи»

«боров» : это «кастрирован
ный, резаный хряк». 

Правда, выдвигают и дру
гие гипотезы, связывая сло

во ссбаран» то с греческим 
«барион» - «мелкий скот», 
то . с тем общеизвестным 
призывньrм возгласом ссбар
бар» или ссбырь-бырь!», ко
торым и сейчас подзывают 
овец наши русские хозяйки. 
Но, nожалуй, nервое толко
вание более убедительно. 

У nредставителей овечьей 
nороды много разных на

именований. Я упомянул 
уже одно из них: ссовен». 

Может nоказаться, что 

это .и есть древнейшее 
«овечье слово», что «овца» 

( с<Овица») про.изведено от 
него, как «волчица» - от 

<<ВОЛК». 

Напрасная самоуверен-
ность со стороны предста

вителей мужского рода! Как 
раз наоборот: слово «·овен» 
есть производное от древ

нейшего ссовис»- «овца», 

его так называемый ссауг-

ментатив», так 

ссубольшительная 
сказать, 

форма»: 

ссовен» первоначально зна-, 
ч·ил «о·вчище». 

Те, кто хоть немного зна
ет старославянский язык, 

могут вспомнить и слово 

«агнец»: когда-то оно зна

чило ссмолодой барашек», 
как сстелец» - «молодой бы
чою>. Но в народный рус
ский язык оно в своем ста
рославянском виде так и не 

вошло, навсегда оставшись 

словом книжным, церков

НЬIМ. А вот тесно связанное 

• • 
С НИМ «.ЯГН S1 » 1 «ЯГН ЯТН>>1 Kllo\C 

и наше современное «Ягне

ною>, стал и самыми подлнн

ньrми руссt<ими словами, ос

таваясь ближайшими роди
чами латинского ссагнус»

барашек, французского 
ссаньо»- детеныш овцr..1-

тоже слов индоевропейско

го источника. 

Осталось как будто еща 
одно, едва ли не самое ми

лое и уж чисто русское 

словечко «Ярка», «Ярочка». 
Оно значит «Молодая овцсii». 
Оно тесно связано с таки

ми словами, как <<яровой», 
t<ак названи~ бога «ЯрИло», 
и в конце концов с древ

ним словом ссЯра>> - <<вес
на». «Ярка» - овца, ро
дившаяся весной и не спо

собная до зимы иметь по
томство. Мне нравится это 
слово: недаром есть уче

ные, которые числят ero в 

ближнем родстве с нме
нем «жавороною>; его тоже 

расшифровывают кок <<яро

воронок», ссвесенний воро
ною>, вешняя птичка. Ну и 
«ярка»- веснянка. 

Мне кажется уместным 

обратить сейчас ваше вни
мание на одно обстоятел•ь
ство, связанное не только с 

именами овцы и ее родичей. 
Вот сама овца именуется 
«овцой». Самец этой поро
дь• животных может быть 
ссбараном», может быть ссов
ном». А детеныш оказыва

ется буквально «НИ в мать, 
НИ В ОТЦа» - «ЯГНеНКОМ», В 
чем дело? 
Если мы рассмотрим на-

у 

звания диких звереи, мы та-

кого явления не заметим: 

отец- волк, мать - волчи

ца и дети - волчата. А у 
«скотов» почти, как лравило, 

так: ссбык- корова -теле
ною>, «кобель -сука- ще
ною>... Видимо, это связано 
с тем, что одомашненные 

животные (и реже звери, со· 
ставлявшие nредмет посто• 

янного охотничьего nромыс

ла, наnример, тюлень · у по

моров) былн настолько бли
же к древнему человеку, на

столъко важнее и знакомее 

для него, что он с большой 
щедростью затрачивал на 

~их слова, различая их и 

по возрасту, и no полу, и 

по многим другим призна

кам: ссвqробей - воробьи
ха» -это одно, а вот «nе

тух -Rурица- цыпленок»

здесь сказывается совсем 

другое отношение. 
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И н с т р у ·к ц и е 'й 
не предусмотрено 

ЕСЛИ ЭЛЕ.КТРОБРИТВА 
ВЬI·WЛА ИЗ· ·стРОЯе .. 

Д. ЛЕПАЕВ, руиоводитеnь rpynnы Научно-нссnедоватеnьскоrо 
техно-хнмнческоrо института~ 

Тс:>.левизор, радиоприемник, стиральная машина, пылесос, полотер, электриче
ская бритва... Их много, различНых аппаратов, приборов, механизмов, с:тавших 
привычНЬil\-m и незаменимыми спутниками нашего быта. 

Но вот бедаr В приложеиных инструкциях не ·всегда р?.ссказывается о том, 
как ях отреrуliИровать, как устранить неполадки, как самим заменить или отре

монтировать испортивmуюся деталь. , 
В этом разделе журнала мы и решили развить и дополнить · инструкции, 

чтобы дать вам возможность справляться со многими неполадками собственными 

силами. 

з лектрической бритвой пользуются многие. Но сколько неnриятных минут nе
реживает владеЛец, когда бритва вдруг на
сшнает каnризничать, плохо и нечисто брить ! 
Что делатьf Нести в ремонтную мастер
скую некогда. Отправляться на работу н:е
бритым тоже неудобно. А между тем мно
гие неисnравности можно леГI~о устранить 

самому, не обращаясь в мастерскую. 
Допустим, у вас бритва «Харьков». При 

работе она стала давать перебои, останав

ливаться. В чем тут дело? Прежде всего 
проверьте, нет ли обрыва в соединительном 
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шнуре. При этом учтите, что шнур может 
оборваться l1 в месте его выхода из бритвы. 
Как это прт~ерить? 
Снимите ножевой блок. Затем отверткой 

(ширина ее . лезвия должна быть ·равной 
li,ЛИНе шлица винтов) вьmерните три винта 

на крышке. корпуса бритвы · и снимите 
крышку. 

Отверните два винта планки, крепящей 
шнур к корпусу бритвы, и снимите ее. Ес
ли здесь обнаружите обрыв, отпаяйте кон
цы шнура от бритвы, обрежьте шнур в ие
сте обрьmа, зачистите ножом концы, облу
дите их и nрипаяйте на место. 
Если при включении в сеть бритва не ра

ботает или работает с nеребоями, nроверьте 

шнур и в иестах выхода его из штеnсель

ной вилки-п~реключателя. 

Для разборки вилки-nереключателя от
верните две фасонных гайки со стороны пе
реключателя напряжения и снииите крыш

ку. Отnаяйте концы шнура от переключате
ля, обрежьте в- месте обрьmа, зачис:тите 
и, облудив концы шнура, снова прШiаяй· 
те их. 

По~~е того, как вы убедились, что шнур 
исправен, проверьте, касаются ли угольные 

щетки коллектора. 

