
+ 1953-1963. Великому десяти· 
летию посвящены главные рубрики жур
нала: « Наука на марше » , « Наука и по· 
литика» , « Герои нашего времени » , « На 
ука. Дальний поиск » , « Новые откры
тия старых наук » , « дела обществен · 
ные - дела государственные » ... 

+ сеНетория nишется обьективом ... н 
t 1S-летие изобретен на, так высоко оце
ненноrо Владимиром Ильнчем,- тема 
второн части номера. 

+ Кроме того, в номере материалы 
под рубриками : « Ваше здоровье••. «Кур · 
сы : • Готовьтесь и ноннурсным экзаме
нам ... «Курсы повышения нвалифнкацнн 
родителей •>, • Прантнческий сnравочник», 
••домашнему мастеру», «Пснхологнчс· 
сннн практнкум» , « Кунсткамера», * За 
рубежом» , «Ученые шутят» н др . 

• 
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ccflpoweдwee десятнnетне ознаменовапось выдающнмнся до

сtнжениями советскоrо народа в развитии промыwпенности 
н сеnьскоrо хозяйства, rпубокими ревопюционными преобра

эованнями в руководстве всеми отраспямн экономики, 
твор

....__ческой разработкой коренных пробпем строитеnьства комму

н эма, мноrоrранной деятеnьностью партин по коммунистиче

скому асспитанию трудящнхся)), 

тоr 

1 

(Из Постановления Пленума ЦК КПСС. Июнь 1963 г.) 
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BьlnYCK ВдnОВОЙ ПРОдУКLlИИ ПРОМЫШ11ЕН-
НОСТИ УВЕnИЧИ/lСЯ ПОЧТИ В РАЗА. 

1918-
-1952r.r 

~"""= t9S1-
-t962r.r. 

ВВЕдЕНО В СТРОЙ l КРУПНЫХ 
ПРОМЫШ/1ЕННЫХ ПРЕдПРИЯТИЙ. 

Выпvск СЕnьскохозяйствЕн ной 
П РОд УК LLИ И УВЕ/1 И ЧИ/1 СЯ В РАЗА. 

ПРОИЗВОii.ИТЕ/1ЬНОСТЬ ТРУдА В ПРОМЫШ-
11 ЕН Н ОСТИ ВОЗРОС11А ПОЧТИ В РАЗА. 

1962г. 

ВВЕДЕНО В СТРОй ПОЛЕЗНОй ЖИЛОй 
ПЛОЩАДИ (в млн . кв. м) 

1918- §§JJJ ~1 ~ ~ 19И- 1 
-19S2r.r.- - -1962r.r. 
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«ВАЛОВАЯ'' п·Р-ОдУ.КЦИЯ '~ЦРОМьi ШЛ ЕННО~ТИ".,СОВЕТ~КОГО,-тСОЮЗА.-. З,Л. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗ:РО..СЛА . В 2,7 РАЗА. ПОЧТИ В Д~А РАЗА :под-· 
. НЯЛА.СЬ ПРQJАЗВОДИТЕJ'I .~.Н.Q.СТЬ Т,РУДд; · ПОСТРОЕ,НО 8:500 H.O~~IX . KPYh~ 

. НЫХ . ПРЕДПРИЯТИй. . . · ·. ' · .. . · · .... 
МЫ ПРИВЫКЛИ К ВЫСОКИМ ТЕМПАМ РАЗВИ.ТИ.Я НАШЕй ЭКОНОМН~ 

• ' • • • • 1 • 

. КИ,' СЧИТАЕМ · ИХ ОБЫЧtrЬI·МИ ' и - ЕСТЕСТВЕННЫМИ. НО ВДУМАйТЕСр, Т<;>-
, ВА.Р.J1,ЩИ, , В ,"ЗН~\ЧЕНИЕ ЭТИХ ЦИФ.Р: . ВЕДЬ · Р5lДО"М ' С ГИГА.НТО.М; · 'Ю\КИМ 
. БЫЛА НАША' ИНДУСТРИЯ УЖЕ В 1953 ·годУ, ЗА ОДНО ДЕСЯТИ,ЛЕТИ~. ПО
. ЯВИJ,iИСЬ ЕЩЕ ДВА ТАКИХ ГИГ~НТА! ЭТО, КАК ПОЛЕТ В KqCMOC, ЗАХВА
' ТЫВАЕТ ДУХ. НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ, ЕСТЬ ЧЕМУ РАДОВАТЬСЯ! 

ПОСМОТРИТЕ, }\АК ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕйШИХ ВИДОВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: ( , · · ·; 

Чyryif (млн. :Гон·н) · • • .• • • • . .. 
Сталь (млн. тонн) . . . . . . 
Продукция машиностроения и метал-
лообработки .'(млрд. руб.) . . . . 

Электроэнергия (млрд. 1штч) . . . 
Нефть (млн. тонн ) . . . . . ! • • 

Газ {~.тiрд . , куб. · м) . · . :. . . 
Уголь (млн. тон~) .. 
Минеральные удобрения (~JJJH. тонн) 
Синтетические ·смолы и пластическ'11е 

· мас.сы (тьгс. тонн) . . . . . 
Химические ' во,пркна (тьiс . : тонн) . . . 

' Цемент " (млн. i тонн ) :. . . 
Ткани в~ех видов (млн. nогон. 111) • 
Бельевой и верхний трикотаж (млн . 

штуi<) . .. _ . .' _ .. · •.. . 
Обувь кожаная (млн . п ар) . .. 
! ' 

Объем произnодства 

• 
' 

>, 
"'( 
о 

. 
1-о . 

~ 
О> -· 
с:! 

27,4 
38) .. ' 

12 
' 134'3 . 

,~ ' 

52;8 
8. 

320 
7 

103,6 . 
62,3 
16,0 

6.260 

34J 
238 

"...... 
>, >:S: 
о:с :А 
о · ~ 
1-о С1) ' 

<'?"" 
<.о о:( :s: О> .... 
...... ~ · 

ш3. 

58,7 
800 
. '· 
48 

. 4'11 6 
' 205.,5 

.91 ,6 . 
. 530 . 

20 

580 
310 ·: 
606 ) . 