Возьиите откр~ бритву в левую руку 
(держите ее за nластмассовый корпус, не 
касаясь токонесущих частей) и включите 
соединительный шнур в сеть. Отверткой с 
изолированной ручкой слегка нажмите 
сверху поочередно на угольные щетки. Ес

ли nри нажатии на щетки бритва зарабо
тает, отключите ее от сети, откиньте при

жииающие пружины и выньте щетки. Qчи ... 
стите щеткадержатели от угольной nыли и 
нагара. Затем на иелкой наждачной бумаге 
подгоните щетки так, чтобы они свободно 
входил.и в щеткодержатели. Вставьте щет
ки на место и прижмите их сверху nружин· 

ка ми. 

Если уго!1J:>ные· щетки износились, их не· 
обходимо заменить новыми. На мелкой 
наждачной бумаге подгоните новые щетки 
по коллектору так, чтобы искрение между 
щетками и колхектором ·было сведено до 

ииним:ума. А затем у~е известным вам cno-



Электробритва «Харьков•. 

собом вставьте их в щеткодержатели. 

Включите бритву в сеть и nроверие ее ра

боту. 
Электрическую бритву <(Харьков» необхо

димо два раза в год прочищать от угольной 
цыли и нагара и смазывать. Для этого 
вскройте бритву, отверните три винта, кре

пящих двигатель к корnусу бритвы, пере
верните бритву ножами вверх и освободи
те электродвигатель. Соблюдая осторож
ность, чтобы не растерять шайбы и пру
жинки, снимите зубчатые колеса. В верх
ний сальник введите две-три капли часово

го или машинного масла , смажьте оси зуб

чатых колес и поставьте колеса на место. 

Нставьте двигатель на место и закрепите 
его винтами. Затем введите масло в ниж
ний сальник. 

ПОМНИТЕ: лишнее масло может приве
сти в негодность электродвигатель. 

Чтобы этого избежать, проделайте следу
ющее : после смазки бритвы включите в 

сеть электропаяльник, выньте угольные 

щетки и положите их на стержень разо

гретого паяльника. При прогреве угольных 
щеток, если на них поnало масло, nоявятся 

запах и дым от выrорающеrо масла. Прогре

ватъ щетки надо до nолного исчезновения 

дыма. Вставьте щетки на место и мелкой 
наждачной бумагой или пластинкой пемзы 
очистите коллектор двигателя. 

Чистку лучше nроизводить при работа
ющем двигателе. После этого продуйте 
бритву от пыли и остатков волос, соберите 
ее и проверьте в работе. 
Может случиться так, что и шнур исnра

вен, и щетки хорошие, и смазка нормальная, 

а бритва все-таки не будет работатr,. В этом 
случае придется проверить исправность 

дросселей помехо-подавляющего устрой-

8 МАСТЕР В ДОМЕ 

ства~ Отпаяйте от дросселей концы соеди
нителr .. ноrо шнура и присоедините пшур не· 

посредственно к выводам статорных кату

шек двигателя. Если после этого бритва бу
дет работать нормально, значит, дроссели 

вышли из строя. Отпаяйте пх, замените но
выми (с индуктивностью 90-100 мкгн). 
Случается и так, что при вю\.ючении 

бритвы в сеть напряжением в 127 вольт она 
работает нормально, а при включении на 

220 вольт nерестает действо.вать. В этом 
сАучае вскройте штепсеАьпую вилку-nере
ключатеЛЪ и замените в ней гасящее соnро
тивление 1 600 ом типа ВС мощностью 
1 ватт. 
Для нормаi\ЬНОЙ работы 6ритвы «Нева» 

рекомендуется смазывать ее четыре раза в 

год и одновременно тщательно зачищать 

контакты. Делается это так . 
Снимите волосаулавливатель и ножевой 

блок. Отверните четыре винта на корпусе 
бритвы, снимите . крышку и выньте пласт
массовый диск-пускатель двигате,\я. Вынь
'Ге электродвигатель и очистите корпус 

бритвы от попавших туда волос. При раз
борке не растеряйте резиновые шайбы н 
винты. Возьмите кусочек мелкой наждач
ной бумаги, согни·ге его поnолам. Поверни· 
те ротор двигателя так, чтобы контакты со

мкнулись, вставьте между ними сложенную 

вдвое наждачную бумагу и осторожно очи
стите ко:нтакты от нагара. Затем поверните 
ротор двигателя так, чтобы быА нормаль

ный зазор между контактами. Если зазор у 

~········································' • а 
: В элентричесн:ой бритве «Нева_j) двн- : 
• гатель имеет сnециальный пуснатель • 
: для смещения ротора с мертвой точ1rи : 
• и запуска двигателя . От ротора через • 
: кулису ножам бритвы сообщаются : 
• возвратно-постуn а'!·ельные движения. • 
: Ножевой блон эле i{тробритаы << Н е- : 
• ва» состоит и з двух, а «Нева-3>> - из • 
: трех ножей . : 
• Подвижные ножи . передвигаясь вну- • 
: три иеnодвижных. срезают волосы . : 
• nро11инающие с1~возь имеющиеся .в • 
: ножах прорези . : 
• · Рабоч~t я nоверхность неnодвижных • 
: ножеii 13 бритве «Харьков» и ножей 13 : 
• бритве «Нева» изготовлена из листо- • 
: вой стали толщиной 0,1 - 0.15 мм, поэ- : 
• тому при сня·rии и установне ножей. • 
: а таиже rrp.и пользовании бритnой IIQ- : 
• до соGлюдать осторожност ь. • • • • • • • 
: ЭКСЦЕНТРИК : 
• • • • 
: ОСЬ РОТОРА : 
• • • • • • • • 
: .КУЛИСА : 
• • • • • • • • 
а • • • • • • • • • а а • • tll 1 • ~~ 1 • 

~ z~ -------'---:z~-~-~;;~;-~;'~ нож ~ 
: НЕПОДВИЖНЫИ НОЖ : 
• 8 

• • 
~•••••~••w••••а~а•••к•~•••••••м••а••••••~ 
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Элентробритва сНева•. 
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вас nолучится больше пли меньше 0,3-
0,5 м~L, очень осторожно подоnrите илн ра

::оrrште держатели контактов с тем, чтобы 
nолУ'шть нужный зазор. После этого вве
дите по две-три капли масла в nерхний п 
нижний подшипники, поворачивая при этом 

ротор двигателя. Установите электродвига

тель в корпус, оттпните пружину и вставь

те пускатель. Закройте крышку корпуса и 
закрепите ее четырьмя винтами. Поставьте 
ножевой блок, волосоулдвливатель п про

верьте бритву в работе. 

Если при включении в сеть бритва не ра
ботает, неисправности надо искать начu
ная со шнура. После того как убедитесь, 
что штепсельная розетка и шнур исправны, 

вскройте бритву и посмотрите, нет ли обры
ва праводав у ее колодки. 