8.634 

686 
461 

.::;::: 
:;:; 
:з:: 

<i· .... .... . 2 (,) 
"':о 
О о.. 
(,) .,.. 
10-

о... 
<с: 

31,3 
41 9 ) 

36 
277,3 ' 
152,7 . 
83,6 

. 210 
13 

476,4 
247,7 

44,6 
2.374 . 

' · 345 
223 

' .. 

, Во сколько 
ра :;~ yвem-I'H1-

лось Пj) О ИЗ· 

ВОДСТВО 

• 

2,1 раза 
2,1 раз·а 

4 раза 
3,1 раза 
3;9 раза 

11 раз 
1,7 раза 
2,9 ··раза . 

5,6 раза 
· 5 раз 

3,8 ·раза 
1,4 раза 

2 раза 
1,9 раз.а 

ПРQДАЖА МЕБЕЛИ ~.ВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА ДЕСЯТЬ ЛJ:Т . В 5,2 РАЗА, ХОЛО
ДИЛЬНИКОВ И ТЕЛЕВИЗОРОВ - В 17 РАЗ, РАДИОПРИЕ!\'\НИКО~ -::- В 2,? РА-; 
ЗА, ЧАСОВ- В 1,7 РАЗА, ВЕЛОСИПЕДОВ- В 1,6 РАЗА, МОТОЦИКЛОВ-

1 
В 4,8 РАЗА . 

. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИМЕЮТСЯ И В СЕ~ЬСКОМ ХОЗЯйСТВЕ1 
БЛАГОДАРЯ 'ОСВОЕНИЮ ЦЕЛИНtfЬIХ ЗЕМЕЛЬ, ПОВЫШЕНИЮ УРОЖАйНО ... 

' СТИ, ·РОСТУ · ПРОДУКТИВНОСТИ . ЖИВОТНОJ30ДСТВА НАМНОГО · УВЕЛИЧИ-

. ЛИСЬ ПРОИЗВОДСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ·зАКУП .КИ СЕЛЬСКОХОЗЯИСТ-
1 ВЕННЬО( . ПРОДУКТОВ. В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗАКУПЛЕНО БОJlЬШЕ, ЧЕМ 
В 1953 ГОДУ: ЗЕРНА- В 1,8 РАЗА, МЯСА- В 2,4 РАЗА, МqЛОКА- В 2,7 РАЗА, 
ЯИЦ ·- В 3,2 ·. РАЗА, САХАРНОй СВЕКЛЫ- ЦОЧТИ В. 2 РАЗА, ХЛОПКА- НА· 

12 ПРОЦЕНТОВ». 

В А У . 
• 

Из · доклада товарнща Н. С. ХРУЩ Е В А 
tta Пленуме _ц~_кпсс 9 декабря 1963 года. 

ж из ь 
. \ 
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<tKAK БЬI -ПОРАДОВАЛСЯ ИЛЬИЧ, ЕСЛИ БЫ ОН ... УВИДЕЛ, КАК ВЫРОСЛО МО
ГУЩЕСТВО НАШЕЙ РОДИНЬI, КАКИМИ ГРОМАДНЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТ

ВАМИ ОБЛАДАЕТ ТЕПЕРЬ СОВЕТСКИЙ НАРОД . 
••• ОН БЫ НАВЕРНЯКА СКАЗАЛ: «СТОИЛО ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ. МЫ НЕ НАПРАС· 

НО ТРУ ДИЛИСЬ!>J. 

И ЭТО ДЕйСТВИТЕЛЬНО ТАК. ТЕПЕРЬ ВСЕ ВИДЯТ, .ЧТО ЛЕНИНСКИЕ Н'ДЕИ, ЗА~ 

ВЕТЫ ИЛЬИЧА ЖИВУТ И ПОБЕЖДАЮТ>>. 

в И· о м е р 

Н. С. ХРУЩЕВ 
(Из заключительного слова на Пленуме 

цк кnсс 13 деl<арр~ 1963 г . ) 

е: 

в г о д bl ВЕЛИКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

В. КИРИЛЛИН, вице-nрезидент АН 
СССР - Настоящее и будущее совет-
ской науки 3 

В . ЕМЕЛЬЯНОВ. чл.-корр. АН СССР -
Мирный атом за дес.ять лет 14 

В. ГЛУШКОВ. вице-президент АН 
УССР - .Кибернет;ика .и •педагогика 1 б 

СделанG> в у~аебных за.в-едения.х 'ст·раны 20 
О. ГАЗЕНКО. д-Р биол. наук- О тех, 

кто оста.ет·ся на Земле . . . . 26 
И. ЖЕЛТИКОВ, полковник. К. ХАЗАН-

НИН, полновник - От чего избави-
лось человечеств-о • 32 

В. ГИНЗБУРГ, чл.-корр. АН СССР -
Новое в астрофизике •К·ОС;м,ичес.ких 
лучей • 38 

Астроном и я· за 1 О лет 40 

Андрей полонекии - Что нового в 
Иванице7 . . . . . . 

А. МОНГАйТ, д-р истор. наук ·_ Ар
хеолог·ия и совремеt+ность . . . 

П. КОСТЮИ, д- р биол. наук - Физио-
ЛОf\ИЯ •К-леткИ • 

Новые сорта зерновых нультур . . 
А. ЗИМИН. д-Р исто,р . наук- Новое об 

ОПрИЧНИ•Не . • , . 
К ЯЦИМИРСКИИ. чл.-кОtр.р. АН 

УССР - Комnлексные соедИ'~ения 
Александр ПОПОВСИИРI - Поnравки к 

летоnиси • • . . . . . . . . 
Открытия в мире забытых n·исьмен•но-

стей и языков . . . . . . . 
Карманные и пе•рен.осные радиоприем-

ники • 
Владимир · tЛ.УБини'н -· За услу.гу -

.десять услуг 

44 

48 

54 
57 

60 

66 

69 

73 

74 

77 

ИТОГИ ВЕЛИКОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ [ЦИФР Ь1 И ФА К Т Ьl) 

Наука и куль-rура (б) Рост 1м.атериалыноrо ·благосостояния (8) Энерг-етика (12) Химия (25) 
Исследование •Нос·моса (30) Борьба з~ мн.р (36) Тран~порт (37) СЗВ (43) Сельс·кое хо· 

зяйство (58) Тяжелая индустрия (68) 

ФОТОГРАФИИ 125 ЛЕТ 

Словарь оинонимов .и сходных по 
·смыслу •Выражений 24 

П с и х о л о г и ч е с к и й ·п ·р а к т и-
к у м . . . . . . 53;· 96, 1 04, 141 

О. ОРЛОВ - Заметки о гла·за.х •И зрении 93 
IVI. МАХЛИН - Первые .wanи акв~риу-

миста . . . . . . . . . . 98 
К ПЕТРОВСКИй. профессор - Углево-

ды .в питании че,ловека • . 100 
С. ЛЕВИТИН, врач - Операция с по-
. •МОЩЬЮ 'НIИТКИ 1'02 
А. КОБРИНСКИИ. д-р 'гехн. наун~ -

«.Знаете .ли вы , что такое автомат? 
Автомат - это мозг! Знаете ли вы, 
что такое мозг? Мозг - это авто-
мат!>) . . . . . . 103 

· З а р у б е ж о м . . . , . . . . 105 
Серr·ей 1\IIAPIIOB - Скифские лебед•и 10-9 
Рассказы.вают nолигло.ты . . . 112 
Р. КОФМАН. мастеtр спо,рта СССР -

Ре'Т'роградный а-нализ 115 
l{унс.тнамер а • • • 116 
Нин:. УШАКОВ - Киевск.и е ·древности 120 
Н. ФИЛАТ-ОВ. доцент - Формула Года 1.24 
Новая карта El 125 
Воздух горячий .и воздух холодный. 

l{ак вода улетучивается в возд-ух 126 
Орган•изация ·рабочего ме.ста хозяйки 126 
Д. ЛЕПАЕВ - П ервая помощь электро-
утюгу . . . . 127 

Борис БРОДСН:ИИ. канд. иснусствове-
денил- l{ак. возник М.ачу-Пиичу 129 

Н. РАЗГОВОРОВ - Четыре четырки 
(г л а в а и з ю м о р и с т и ч е-
с к о й п о в е с т и) 1 ~1 

Пчелиные разговоры . . . . . . 138 
А. АЛЕКСЕЕВ. вра•I -п сихиатр - От 

двvх до восьм·и . . . . 140 
Лев ЯШИН. :заслуженный мастер спор-

та СССР - О смелости . . 142 
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• • • • • • 82 

1{ у р с ы: << Г о т о в ь т е с ь к к о н. 
к у р с н ы м .э к з а м е н а м •> 

Сем.инар по физике 
Семинар •ПО математике 

• 

Семинар по ру·сскому языку 
В. ГРОТ - Проектирование с 

мощью фотоаnпарата 
по-

Робер ФРЕДЕРИК - Величие и nаде-
ние nернатых гига•нтов . 

О т в е т ы и р е w е •Н ·И я 
Маленькие Х•Ит•'рости 
Л. ГОЛОВНЯ - На n'l'ичьих островах 
Тени на стене 

Н А О S Л О Ж К Е: 

144 
145 
146 

148 

150 
154 
157 
158 
160 

На 1-й . •странице обложки -· мощный 
оптический нвантовый rенератор. 

С · помощью оптических квантовых ге
нераторов. в т<оторых используютел кRИ

сталл~т синтетического рубин~, удает-ся 
получать очень короткие импульсы из

лучения мощностью до мйл:hиарда ватт. 
Н .а с н и м к е: научный ·сотрудню~ ин 

ститу·га П. Г. н:рюн:ов и студент-диплом
IНИК Физ·ю~о-техничесJtого инсТ>итута 
Ю. Ю . Стойлов проводят настройку мощ
ного оnт.ичес.н:ого квантового гене.ратора . 
В к р у ж ·К ·е: . л.усr с-ве-та . пробивает 
ста.льную лл:ас.тин у. Фото А. Уtти•нова. 
Н а н и ж н е м ф о т о: эл~ктрошiая 

цифровая вычислительная машина ~<Про
мины>. Она nредназначена для авто!\'rати
зацни инженерных расчето·в. в конструк
тороних бюро и НИИ. Машина создана 
ИнституТ>ом юибернетики Академии наук 
УССР . 

На 3-й и 4-й стр. обложки - надры нз 
кюаофильма « Жители отвесных скал» . 
Оnератор Л. Головня . 



Минувшее десятилетие занимает особое место в· истории нашей страны. Эконо
мическая, nолитическая н культурная жизнь советского народа, ведущего великую 

битву за коммунизм- за построение, самоrо разумного н справедливого, 'самого гу· 
манноrо общества на Земле, сопровождалась в эти годы выдающимися победами, зна· 
чение которых далеко выходит з:а пределы наwен страны. 

Мы по праву г_ордимся пр.~ЖИТI:itМ де,~ятиnетием. За эти десять лет прирост . 
nроизводства многих важнейших видов nродукции, таких, как сталь, нефть, электро· 
энергия; станки, тракторы, цемент, значит.ельно превысил np~o:tpocт, дости•·нутый в этнх 
же отр&сл.ях ~а" предшествовавши~ 3.$ nет жизни Советского государства. 

Политическая жизнь нашей страны в это десятилетие прежде всего характеризует· 
ся подлинным расцветом социаnнсrической демократии. Разоблачение культа личности, 
ликвидация его nоследетвин означали расчистку nути от т~жкого груза грубых нару
шений ленинских . норм в жизни партии н страны, от субъективизма в экономике и в . 
политике, от догматизма в науке. · 

Советская наука за это десятилетие заняла передовые рубежи на главных направ· 
лс::ниях НQ,учного н технического nрогресса. Наибол~е ярко успехи советской науки 
отразились в освоении космоса, начатом именно нашей Родиной. 

Первы~ раздел этого номера журнала посвящен nобедам советекон науки, тех· 
НИКИ, НарОДНОГО ХОЗЯНСТВа И культуры, одержаННЫМ В минувшем деСЯТИЛеТИИ. , 

.8 НАУКА НА МАРШЕ 

НАСТОЯ ЕЕ 
" С О В Е Т С К О И 

Вице-nрезндент АН СССР академик В. КИРИЛЛИН. 

В дореволюциоаной России 
б~:>шо около 10 тысяч нау ч
НJ:>Iх рабо·гников - это вме· 
сте с преподавателями выс-

ll.:IИХ учебных заведений. 