От чрезмерной ~1азки масло может по
пасть на контакты. Тогда не~vш:вуемо боль
шое искрение между контактами в двигате

ле . Протрите контакты тряпоч.кой, вычи
стите их наждачной бумагой- и чрезмер
ное искрение пропадет. 

Сильное искрение может возникнуть и 
при большом зазоре между контактами. 
Малый зазор вызывает сильное гудение 
бритвы. Как отрегулировать контакты, вы 
уже знаете. 

При разборке и сборке бритвы учтите: 

если лезвие отвертки мало или велико, 

вы можете расколоть пластмассовый кор
пус бритвы или повредить шлицы винтов; 
при проверке или регулировке работаю

щей вскрытой бритвы остерегайтесЪ пора
жения электрическим током; помните, что 

нельзя брать включенную бритву мокрыми 
руками, не доnускайте оголения проводов. 



8 ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБИТЕЛЯ НАУКИ 

БОТАНИЧЕСКИЕ опыты 

НА САМОДЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ 

ИЗМЕРЕНИЕ СОСУЩЕМ 
СИЛЫ ЛИСТЬЕВ 

Для проведения опыта 
nонадобится потометр. Раз
новидностей этого прибора 
существует множество. Нас 
вполне удовлетворит рычаж

ный потометр. Конструкция 
его ясна из рисунк~ 

В основе прибора лежит 
принцип сообщающихся со
судов: ЖИД·КОСТЬ В . ТР.убкаХ 
держится на одном уровне. 

Если из одной трубки выка
чив7ать воду, то уровень ее 
в д'ругой тоже будет nони
жаться. 

УстаНОВ·ИТе ДЛ•ИННУЮ ЛеГ• 

кую стрел·ку. Грузик на хво
:те должен ее 'уравновеши-

t 
вать. На шкале нанесите Ае-
ления так, чтобы кажДое 
из них соответствовало ис

парению 0,5 см~ воды. По 
этой шкале можно .будет от
считывать количество испа

ряющейся воды с точностью 

ДО 0,1 СМ3, 
Испарения воды из труб

ки через листья понизят 

уровень воды в открытой 
трубке. Поплавок в ней оnу
стится и потянет ,эР собой 
Н·ИТ:КУ1 СКОЛЬЗЯЩУЮ n'? Р,.ОЛ·И

ку. Хвост стрелки оп,у.стится, 
а ее носик поднимется по 

ш·кале и покажет, сколько 

воды испврипи листья. 
1 

ПОfЛОЩЕНИЕ КИСЛОРОДА 
РАСТЕНИЕМ 

Вот самый nростой опыт. 
Возьмите литровую широко
горлую банку и насыпьте в 
нее хорошо проросшие се

мена какого-нибудь расте
ния. Закройте банку куском 
стекла. Через 2-3 дня, при
открыв банку, опустите в 
нее зажженную лучинку. 

Она сразу погаснет. 
Вывод прост. Растения по

глотили кислород, но выде

лили углекисл-ый газ. 
Еще более наглядно это 

можно продемонстрировать 

на таком опыте. 

Возьмите два стеклянных 
сосуда (бутылки, колбы). На
сыnьте в них хорошо nро

росшие семена гороха , или 

пшеницы. В один из сосудов 
оnустите на нитке nробирку 
с концентрированным раст

вором ед~<-оrо калия. Затем 
оба сосуда закройте nроб
ками с вставленными в них 

изогнутыми трубками. Сосу
ды надо закрыть герметич

но. Пробки залейте воском 
или парафином. Концы тру
бок оnустите в ста-кан, на
nолненный nодкрашенной 
водой. Вы вскоре увидите, 
что уровень подкрашенной 
ЖИДКОСТ·И В трубке, идущей. 
к сосуду с едким калием, 

начнет подним.аться, а в 

другой трубке останется на 
месте. В первом сосуде вы
деляемый растением угле
кислый газ nоглотился ед-

' . ' 

ким калием, в результате 

давление в этом сос.уде 

уменьшилось. Под , . дейст
вием атмосферного давле

ния подкрашенная вода 

и устремилась по трубке 
вверх. 

· При проведении опыта 
учтите: чем больше · семян 
вы nоложите и чем лучше 

они nроросли, тем быстрее 
поднимется столбик подкра. 
шенной воды. ·. 

СУТОЧНАЯ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
РОСТА РАСТЕНИЯ 

Для оnределения ее вели· 
чины сделайте самый про

стой ростомер, или, ка·к его 

еще называют, ау·ксанометр. 

Малейшее увеличение ро· 
ста растения заставляет на

много сместиться конец 

длинной стрелки. 
Чем больше длина стрел· 

ки по сра.внению с диамет

ром ролика, к которому 

она прикреплена, тем за

метней смещается конец 

стрелк·и, Грузи·к должен 
быть не . очень мал, он пред
назначен для того, чтобы 
создавать достаточное тре

ние между ниткой и роли
ком. Чтобы ролик вращался 
легко, сделайте для его оси 
«ПОДШИnНИ·КИ» ИЗ КУСОЧКОВ 

стеклянной трубки. 
Вели~ину прироста расте

ния надо за.n:исЬ!Iвать через 

каждые 2 или 3 . часа. По 
окончании наблюдений со
ставьте •кривую суточной пе• 
риодичности nрироста. Вы 

~ 

увидите, что вершина этон 

кривой придется на утрен
ние часы, 

fOt 



о 
чертання домов расnлы
ваnнсь в вечерних сумер

ках, деревья н кусты ка. 

заnись темными сnинами ка

ких-то огромных животных, 

nрисевших отдохнуть у до· 

роги, которая текла, как ре· 

ка, по уснувшему nоселку. 

Татьяна К. возвращалась до· 
мой. До . калитки остава
лось всего несколько wагов, 

как вдруг что-то с силой 
толкнуло ее в спину, и 

девушка упала на доро

rу... Выетреnа она не ycnы
wana. 
В оnеративной сводке 

милиции об этом случае 
сообщалось так: <<В 11 час 
:.tO мин. по yn. Советской у 
дома N!! 14 неизвестным ли· 
цом выетреnом нз дробово· 
го ружья тsжеnо ранена 

гр-ка К. Потерnевшая до· 
ставnена в больницу. На ме· 
сто происшествия выехал 

следователь». 

Тщательно осмотрев ме· 
сто nроисшествия, сnедова· 

теnь не обнаружил следов 
ноr преступннка. На nлотно 
укатанной дороге не были 
видны и накне-nнбо иные 
следы или nредметы., кро· 

ме маленького смятого ко· 

мочка б у маги. 

В лаборатории научно· 
1ехнического отдела комо· 

чек бумаги осторожно раз· 
вернули н осмотрели. На 
бумаге виднелись темные 
nятна, а на отдеn~ных уча· 

стках - маленькие темные 

частицы цилиндрической 
формы. Некоторые нз них 

были изогнуты, обломаны. 
По цвету, форме н разме
рам частицы весьма похо· 

днnн на полусгоревшие по- . 
роwннкн. Химическая проба 
в растворе днфениnамнна 
nодтвердила этот вывод. Та· 

кнм образом, было установ
лено, что обнаруженный ко
мочР.к бумаги - пораховой 
nыж. 