А сейчас у нас число науч
ньхх работню-tов значитель· 
но nревышает 500 тысяч 
человек. то есть увеличи-

лось более чем в 50 раз. 

Фото А. Л и д о в а , 

р АССКАЗАТЬ в короткой 
ст.атье о перспективах 

развития науки- дело 

очень · трудное, но, ·к сожа

лению, я это в полной мере 
по н ял с некот·орым опозда
нием, уже после того, как 

согласился выступить на эту 

тему. 

Пре>!<де чем рассказать 
об отдельных важных на
правлениях науки, думаю, 

целееробразно будет крат
ко остановиться на некото

рых итогах и общих ее З?
дачах. 

Наука в н ашей стране 
действительно стала слу

жить народу только после 

Октябрьской . революции. 
Конечно, и в дореволюци
онной России было немал·о 
круnны.х ученых. Дост.аточ
но ·t~азвать Д. И. Менделе-

3 



ева, который ' открыл периодический закон 
химическИх эiiементов, А. с~ 'Погiова- изо
бре.тателя рад~о'_ или'· Д. И. Ивановского
первооткрыва't'еnя · вирусов. · Но возможно
стИ для работы ученых были очень плохи-е, . . 
а саМ'о'8 · гпав.ное- резулы·аты их исследо-, ~ 
ван!:fи почти не находили применения, а 

есл-и' и· ·находили, то, как правИло, не 'на ро
д'ине, в Росси':и, а за рубеЖ6м . 

После Октября Советс~ое государство 
и' Коммунистическая парr11я удеЛилИ _очень 
большое вни.мание разви-тию науки. Уже в 
1918 го/J;у, в !разгар грожданс1кой войны, в 
Jlенинграде был организован Физико-тех
н,ичесюий институт, .который носит ·_ сейчас 

·имя кру,пнqго с~ветского физика . Абрама 
Федоров.ича Иоффе. Этому 'институту при- · 
нидл-ежит больШая роль в разэ11тии физики 
в Советском Союзе. Именно там начали 
свою работу многие ныне известные уче
ные- И. В. Курчатов, А. П. Алексан-дров, 
Н. Н. Семенов, Ю. Б. Харитон и многие 
другие. 

В это же время в нашей . стране были ор
ганизованы и другие научно-исследователь

ские институты, которые тоже сыграли 

очень большую роль в развитии науки . 
. С тех пор прошло немало лет. И, конеч
но, то, чем ·сейчас располагает наша нау

ка, не 'идет ни в какое срав•нен,ие с. тем, чт·о 

было в нашей стране до О.ктябрьс·кой ре
в,олюц-ии . .Во•t несколь•к.о цифр. В дореволю
ционной России было около 1 О тысяч науч

.ных работнико.з -это вме.сте с .преподава
телями высших учебных заведений. А сей
час 'У НаС 'ЧИСЛО науЧНЫХ рабОТНИ·КОВ ЗНдЧИ
'ТеЛЬ'НО ·превышает 500 тысяч человек, Т() 
есть увеличилось более чем в 50 раз. В по
дзвляющем большинстве -зто люди, полу
чивш.ие образование и научную квалифика
цию уже после Октябрьск.ой революции, 
это выеоноквалифицированные .специалис-ты, 

к-оторые с успехом работают в самых раз
личных на.праовлениях науки и техники . В их 
числе о коле:> 11 О тысяч кандидаrов наук 

·И прим.~рно 12 тысяч докторов наук . Уче
•Ная степень, конечно, не единот.венный кр~

терий научной квалификаци.и работников, 
но в то же время это объект.ивный пока- . 
затель тqг·о, что •наша •страна располагает 

высоко.квалифицированным.и научными кад

рами. 

Говоря о советской науке, о·собенно при
ятно отметить, что наука успешно разви

вается во всех союзных республиках. Дq
же в тех Р.а~онах, которые недавно был-и 
не только экономически малоразвитыми, 

;н о и слабо-населенными, сейчас быстро ра
стут и развиваются научные ·учреждения. 

'В 1958 •Году было организовано Сибир
.С,кое dтделение Академ•иИ наук СССР. ' 
В ,20 киломе1'рах .от Новосибирска, на бере
гу Обского •в.одохранилища, где пять лет 
·Назад 'Не было никаких СТ!рое,ний, стоит т~
перь большой город науi<'И. Недавно !Там 
закончила.сь •конференция по матемаrике, в 

которой, кроме совехких .математиков, пр и
няли участие 25 наиболее квалифицирован
ных матемс:п-иков из Соеди.ненных Штатов 
Америки. Амери.канские ученые говорили, 

. ~ ' ,.. , 
что он.и не знают такого ·случая ни в их 

стране, ни в какой-либо другой, чтобы ·. за 
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Тяжедая артиллерия бюраканских астроно
мов, штурмующая дальние галактшш. 

; 

пять лет вырос такой крупный город нау
ки с хорошим Институтом мат-ематики, 

вычислительным центром, университетом 

и многими друrими научно-иссле.дователь

скими учреждениями. 

8 ПРОГРАММЕ ПАРТИИ говори'liСя, что дело чесi'и советских ученых- закрепиrь 

за советской . наукой завоеванные пере.до
вые позиции в важнейших отраслях знаний 

1И занять ведущее положение •В ·мировой 
,нау.ке по всем основным ·направлениям. 

Хорошо известно, что основ·ной экономи
ческой задачей , Советского (:оюза являет
·ся построение ма·тери~льно-технической ба
зы ·Коммунизма. Известно, что промышлен
ность за 20 л~н должна вырасти не ме
нее чем в 6 .раз. Если бы за это •время про
изводительность труда ·осталась на ·уровне 
1960 года, то на заводы. и фабрики при~ 
шлось бы привлечь .примерно 400 миллио
нов работников. А это совершенно нере
ально. 

Следовательно, главный рычаг увеличе .. 
ния производства, и в частности промыш

ленного, в нашей стране- это повышение 
производительности труда. 

По предварительным подсчетам эконо"!'и
стов, расширение nромышленного произ

водства за этот период, то ех:ть за 20 лет, 
на 90-95 процентов будет достигнуто за 
,счет повышения прои~водитеhьности тру•да 

. и только на 5-1 О процентов -:- за· счет ·уве-



личения числа работающих. Что же касает-
• 

·СЯ повышения произв·одительности труда, то 

примерно на 70-75 процентов оно долж1-1о 
быть достигнуто благодаря · использованию 
новейших результатов науки, повышению 

технического уровня производства и толь

ко на 25-30 процентов- за счет раз
личных организационно-технических меро

~риятий. В этих · скупых цифрах заключе
ны задачи, которые стоят перед нашей 
н'аукой . 
. Мне хотелось бы теперь кратко остано

rвиться на н_екqторых важных ·направлениях, 

главным образом . естестве.нных наук. Преж
де всего несколько слов о развитии мате

матики в нашей стране: 

Постепенно все науки математизируют
ся- таr<dва · тенденция разв"!тия науки. Так, 

если еще совсем недавно математика в хи

мии применялась мало, то . теперь она полу

чает здесь все больше прав. Это касается, 
у • 

в частности, раздела квантсвои · химии да и 

многих других тоже. Очередь теперь за 
биологией, где математический . метод дол
жен, вне всякого сомнения, получить боль
шое распространение. 

· Особенно большое знач.ение в наши дни 
имеет широкое использование счетно-ре

шающей техники. Многие задачи науки и 
техники, такие, например, как расчеты на 

прочность сложных конструкций, расчеты 
атомных реакторов, расчеты траек!орий 

для космических кораблей, практически 
не могли бы быть решены без таких 
машин. 

Если наша первая большая счетно-ре-

Эта приt·оршшr алмазов nолучена на алма
:юоборатнтольной фаб.риt•е в Яrtутии. 

Фото М. Ре д ь н н н а (ТАСС). 
1 

шающая машина «Стрела» производ11ла 
2 тысячи математических и логических оnе
раций в секунду, то сейчас разработаньr и 
разрабатываются ус,тройств-а, способные 
производить многие сотни тысяч операциi1 
в секунду. Практика и развитие науки тре
буют дальнейшего увеличения быстро
действи я машин, и то, что казалось раньше 

фантастичес.к им, теперь стало не только ре

альным, но по~учает все большёе распро
странение. 

Y<tac·rot{ н:ольцевого здания (общая дл.ина ero - 1 500 ·м~ . в rсотором будет размещен 
электромагнит nротонного синхротрона на энергию 7() млрд. элен:троновольт. 

Этот ускоритель, соорj'Жаемый под Серпуховом, будет самым ItPYШJЫJ\oi в мире усr·ю
рите.IJем заряженных '·l f.IC'1'ИЦ. 

Фото В. Н: у н О 13 а (ТАСС). 

s 



и ·то ·ги в ·Еn и ко го Д Е С .Я Т И Л Е"Т ·И Я 

«ГЛАВНЫМ ВО ВСЕй HAШEFI ИДЕОЛОГИЧЕСКОFI РАБОТЕ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ Я-ВЛЯЕТСЯ ВОСПИТАНИЕ вс'ЕХ ТРУДЯЩИХСЯ В ДУХЕ ВЫСОИОR ИДЕRНОСТИ 
И ПРЕДАННОС1'И КОММУНИЗМУ, КОММУНИСТИЧЕСКОГО · ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ 
И ОБЩЕСТВЕННОМУ ХОЗЯйСТВУ, ПОЛНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ПЕРЕЖИТИОВ БУРЖУАЗНЫХ 

ВЗГЩЩОВ И НРАВОВ, ВСЕСТОРОННЕЕ, ГАРМОНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ, 
СОЗДАНИЕ ПОДЛИННОГО БОГАТСТВА ДУХОВ~ОR КУЛЬТУРЫ>>. 

Н. С. ХРУЩЕВ. 

_ За nоследнее .десятилетие среднее и среднее сnециальное 
образование 11олуч•или более 15 миллионов человек. Свыше 
м·иллиона ·инженеров nодготовлено за это время наш-ими вуза
ми. Вь1nусн сnециалистов с вь1сшим образова-нием растет из 
года в год. В 1962 году у нас было выпущено инженеров в два 
с по.лови·ной раза больше, чем в 1952 году. 

_Мы гордимся, что в нашей стране усnешно решается 
не просто проблема всеобщей грамотности, а nроблема выео
мой образованности всего на~еriения, вь1сокой технической 
и духовной культуры советских людей. 

За nериод с 1953 по 1962 год было издано 626 106 книг (ne· 
ч-атных .ед.ин•иц) общим тиражом 11 008 млн. э-кземnляров. 

Это 55 книжек на каждого жителя нашей страны, включая 
грудных д~тей. . 

Сравним два года- 1952 и 1962: 
1952 .... (iыло издано 43. 135 книг тиражом 851 млн, эмз. 
1962 - >> 79 140 >>' >> .1 248,8 МЛ Н. ЭНЗ. 
nроизведения Лен•ина с начала 1953 года по октябрь 1963 го. 

да издавались 2 738' раз, общим тиражом ':!2 345 ть1сяч экземn
ляров. 

Десять лет ttазад телев-изионные п~р~J@ЧИ моr:ли ~мотреть 
тол·ьно Жf1Тел.и · Мос:нвы, Лен•ИНtr.р.ада, Киева . .и их приг-ородов. 
Сейчас телевиденоне nришло н·а Камчатку и Са.ха·л·и-н, в г-оры 
Дагестана и Северной Осетии, в Заполярье и на целинные 
зем.ли КаЗахстана. 

1 1952 г. 1962 г. 
Число телевизионных центров и r 

крупных ретрансляционных 
станций -. • • • • • • 3 130 

Телевизионную п.ередачу из Москвы смотрят не только 
центральные области Сqюза, но и Пермь, Свердловсн, Прибал
тика, Крым, Львов, Одесса, Волгоград. Центральную програм-
му ретранс;лируют 62 станции. · 

С 25 странами осуществляется международный обмен те
лепрограмм~ми . . 

В nоследние ' годы возникли новые формы культурно-мае· 
совой работы: , народн~tе театры, народ,ньtе филармон+tи, само
деятельные киносtу~ии, библиотеки на общественнъtх началах. 

У нас · в стра.не сейчас 768 Нрродных театров. В 1953 году 
их не было вовсе. Свыш-е 1 О миллионов трудящихся участвуют 
в · художественной самодеятельности. 