Типографский текст на 
Иnочке бумаги был плохо 
различим. С помощью спе· 
циаnьных приборов, о кото
рых речь пойдет ниже, уда· 
Лось разобрать отдельные 
слова н фразы. По ним 
можно было nонять, что 
листок вырван из какой-то 
книги для деtей. Следова· 
тель обратился за nомощью 
к учителям и библиотека
рям. Они оnределили, что 
листок бумаги, нз которого 
6ыn "fзготовлен пыж,
часть страницы букваря для 
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первого класса начальной 
школы. 

Выяснение взанмооrноше· 
ний потерпевшей с разн~:.•· 
ми людьми н проверка, где 

были н чем занималнсь этн 
люди в момент соверше

ния преступления, дали 

основания подозревать в 

преступленнн некоего граж

даннiiа Л., находнвwегося с 
К. в неnриязненных отноше
ния::. Этот Л. nроживал в 
доме у своего родственни

ка, сын которого учился в 

nервом классе начальной 

школы. У Л. имелось охот
ничье ружье. 

При обыске в доме, г де 
проживал Л., в сенях среди 
всякого мусора был обна
ружен старый букварь, 
часть страниц которого бы· 

н А 

рах, которые nомоrают со

ветским криминалистам в 

нх сложной н трудоемкой 
работе по раскрытию npe· 
стуnлени н. 
Казалось бы, какие еле· 

д~ можно найти на ткани 
оде?f<дЫ, если nотерnевше

го ударили, скажем, метал

лическим nредметом! Ока· 
з~вается, такие следы есть, 

и их можно обнаружить с 
nомощью несложного nри

бора - электрографа. Дей· 
с1вие его основано на из

~естном явлении электроли

за. 

На исследуемый участок 
накладывается листок от

фиксированной фотобумаги, 
nроnитанны~ электролитом. 
Затем исследуемый объект 

вместе с бумаrой зажимает· 

у к А 

В Б О Р Ь . Б Е 
( 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

na nорвана. Эксперты-кри
миналисты установили и 'На 

прило)fсенных к своему за

ключению фотоснимках 
nоказали, что часть одной 
страницы букваря и пыж 
полностью совnадают между 

собой по сорту бумаги, 
расnоложению текста н 

всем мелким особенностям 
линии отрыва. Следователь
но, ранее они сосvавляли 

одно целое. 

Так, научно-технические 

средства и методы дали 

возможность nоnучить важ· 

ное доказательство, улича· 

ющее Л. в совершении 
престуnления. 

В этой статье мы расска
жем о · некоторых прибо· 

ся между nлоскими эnект· 

роде~~ми, и включается 

311ектрическнй ток. Начи-
~ 

нается электролитическии 

nроцесс, при котором ноны 

металла проникают в бума· 
гу. По окончании nроцесса 
фотобумага обрабатывает
ся реактивом, дающим цвет

ную реакцию с металлами: 

ЖеЛ'f:УЮ СО СВ.1НЦОМ, СИНЮЮ 

с медью и т. д. 
• 

С помощью эnеi<.оrрогра-
фа можно исследовать пу

левые отверстия в тканях 

одежды или в человеческом 

теле, определять, какое нз 

них входное, а какое выход

ное, какой nулей нанесено 
' ~ ранение: стандартном, само· 

дельной свнн·цовой " т. n. 



внешний вид электро!'рафа для исследова ния ПJJOCIШX: nредметов (с л е в а) 
и выnуклых (с n р а в а ). 

Схема э лек тро графа: 1 -I\атод. 2-анод. З- 1 
подложна фотоGумаги. 4-фотоэмутtьсн я . 5 - исследус
мый образец, 6-частицы металла. 7 --натионы . 8 -

аиионы. 

Ткань. npoGитan nулей. Следы мет<ШЛ<1 на 
ней выявлены с помощuю злектроrрнфии. 

Человеческю'f глаз видит 
тоnько относительно круп

ньtе объекты - практиче
ски не менее О, 1 мм; кроме 
тоrо, он воспринимает 

только видимый свет: от 

фноnетовоrо до красного. 
Ультрафиолетовые лучи с 
ДЛИНОЙ ВОПНЬI ДО 400 МИЛ· 
лнмнкрон н инфракрасные 

лучи с длиной волны бо
лее 760 миллимикрон rлаз 
не внднт. Между тем этн 
лучн·<tневнднмкю> облада· 
ют интересными свойства
ми н нсnользуются в .кри

миналистике. 

Следователь осматривает 
документы. Увидеть неви

димое - такая задача поч

ти всегда возникает перед 

ним нлн экспертом. Но как 

этого добиться! 
В руках у следователя 

вебольwой прнбор, похо· 
жнй на авvомобнльную nе
реносную эnектролампу. 

Лампа, на»<ется, вообще не 
светит. Но вдруг иа доку
менте начннают проступать 

nятна адоль строк теr<ста н 

отдельные зеленоватые 

·wтрнхн. Деnо в том, что в 
руках у следователя порта-

. ' 
.• 1 i. 

':?~ 

• • 

' 

Tl>fsнaя уnь,.рафиоnетоваj1 

nампа, излучающая лучи с 

ДЛИНОЙ ВОЛНЫ ОI<ОЛО 3.65 
мнnnнмнкрон. Эти лучи со
общают атомам облучаемых 
веществ дополнительную 

энерrl-fю, а те, в свою оче

редь, стремясь освободить
ся от нее н оерн.у1ься в 

свое прежнее состояние, 

отдают ее в виде холодно

rо свечения - люминесцен

ции. При )ТОМ длина волны 
лучей свечення бопьwе, чем 
.цлнна волны облучающих 
лучей ( заl<он СтоJ<са). Иначе 
rоворя, вещества, облучае-
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мые-неоидимыми -уnьтра;
сриоnетовыми лучами, начи

нают светиться видимым 

светом: синим, зеленым 

н т. д. Кроме того, веще
ства, кажущнеся одноцвет

ными в лучах видимого све

та, но различные по своем у 
составу, люминесцируют по-· 

разному. Например, по-раз
ному люминесцируют раз

личные сорта клея, бумаги, 
ярко выделяются на доку

менте участки, nодвергав· 

wнеся травлению хнмнче· 

скнмн реактивами. 1 
Исследования в ультра· 

фиолетовых лучах wнроко 

применяются в криминали

стике для выявления та~но· 
nнси, травnения документов, 

дописок и нзменени~ в них, 
разnнчн~ в сорте бумаги н 
т. n. 
Невидимые инфракрас-

ные лучи обладают сnособ-
ностью проникать через не-

, 

' которые красители н веще· , 
ства, непрозрачные для . 