На предnриятиf!х, заводах, фабриках организуются универ· 
ситеты ~ультурьt. С.ейчас их уже около 10,5 тысячи. 

ИИНОУСТА~ОВИИ И ВЫПУСК И~НОФИЛЬМОВ 

· число киноустаново,н (в тьtс.) . 
Выnущен-о nолнометражных нино
фильмов - _ всего . . . . . . 

8 том числе художественных • • 

1952 г. 

49,6 

35 
29 

1962 г. 

120,5 

116 
94 



Применение счетно·решающей техни·J<И-; 
чреЗвычайно в:ажное дело не тоЛько для 
разног-о рода техническ·их ра·с.чето·в,. но и 

v 
для самих научных исследовании, для ре-

шения мноrих очень важных для нашего Нd

родного хозяйст·ва nроблем. Как известно, 
наша техническая политика заключает-ся в 

том, чтобы как можно шире внедрить авто
матику в производ·ство. Автомат.ика- это 

один. из главных рычагов повышения произ

водитель·ности труда. Применение счетно
решающих машин nозволит соз.дать наибо-

. лее совершенные а•втоматичесК:i-!е · уст·рой
ства, автомат.J.оtческие цехи и целые .заво·ды

автоматы. Значит, .решение задач автома
тиз-ации производ-етв-а в большой стеnени 
зависит от успеха в создании наиболее со
вершенных счетно-решающих устройств. 

Речь идет и о том, чтобы ш·ирок·о ис
nользо•вать . 8 эконом.и~ес•ких расчеfТах ма

тематичеtние меrоды, сче11но-,решающую 

технику. Эта задача, пожалуй, оДна из са· 
мых главных среди rex, .,;от.ор ·ые в нас·тоя

щее время стоят перед научным·и работни
ками, 8 час·т.ност.и экономи-стами. Чем шире, 
TOЧf:olee и быстрее будут проводить·ся ра-с
четы, на которых ос.новано планирование, 

те.'-!\ усnешнее будет развиваться наше на
родное хозяйство, построенное на ос·~·юзе 
учета и плана. 

У нас уже есть пе-рвые усnехи на этом 
пути. Интересн-ая работа по определению 
на·иб9лее эффектИвных маршрутов пере
возки топлива провод.ится, например, 8 Си
бирском отделени·и Академии наук СССР 
nод руководством молодо-г·о ученого Аган-
бегяна. · 

Гово.ря о счетно-решающих машинах, 
v v 

нелt:зя не упомянуть о такои важнои от-

ра.сm1 знаний, как кибернетика. Слово << КИ
бернетика» произо.Ш.ло от r:рече·с,кого сл·О1В-а 
<<'!<ибернос»,' что означает «И•СК'У'С·ство вож
дения к-ораблей». !\!1Ш!е·11~т.ика- это н~ . . . ~ 

о систе·~ах и '2.ео~2.,~С~!<. wвaв·IJ.!.~~ . ._дl?~.- . 
Чем ".2 с•воемх <:<У"~~сrву. она являе.:rfJ! чре·з
вЫЧа"йно шиpojt9fj, ,..l!б~o рqсс.ма:гри·вает все 
СИСТемы, .в которых управление имеет боль-
шое значение. К.и6ернетика нужна для про
цессов уnравле:ния производсl'вом, для со

здания а·втоматизированных предприятий, 
счетно-решающих маш.ин, Т·О есть д.ля всех 

расчето'в, связанных с уп,равлением. Но в 
то же время кибернетика важна для так·их 
с:.~стем, как биологичес-к•ие, ибо в жи·вом 
организме существует чрезвычайно точное 
уnра-вление. 

Мы находимся в самом начале эnохи, ко
торая :зна.менуется широк-им применением 

кИбернетики. И она сул~т н~·м чрезвычайно 
большие выгоды и возможности. Сове.ршен
но nрав был nрезидент Академии наук 
СССР М. В. Келдьtш, который сказал; что 
кибернетика не просто новое, в·ажное на
rlрааление, а, по существу, это но·вая эnоха 

в науке. 

т ЕПЕРЬ О ФИЗИКЕ. И nрежде всего несколько слов об атомной физике. За nо
следний период атомная физика достигла 
больших усnехов, nричем эти усnехи в ос
новном сзilэаны с экспериментальными ра-

бо:тами. В nоследние годы был обн~аружен 
весьма интересный факт. В мно.гоч•ислен~ 
ных экспериме-нтах было показано, что эле
ментарные частицы могут превращаться 

друг в друга. Чтобы получить такие важные 
экспериментальные результ.аты, потребо~вал
сq КОЛОС•Сальный труд. Надо было nолуЧIИ·ТЬ 
реакции, в которых участвовали бы нужные 
Ч3СТИЦЫ1 t;tаблюдать ЭТ·И реаКЦИИ, · фИКСИрО
ваТЬ их. Для этого физики должны были 
иметь s свое·м ра~nоряжении эл·емент.арные 
част:-щы, обла.дс;~ющие бо.льш-ими энергия-
ми. ПераонаЧально пр~ходилось. по.ль,зовать
ся космическими лучами, nопадающими на 

Землю из Вселенной, в составе этих лучей 

мноrо часТIИЦ высоких энерг.ий. К сожа
лению, так·ие эк·сnерименты связ·аны· с бол~.о
шими 1-рудно.стя·ми, ВО-'П·е•рвь!.х, · n·отому что 

инт·е.нс:ивност.ь , космичеs;·ког-я : ·J1,З.f'Y ':':e~и~v ~е
няется и зависит от сос·тоян,и~.Jсрлн·е~ЩОI'I · ак

ТАвно·сти, а во-вторых, , эr~и ча.ст,иць~ ;· с ;,,тру
дом nроходят через зем:ну,ю атмосфе·Р'У· 
теряя при этом свою эн~р[·ИЮ. 

Теnерь nредпочтение отдае<rся - специал:.
ньtм ускорителям эле-ментарных 'Част'и'ц. 
Сред·и ученых и инженеров, которые мно
гое сделали Д.ля создания больших ускори-

v 
телеи, в первую очередь надо назвать ака-

демика В. И. Векслера. Советскими физи
кам.и nод руководством ·академика В . . И. 
Векелера открыта новая · элементарная ча
стица- антиси гма-минус гиперон. - . 

Ускоритель, установленн.~1й в Дубне. (он 
": .. • 1' • 

nозsоня~т . nолучать. эл~ментар!jые ча.стицы 

с энергией в 1 О мил.itиардО'в ' · элеl(lт.роно
вольт),- это nока самый мощный наш уско
rрИiель. Но под Мо.с·квой, в районе Серпу
хова, строи·т.ся ус-коритель, который бу.дет 
давать частицы с энерrией nорядка 70 м<ил
ли.ардов элеК'Т·роновольт. Бе<:·сnорно, он по
""ожет учены·м углубить ~нрния . в облас·ги 

' 
структуры мат.ерии. , .. 

' •!1 ' ' t'JI • 

Сейча-с одной из важны><'-· задач•· фи''ЗИ•ков~ 
теоретикоrв являет-ся с,оз·Д.а-н-ие физ,J.i.Ч'е.с·кой 
т_еории, построенной на . осно-ве •Факrо·в, на-:
блюдаемы х физиками-экспериментаторами, 
.и в то же время объясняющей эти фак
ты. Над этим работают наши и заруб.еЖные 
ученые. 

Важный раздел физики, имеющий чрез
вычай,но больш·ое пра1ктичесное приложе• 
ние, nредста~;~ляет фи-з.ика твердого тела. 

Прежде всего здесь. р~ч.ь. идет о соз.дании 
новых материалов. Уже сообЩалос;ь, . что 
под руководством члена-корре-с;Пр!;!д~нта 

Академии наук СССР Л. Ф. Ве-реща:гина 
v ' - . 

!"lаиден хqрошии метод nолучени.я ис~ус~ 

,ственных алма·зов из графита. Для_ это:го в 
nь-езометре создавало-сь да·в.л1е,ние nop.!'lд~a 

100 тысяч атмосфер: и темnература около 
1800°- это уже сам'а по себе не легкая за
дача. Теперь успешно решается задача про
изводства искусственнь1х алмазов в боль
шом количестве. 

Производ·стsо искусственных алмазь.в
дело колос-с-альной важности. Qно 'даст воз
можно·сть СОЗДаТЬ ВеЛИ'КОЛеПНЫЙ aбpJ~HIB
HЫj;j материал ДЛЯ обработки метаЛЛов и 
друt·их Мi'Нериалов. 0!-;!О д.а.р ВО.ЗМОf-КНОС,'ТЬ 
создать буры для добыtЧ·и газа, нефти . O iio 
откроет замечате-льные nерсnективы перед 
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В новые дома переехали и улучшили сво~о~ 

жилищные условия 

1 ·0 8 
миллионов человен --

. 
почти половина всего населения Советского 

На строительство жилищ, 

школ, культурно-бытовых и ме

дицинских учреждений госу

дарство ежегодно расходует 

более одной трети всех капи

тальных вложений. 

По числу ежегодно строя

щихся квартир Советский Со

юз оставил далеко позади са

мые развитые капиталистиче

ские страны. За период с 1954 

по 1963 год в городах и ра

бочих nоселках построены жи

лые дома общей полезно!~ пло

щадью 630 миллионов квадрат-

ных метров. Это больше, чем 

за все годы с 1918 по 1953. 

Численность врачей (без зубных): 
всего - тыс. человек 9 • 

на 1 О 000 человек населения - врачей 

Союза. 

Число больничных учреждений (без госпиталей)-тыс, 
Число детсfсих садов и яслей-садов-тыс. 

В них детей - тыс. человек • 

1952 г. 

270 
14 
20,9 
27, 1 

1 852,5 

1962 г. 

445 
20 
26,8 
52,7 

4171,7 

В 1960 году завершен перевод ра
бочих и служащих на сокращенный 6-7 ·· ЧАС·ОВОй 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

8 

Средняя продолжительность рабо
чей недели у рабочих, занятых в nро
мышленности, теперь составляет 

40 ·.ЧАСОВ 



д 

':." • 

Е с · я т и 

• 

л Е т и ., я 

Полностью удовлетворять все возрастаю· 
1 ' •. • • 

щий ,спрос населенИя на промьtшлеН!-!Ые и .. . 
Пf?Одовольственн~tе тов~,ры, по~_ь1шать каче-, 
ство этих товаров, расширять их ассорти-

мент, проявлять в,. этом Деле больше ини
циа-т:.ивы, заботы и вкуса- наша в·аЖнейшая 
задача. · · '1 

Неуклонно рас.тет народное . потребление, 
расширяется товарооборот, · населе ~lие все 
больше покупает . оде>kДь1, обувИ, . м~бели, 
холодильников, телевl-iзоров и других това
ров . 

. Ес!Jи сравнить (в сопоставимых ценах),· сколько важнейших товаров народного по
требления было продано населению 8 1952 и 8 1962 годах, то мы увидим, что в 1962 го
ду · продовольст~енных товаров было продано· в 2,39 раза больще, а промто8аров - 8 
•2,83 раза больше, чем в 1952 году. 
/ А вот неко.т~р~tе цифры о продаже отдельных товаров (в сопоставимых ц,енах, 
в процентах к 1952 году): 

1952 г. 1962 г. ' 1952 г. 1962 г. 

100 % мясо 368% 100% ткани шерст. 207% 
100% масло жив. 247% 100% одежда 358% 
100% яйца 404 % .100 % обувь кож. 294% 
100% молоко 534% 100% мебель 538% 
100 % ·. сахар 245 % 100 % трикотаж 371 % 
100% мука, X.fleб 173% '100% часы 210% 

Из года в год в стране растет армия физкультурников. Еж~годно десятки вноsь 

lвыстроенных t<рупных стадионов, · футбольн~1х полей, волейбольных и баскетбольных 
плащадон и других спортивных сооружении передаются в пользование трудящимся. 

Количество спортсменов 

-----------------------------~---------

Всего физкуль
турников 

.Мастеров спорта 

1952 г. 1962 г. 

16 800 000 
5 300 

32 800 000 t 

29 500 

Чнсnо турнстс:к11х баз · 
н аnьпнннстскнх narepeй 

j1952 г. !1962 г. 

Всего туристских баз и 
альпинистских лагерей 

В них мест- тыс. 
98 
12 

325 
56 

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ НА ПЕН.СИИ ЗА - СЧЕТ СРЕДСТВ 
СТРАХОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СОСТАВИЛА 

8,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕй. 