видимых nучен. Советсине 
криминалисты создали пор

тативный инфракрасный 
преобразоватеnt., позволяю
щий прочитывать заnитые 

нnн зачеркнутые чернилами 

записи в документах, а так
же обнаруживать порахо
вую коnоть на темных тка• 

нях. 

Исследуемый nредмет ос· 
вещается обыкновенной на· 
стольной nампой, которая, 
как известно, нэnучает не

которое l<оnнчество инфра
красных лучей. Над предме
том nомещается nреобра
зоватеnь. Объектив прибора 
закрыт инфракрасным све
тофильтром. Невидимые ин
фракрасные nучн, отражен

ные от нееледуемого пред

мета, пройдя через свето
фильтр н объектив, nопада
ют на прнемную часть при

бора - фотокатод, находя-
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щнйся под напряжением. С 
облученных участков фото· 
катода начинается эмиссия 

электронов. Этн электроны 
движутся к аноду прибо
ра - люминесцирующем у 

экрану, на соответствующн11 

участках которого возннка· 

ет свечение. Таким обра• 
зом, невидимое нзображе• 
ние на фотокатоде, образо· 
ванное инфракрасными ny• 
чамн, преобразуется в вн 
днмое изображение на эк· . '. 
ране-аноде . 

В практнке крнмннаnн· 
стнческнх нссnедованнн wн· 

роко используется также 

фотографирование в инфра
красных лучах на сnециаль

ные nпастннкн. Предмет ос: 

вещается мощными пампа· 

мн накаливания, нзпучающн· 

мн бопьwое количество ин
фракрасных лучей, и фото
графируется обыкновенным 
фотоаnnаратом, nеред объ· . 
ектнвом которого устанав

ливается светофильтр, nро

nускающий только инфра
красные пучн. 

Подобные· нсспедовання 
ведутся не только в цепях 

раскрытия nрестуnпеннн. 

Недавно в скалах Мекензне
вых гор, nод Севастоnолем, 
быпн найдены остатки како
rо-то документа -несколько 

пнстков в обложке. В ре
зультате длительного nре

бывания в земпе н действия 
впагн пнсткн н обложка спн
nпнсь, "очернепн. Разде

nить nнсткн н разобрать на
nисанное на них быпо не~ 
возможно. 

Находку отправили в Му· 
зен геронческой обороны н 
освобождения Севастоnоля. 
Там сумели разобрать на 
обложке выnуклые буквы: 
«ВКП(б)>>, Можно было 
nредnоложить, что найдены 

остатки nартинного бнпета, 
nрннадпежавwего одному 

нз участников боев под 
Севастоnолем. Но кому! На 
этот воnрос не было отве
та. Дирекция музея nосле 
ряда безуспешных попыток 
разделить листки партбн'nета 

обрат~nась ·' во Всесоюзный 
научно - нссnедоватеnьскнн 

институт крнмннапнстнкн 

Прокуратуры Союза ССР. 

В лаборатории института 
nосле увлажнения в «водя

нон бане» в течение не 
скольких часов удалось рас

крыть обложку nартбилета 
н раздеnнть отдельные ли-

·партбилет В. П. Мельни.коrза. 

сты, в частности первую н 

вторую страницы. Затем этн 
страницы были многократ· 
но сфотографированы по 

методу цветостделения с 

прнмененнем различных 

светофильтров, а также в 

инфракрасных лучах. Изуче
ние н сравнение между со

бой nолученных фотосним

ков nозволили выявить от· 

дельные цифры номера 

партбилета. Первую цифру 
определить было нельзя, 

так как бумага на этом ме· 
сте разруwнпась. Затем 

wnн цифры 455 (нпн 453), 
потом - 1 (нпн 3), cne· 
дом - 9 (нпн О) н в кон
це - 1. У далось также ча-

- стнчно прочитать текст. Фа-

милия: «Мел ... КОВ>>, НМЯ Н 
отчество: «В ... р Петр ... ч~~ , 
год рождения: « ... 01>>, время 
вступления в партию: ccan· 
репь 19 ... г.>>, нанменаванне 
органнзацнн, выдавwен 
nартбилет: ссОктябрьскнн 
РК kП(б) ... г. баку». Таким 
образом, можно было пред-
положить, что партбилет 
принадлежал Мельникову 

Виктору Петровичу, 1901 го
да рождения. 

Дапьнейwая проверка по 

партархивам поn~остью· под

твердила выводы кримина

листов. Действительно, пар
тийный бнnет за номером 
1455391 был выдан Ок· 
тябрьскнм РК КП(б) Азер
байджана в г. баку 22 сен
тября 1938 года Мельнико
ву Внкvору Петровичу, 

1901 года рождения, всту-

nившему в члены ВКП(б) 11 
anpen·e 1938 года. 

Надо сказать, что оnисан
ный случай далеко не един
ственный в nрактнке совет· 
ск•iх. криминалистов. ПоДоб
ные исследования nомогают 

пр·очесть некоторые нз не

известных nока страниц не

тории Великой Отечествен
ной войны. 

Разумееrся, в небопьwоt7 
статье -невозможно не тоnь· 

ко описать, но даже пере· 

чнслнть все научно-техниче· 

скне средства н методы, нс· 

пользуемые криминалиста· 

ми в своей работе. Сущест
вуе~ наnример, nрнбор, ко
торый позволяет находить 
в стенах тайники с драго

ценными металлами. С nо

мощью другого прибора 
можно отыскивать зарытые 

в землю трупы. 

Советские криминалисты 
внимательно следят за до

стижениями естественных н 

технических наук, разраба
тывая на основе нх новые 

методы исследования. В на· 

стоящее время ведутся ра· 

боты по прнменению раз• 
личных полимеров для фнк• 

• 
сацнн н копировки следов, 

изучается возможность прн· 

менения гамма- н бета-лу
чен н многое другое. 

Кандидат юридических 
наук В. ВЛАСОВ, стар
ший научный сотруд
ник Всесоюзного научно· 
исследовательского ин· 
ститута нриминалистики. 
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подоконнике сидит 

котенок. Он вылизывает 

лапки, nриrлаживает шерст

ку на боку, «расчесывает» 

голову. Котенок умывает· 

ся - nривычная, забавная 

r картинка. 
Воробьи с шумом плещут· 

ся в луже. Отряхиваются, 

ТУАЛЕТ. · У 
В. ТАНАСИйЧУК 

ВЫЙДЯ ИЗ ВОДЫ, УТКИ И rуси. 

Корова вылизывает теленка. 

Все это своеобразные фор

мы «туалета» , который тща

тельно соблюдают и звери 

и nтицы. Дело, конечно, не 

в ·красоте, а в необходимо

стп. Животные с грязной, · 

сналявшейся шерстью, " nти

цы~.. со слипшимися nерьями 

леr'Че. r_забо~евд:ют,lбыстрее 
гибнут. И безошибочный ин-



3 

НАСЕКОМЫХ 
Фото автора. 

стинкт заставляет их еле-, 

дить за своей внешностью, 

прихораши·ваться, «умывать

ся». 

Это у птиц и 1\·Iлекопитаю

щих. А у насекомых? 

На травинке в странной 

позе повис большой зеленый 

кузнечик (фото 1) . Он не 

·nуrлив, и если медленно дви-1 

гаться, можно ~ очень-очень 

• •• 
близко подойти к нему. При-

8 ЛИЦОМ Н ЛИЦУ 
С ПРИРОДО~ 

см?тритесь:-о:н - умьfвается! 

Совсем как котенок. Сейча,.с 

он занят своими лапками 

(фото 2). Он протаскивает 

их через сложные, с не

сколькими парами придат

ков челюсти, снимающие с 

лапок соринки. Затем при

ходит очередь усиков. Лов

ким движением одной из ног 

кузнечик подцепляет осно

вание усика, nодгибает его 

ко рту и пропускает сквозь 

быстро шевелящиеся щупи

ки (фото 3). Затем другой 

усик, снова задняя нога, ле

вая nередняя, правая сред

няя и так далее. 

Каждый видел, как долго 

и тщательно умываются 

обычные комнатные иухи. 

Их «дикие» собратья, лес

ные и nолевые мухи, тоже 

тратят на свой туалет нема

ло времени. Еще бы! Если 

оставить на себе хоть не

много грязи, легко заболеть 

какой-нибудь грибной бо

лезныо . Вот на листе остат

ки мухи, превратившейся в 

пушистую белую массу,-
• 

может быть, она как-то раз 
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nоленилась · умыться? ~.,... (фо

то 4). 

Забота о чистоте своего 

тела свойственна насекомым 

не меньше, чем nозвоноч

ным животныи. За чистотой 

в своем «доме» следят и об

щественные насекомые. При

помните, как тщательно при

бирают свой улей пчелы, 

как муравьи выносят из му

равейника ненужный хлам. 

А вот в тихий августов

ский день сидит на ветке 

маленькая стрекоза - лют

ка. Она чистит лапки, поти

рая их друг о друга, а nо

том хватается ими за голо

ву, как будто изображая 

крайюою степень отчаяния 

(фото 5). Домашние непри

ятности? Нет, она просто 

nротирает глаза. Эти огром

ные, сверкающие полуша

рвя - чудо оптического .ис 

Fусства прпроды. И они все

гда должны быть чистыми. 

Ведь нельзя )Ке охотиться с 

заnыленньг..ш rлазами! Вот 

и чистит. Чистота- залог 

здоровья! 

Проволочные головоломки: 

r 

Эти две г.оrrоволом~ легко сделать само- •.• · а друГой~--вниз.- Задача-освободить-«коль-
му. Два спи~льных завитка в середине ЦО>> АБ. 1 
рамки расположены перпендикулярно ее 

плос.ко.сти. Если головоломку положить на Во второй головоломке надо освободить 
стол, один завиток будет «смотреть» вверх, _. «челнок>> АБ._. 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В N! 4: 
• • 

Московская химическая олимпиада (к стр. 98) 

1 

1. Раствор медного купороса всегда окра -
шен в ·синий и.1и roлyбoii цвет. К ЭTOI\·IY ра
створу, r раз:шв его на· ч.асти, следует доба
вить не~кол ько ка ПС:-'! ь ра створов из других 

пробирок. При добавлении раствора едt<ого 
натра 1выпадет голубой осадок гидрата 
окис.и меди. Добаоление раствора солниой 
ки~ло.ты из одной из двух оставшихся nро
бирок вызовет растворение осадка гидрата 
ок,и~ '1 , меди,. . в . последней пр~б~rже будет 
наход-иться ррствор повареннон соли. 

2. На зав~де можно организовать про
изводство калийных удобрений (разделе
нием сильвинита - см,еси хлористого калня 

и хлористого натрия); едкого натра И JJИ 
едкого калия; хлора и водорода ( электро
лИзом раствора поваренноii соли или хло
рист~~о J<аJшя : . 2NaCI + 2Н2О = 2Na0H + 
+Н2 i +CI2i ) ; извести и сухого лuда 
(разложеН'ием из вестняка : Са СО3 (электро-
лиз) = СаО+СО2. СаО+Н2О=Са (ОН) 2) ; 
соляной кислоты: H:гi- CI2 = .2HC I. По -
строив цех для . разделения жидкого воз

духа, можно · организовать п роизводство 

J<ислорода, аммиаt<а (ЗH 2+N2=2INH3 ) , азот-
ной кислоты (4NH3-i-502=4:N0+6H20 ; 
2N0+02= 2N02; . ЗN02-j-H20=2HNOз+ 
+NO), азотных удобрений (NHз+HN03= 
=NH"-N03+ H20) , соды (NHз+C02+HzO+ 
+NaCI= NaHC03+NH4Cl; 2NаНС0з= 
= Na2C03+C02+H20), нашатыря (NНз+ 
+HCI=NH4Cl) и многих других соедине
ний. 

3. 1 Окраска · поЯвится ·около медной пла
СТИ!'!КИ . При соединении проводником мед
ной и железной nластинок, погружеиных в 
раствор электролита (поваренной соли) , 
создается гальванический элемент, в кото
ром железная пластинка служит отрица

тельным полюсом, а медная- положитель

ным. Ток электронов, идущий от отрица-

тельного nолюса к nо.1южительному, будет 
разр'яжать vJ<O.tto медной пластитш ионы 
водорода, образующиеся в нсбольшом коли· 
честве при диссоциации воды Н2О ~ Н++ 
-j-01-f-), и, следовательно, здесь будут на· 
капJtиваться гидроксильные ионы, которые 

и вызовут ОJ<рашивание индикатора- фе· 
ноJ1фталеи11а. Однако вследствие дnижения 
ион•ов окраска постепенно начнет pacnpo· 
страняться по всей трубке, а затем нач· 
нется выпадение гидратов окислов железа 

npa взаимодействии гидроксильных ионов 
и ионов железа , лереходнщих в раствор у 

отр11цательного поJtюса гаJJьваническоrо 

элемента . 

Такой опыт можно поста вить и дома: не
обходимый для опыта инднкатор - фенол
фталеин - входит в состав лекарства пур
ген. 

4. Если к раствору муравьиной кислоты 
добавить небольшее количество аммиачно
го раствора соли или ОJ<иси серебра , то 
про и зойдет nыделсиие металличесi<ого се
ребра : 

он 

Н- с( + Ag2 О = 2Ag + 
о 

-1- [Н- О'-., С - о] 
Н- 0/ - · 

yrOJ1blt3Я кислота 

t t 
со2 Н2О 

Если к раствору муравьиной кислоты осто
рожно добавить немного концентрирозан-

~ u 

нои сернон кислоты и слегка нагреть, на ч-

нется выделение угарного газа (окиси yr
. лерода): 
НСООН + Н2О + COj 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ, ПОМЕЩЕННЫЕ В ЭТОМ HOMI:PE" 

1. Ничего определенного 
о равномерности этого дви

жения сказать нельзя. Оно 
может быть равномерным, а 
может быть и неравномер
ным. Прохождение телом 
одного и того же расстоя

ния за каждую секуиду яв 

ляется необходимым, но не
достаточным условием рав

номерности движения. По
ясним это. Движение тела 
называется равномерным, 

если за любые равные про
межутки времени тедо про-

Семинар по физике (к стр. 50), 

ходит равные пути. · Мы же 
не знаем, проходит ли тело 

за каждые полсекунды по 

полсантиметра, за каждую 

триNадцатую часть секунды 

тринадцатую часть санти

метра и т. д . 

2. Освещенность площад
ки в обоих случаях одина 
кова : 

' . 

Световой поток -- скаляр
ная величнна , и угол а здесь 

ни при чем. 

3. Средняя скорость дви
жения точки по окружности 

ра вна 48 см/сек. Чтобы по
лучить среднюю скорость, 

нужно весь пройденный nуть 
разделить н а все время дви

жения. Пусть дли на поло
вины окружности - l санти
метров, тогда ве.сь nуть 2l 
сантиметров. Время прохож 
дения первоQ половины ок-
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l 
ружности равно 

40 
сек., вто-

poii 
L 
б() сек. ОкончатеJJьн о 

И!l·tеем: 

2l х ] 20 = -t8 см . 
5L сек . 

4. Двнжен и е оста н еТС5I 
ускоренным. С уi\1 енишением 
силы уменьшается ускоре

ни е, но оно все время н а

правмно в ту же с горону, 

что и скорость, которая по

этому растет. Когда сила F 
сде.nается равной нулю, 
движение станет равномер 

; ным . 

5. В отсутствие силы тя
жести молекулы дв игались 

бы совершенно хаотичесi<н 
и уда ры их по основа нию 

11 крышке сосуда уравнове
шнвалнсь бы. В no.1e си.1ы 
тяжести вертнкальные со-

КТО ХУДОЖНИК? 

Фамилия художшша - Са
харов. 

став.1яющ1 1С скоростен мо
.1еку.1, дв11жущихся вню, 

уВС.'IИ Ч\IВ Э IОТСЯ, а ДВIIЖУ· 

щихся вnерх-уменьш аютс.я. 

В резуJ1 ьта те сила давления 
на дно сосуда больше силы 
давления 11 а крышку его как 

раз на вел 11ч ину веса га за . 

6. Так ка1< ветви АОВ и 
АСВ н меют одинаковые со

противлени я, то потенциалы 

в точках О и С равны , 
с.'1едоватеJ11) 110, по ветви 

ОС ток I·H~ и дет. И :.tеем: 

1 1 1 
N au = 1 -1- "У + 1 = 2 Н 

R ав= 0,5 ома. 

7. Прн размыкании к.1юча 
К соnротивJtение цеnи уве
J1Ичивается, ~~ си.1а то1<а че

рез ампер !l•t ет р уменьшает

ся: 11 > 12. Второй вопрос 
более труден . Так как сила 
тока уменьши.nась, то паде

н·ие напрлжения на учасн:е 

аЬс тоже уменьшилось, а 
С.ilедовательно, на учасп<е 

ас nадает большее наnря

жение, так как су~1ма nаде

ния напряжений во всей це -

Логичесt<ие задачи (к стр. 45) 

ПО ДОРОГЕ В МАГАЗИН 

Аня шла в хозяйственный 
магазин. Рнта шла в парфю-

пи nостоянна и-равна~Э~С. 
Поэтому v1 <! v2, 

8. На рисунке изображена 
схема .11амповd'го выпрями 
П'.riя с прав1·mьfю nодклю
ченным прибором постоян
ного тока. Рассуждать мож
но, например, так! электро

ны идут в лампе снизу 

вверх, следовательно, ток 

(техническое направление) 
теч ет в схеме против часо

во!"J стре.nкн . Н ужно иметr, 
в внду, что зна 1ш на nри 

боре ставятся в соответст
вии с техничесюt i\1 направ

лением тока. 

мерный магазин. Натя ш.1а 
в nродовольст венный мага
ЗifН . Дина ш.1а в обувной Jllа 
газин. 

Задачи 11 тура Московской химической олимпиады (к стр. 81) 

1. Проще всего со.п и щелочно-земельн ых 
металлов (J<альций, стронций, барнii) МQЖ
но различить методом спектрального ана

тtза : соли бария окрашивают n:1амя в 
u 

же.rпо -зеленыи цвет, соли стронция- в 
Q " 

краснын , а ка.1ьшiя- в к нрпично-красныи. 

2. Х.пористый ка.r1ьциl1 в от.1ичие от се р 
н окисло го (гипс) 11 углекис~ого ( и звест 11 Я I<, 
мел, мрамор) растворю,·\ в воде . Ддя раЗJIИ 
чення известняка и гипса следует воспоJJь

зоваться свойством солей угольной кислоты 
разлагаться под действием соляной кислоты 
с выделением уг.rtею1с.пого газа. 

3. Фено.'1 можно отде:11пь от бензола н 
ащt.111на, обработав смесь растворо м 
щелочи: 

C6H~OH+NR0H=C6H50Na+H20 . 
Пропустив че рез полученный водныii раст 
во р фе ноJШТа натрия не смеши вающнii С fl с 
бензолом и аниm1110м - органичесt< И~J и ве
ществами- углекнс.п ыli г аз (yгo.IJЬJJaя J<IIC
.rютa более силиная , чем фено.1) , можно 
выдею1ть чистый фенол : 
2C6HsONa+C02+ H20 = 2СбНsОН+ а2СОз. 
(~l eC b ali'ИJJI\Ha С UCHЗO.fiOM paздe.'I S!IOT д~ i'I

СТВИеМ СОJI ЯНОЙ КНС.'10ТЬI- 3НН.111Н С I<Н<.:.IIО
тами ос;>разуст со.r1 н (C6H5NH2 + HC I = 
=Gвt-1sNH2· HCI), раствори~1 ыс в воде. Et:J I И 
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к отделенному от бензола водному раство
РУ со~и а ни JJнна добавить раствор щелочи 
иm1 соды, ани.пин выде.1ится в виде не сме 

шиваюшейся с водо1u1 жидкости: 

2C6HsNH2 · HCI+Na2COз= 
=2CsH5N Н2-: 2NaCI+C02+ H20. 

4. П ри взаимодействии соды с гашеной 
известью образуется едкий натр (в npoш•lO i\t 
эта реакция быJtа nромышленным способом 
nолучения ще.почей): Na2C03 +Са (ОН ) 2 = 
CaCOзJ,+2NaOH, а алюминий в nрисутст-., 
вш1 щепочен, разрушающих прочr1ую окис· 

ную п.r1сш<у на его поверхности, может ре · 

аr нровать с ooдo ii : 2AI+6H20=ZAI (ОН)з+ 
+ЗН2. Едi< И И натр может реагировать 
да.тьше с г 1 1 д р атом Оl<иси алюминия с обра 
зованием атомината натрия : NaOH+ 
+ AI (ОН) з=N aAI02+2H20 . Таким образом, 
алю~tИнневый сосуд, в котором нагревают 
в.Гiажнvю смесь соды с гашеной известью. 

' будет разрушаться: 2A I+Na2COз+ 
2H20=CaC03+2NaAI02+ЗH2. 

5. Бы.1о смешано 11 rрам~нюлекул водо 
рода, 5 грамм-1\1 0.1еку.1 кислорода 11 1 грамм
молеку.nа XJI0[1a. 

Н2 + Cl2 = 2HCI; 
2H2:f:02= 2H20. 



При взрыве образовалось 10 грамм-моле
кул (180 г) воды и 2 грамм-молекулы (73 r) 
хлористого водорода, который nри раство
рении в воде образует соляную кислоту. 
Тшшм образом , в 253 г раствора будет со 
держаться 73 г хлористого водорода , что 
отвечает 28,85% соляной кислоты. 
в 100 г - х 
в 253r-73 r 
х=28,85. 

6. При сгорании двухвалентного металла 
nроисходит реакция 2М + 0 2 = 2МО. 
При этом 2 гр а мм-атома металла реагируют 

Проволочные rоnовоnомкн (к стр. 108)_. 

Решение rоловоло!\·!ОК ясно и з рисунков. 

Е 

6 

с 1 грамм-молекулой кислорода (32 г) . В ре
аiщию встуnило 1,2 г мета.nл а и 2 г -
1,2 г = 0,8 г (то есть 0,025 граl\·tм - молеку
.llы) кислорода. Следовате.nьно, в реакцию 
с 32 r кислорода ( 1 грамм-молекулой) всту
пит 48 граммов · (2 грамм-атома) металла. 
1 грамм-атом металла весит 24 г, а значит, 
атомный ве.с металла 24. Находим в пери
одической системе металл с близким атом
ным весом - магний (атомный вес 24,32). 
Следовательно, был сожжен магний. 

С. ЧУРАНОВ, пре подаватель . МГУ.' 

~--- r ..... ,,..---= ===-- -- - r.. 
( t \ - ... ,.. -·- - - - - - - - - - - u "'::- - \ ~- --=--: ::- ~ -:. -:::. -=---- -----_-_-:_:. :_;~~~ 



8.~ПАТЕНТЫ ПРИРОДЫ 

УТЕНОК 

ВЫБИРАЕТСЯ 

ИЗ ЯЙЦА 

(см. 4-ю стр. обложки) 

На 26-й день инкуба
ции утиных яиц можно 

наблюдать интересную 
картину: на одном, на 

двух, на многих из них 

появляется у тупого кон

ца небольшее вздутие 
скорлупы с расходящи

мися от его це!Пра тре

щинками. Подскор.пупная 
оболочка еще удержива
ет скорлупу на месте. 

Вздутый бугорок каи: 
будто дышит. Трещинки 
то расширяются, то опять 

становятся узкими. Но 
вот от внутреннего толч

ка бугорок разрушается, 
кусоч1ш скорлупы отла

мываются, и н.ако11ец в 

небольшее отверстие nрq
совывается кончик ути

ного клюва. 

Утенок не зря спешил 

' 

nробить скорлупу. Си~ 
деть скрючившись не-

удобно: голова где-то 
nод правым крылом , 

клюв торчит за сnиной. 
Но 11 не это гла вное. 
Если бы он. не nоторо
nился, то наверняка за

дохиулся бы в закуnо
р енноii со всех сторон 
«КОрОбi<С». В ВОЗдуШНОЙ 
камере, которая расnо

ложена у туnого конца 

яйца, запас воздуха рас
считан всего лишь на 

2-3 «затяжки». Ровно 
на столько, сколько 

нужно времени для того, 

чтобы успеть пробить от
верстие в скорлуnе и п о

лучить доступ к наруж

ному воздуху. 

Пробить скорлупу -
задача для утенка нелег

кая. Но и птенец не без
оружен. На фотографии 
(с м. 4-ю стр. обложки) 
хорошо видно, что кон

ЧIIК ктова снабжен ост
рым треуго.11ьным высту

пом. Это своего рода 
резец для пробивания 
скорлуnы. 

Вращая головой, уте
нок бьет по скорлупе 
~ЛЮВОМ, бьет В ОдНу 
точку. Скорлупа треска
ется, как асфалътоваn 

ОПЫТ С ВЫЕДЕННЫМ ЯЙЦОМ 
Вот оnыт, nоказывающий , что скорлуnу яйца легче 

разбить изнутри, чем снаружи, 
Возьмите nустую скорлуnу от яйца и уроните на ее 

выnуклую сторону с высоты 1 О см нарандаw заточен
ным концом вниз (графитовый нончик не IЦолжен быть 
очень острым). Скорлупа останется целой. 
А если вы карандаш уроните с той же высоты, но на 

внутреннюю сторону скорлупы, то она треснет. 

Можно сделать и иначе - попробовать продавить 
скорлупу снаружи и изнутри. Изнутри продавить ее лег· 
че. В первых случаях скорлупа испытывала сжатие. Во 
вторых - растяжени е. 

Своды и арки архитектурных сооружений потому и 
прочны, что они работают на сжатие. 

мостовая nод _ударами 

отбойного молотка. 

Трудится утенок дол
го и упорно. Пробивая 
надклювным бугорком 
скорлупу из н утри, он · по

степенно поворачнвается 
t• •• 

вокруг своси продальнон 

оси. Утенок описывает в 
v ~ 

яице не полвыи круг . 

В этом нет надобности. 
Когда вы открываете 
консервы, вам достаточ 

но прорезать I<рышку на 

две трети Оl<ружности -
и крышка леп<о отгиба
ется. При выходе утеН'Ка 
из яйца происходит при
мерно · то же, только эта 

«консервна я банка» 
вскрывается не снаружи, 

а изнутри. 

И вот наJ<онец, почув
ствовав, что «крышка» 

начинает понемrюгу под

даваться, утенок сильнее 

нажимает на нее . Еще 
усилие - «крышка» над

ломилась н открылась. 

Голова, высвободившись 
из-под крыла, проскочи

ла в образовавшееся от
верстие. Выбравшись из 
скорлупы и обсохнув, 
утенок тут же начинает 

искать корм. 

А. КОЖЕВНИКОВА 
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