СОЦИАЛЬНОГО 

В 1962 ГОДУ 

.. 
9 



машиностроением, наnример, часовой про
мышленностью, производством подшиnнr1-

КО9. Представьте себе nодшипники из та
кого твердого материала, как алмаз ! 

Разработан nрактический план расшире
ния про·изводства искусственных алмазов, и 

их «добыча)) в ближайшее время будет из
меряться многими тоннами. _ 
Не менее важный воnрос- создание жа

ро11рочных материалов. У двигателей, на
пример, коэффициент nолезного действия, 

экономичность их работы в значительной 
мере зависят от материала, которым расnо

лагает машиностроение. д тр_ебуется та
кой Мd7ериал, который бы выдерживал ыьl
<::окие темnературы nри больших механичЕ:!
ских наnряжения~. Над созданием таких ма
териалов работают совместно физики, хи
мики и инженеры. Нет сомнени я, что эта 
работа nриведет к важным nрактическим 
результатам. 

Физика твердого тела имеет большое 
.значение еще для одной обла·сти, о кото
рой я хочу сказать очень кратко, хотя о 
ней говорить популярно довольно сложно. 
Я имею в виду квантовые rенераторы. Кван
товые генераторы- это важный раздел со

временной физики. Успешное создан:-1е 
квантовых генераторов позволило бы ре
шить важную проблему многоканальной пе
редачи информации. Многоканальная ра
дио- и телеnередача позволила бы 

1-fсилучшим путем осущест.вить связь в кос

мосе и решить много других практически 

важных задач. В разработке этой проблемы 
немалое значение имеет исnользование 

волн светового диапазона. Между световы

ми волнами и радиоволнами существуют 

раз11ичия, ноторые заключаются в первую 

очередь в том, что радиоволны заключены 

? •В очень узкой ~бласти ЭлектроМаГНитно го 
б"iектра, их Легко модуЛИроватЬ, в ·-то -ёj5'е--=

( w.~как световые волны этим свойством-Ftе' 

обладают: они являют собой как бы бес
порядочную смесь отдельных волн. 

Известное представление о различиях 
между магнитными волнами светового и 

радиодиапазона можно получить, мысленно 

проделав следующий простой опыт. Если 

бросить в воду камень, то на поверхности 
воды образуются уnорядоченные круг11 
волн. Если же бросить в воду горсть гра
вия, то на поверхности возникнет множест

во взаимно пересекающихся ·волн: здесь 

нет порядка. Приведенная кар11ина в какой
то мере дает аналогию между волнами ра

диодиапазона (случай с камнем) и свето-
вого диаnазона (случай с гравием). · 

Неупорядоченность световых волн можно 
rai<жe проиллюстрировать следующим со

поставлением . Мощность излучения, ис п_у
скаемого Солнцем, рс:юсе.яна по всему 
диапазону длин волн. Общая мощность из
лучения с О•дного квадратного сантиметра 

солнечной поверхности равна 7 киловаттам. 
Но если бы удалось выделить в диапазоне 
волн, излучаемых Солнцем, узкую nолоску, 
соответствующую волнам, которые воспри

нимаются нашим глазом как зеленый цвет, 

то оказало·сь бы, что на их долю приходит
·ся мощность всего в одну стотысячную 
ватта. 

. 10 

·- Назначение к в а.нтовых генераторов за
ключается в том, чтобы с их помощью по
луч ать упорядоченные световые волны или 

волны радиодиапазона. 

В нашей стране, как и в других высоко
F'С.звитых в экономическом отношении стра

нах, достигнуты значительные успехи в со

здании квантовых генераторов - лазеров и 

мазеров. 

Е ели ГОВОРИТЬ о материалах, нельзя не 
упомянуть о важной роли химии. Со

временная химия предоставляет в наше рас

nоряжение самые различные материалы: 

как материалы, необходимые для промыш
ленных целей, в частности, заменяющие ме
таллы, так и матер·иалы для разнообразных 
бытовых нужд людей. 
Один из видов искусственно го материа

ла- стекловолокно. Оно имеет колоссаль
ные возможности . Судите сами: углероди

стая сталь имеет разрывное напряжение 

16 килограммов на 1 квадратный милли
метр, а стекловолокно может иметь в за

висимосtи от -в 11да этого волокна разры

о ающее усилие от 16 до 40 килограммов 
на квадратный миллиметр. Другими слова
ми, можно получить стекловолокно, превы

шающее по прочности углеродистую ёталь 
более чем в два раза. 
Но химия - это не только новые мате

риалы. Ее значение поистине .. огромно и 
для сельского хозяйства. Химия - это 

прежде 'Всего поставщик искусственных 

удобрений. Как известно, сейчас принl-1ма
ются энергичные меры для расширения 

проиэводств а искусственных удобрений. Хи
мия дает средства борьбы с сельскохозяй
ственными вредителями. Наконец, химия
это и развитие животноводства. Е с ли в е сте

ственный корм, которым кормят, напри
мер, домашнюю птицу, добавлят ь нужные 
химические препараты, то nривес мяса на 

один килограмм корма увеличивае.тся в не

сколько раз. 

Некоторые ученые уже теперь всерьез 
думают о том, что сравнительно недалеко 

время, когда пища, потреб~J._яе~я~ело~е
но!:.! ~дет _uначите!)ь~ой мер2_оро.изво-

.д~С >1 хими!;!е~ким путем. ечь идет ~е 

только о создании бёЛ'кОВ с помощью, на
nример, микробных процессов, но и о со
здании такой nищи, которая включала бы 
все элементы, необходимые для организма, 
и, кроме того, была бы вкусной. Не исклю
чено, что путь к изобилию пищевых продук
тов для всего человечестза лежит именно 

здесь. Ведь еще несколько лет назад труд
но было сказать, что химия создаст искус
ственные материалы для одежды, которые 

в значительной мере вытеснят естественные 
материалы. 

с ОВРЕМЕННАЯ НАУКА тесно связана с 
развитием проиэводства. Хотелось бы в 

этой связи сказать еще об одном очень 
важном направлении, которое в то же 

время может проиллюстрировать тесную 

связь развития науки с развитием те х

ники, nроизводства. Я имею в виду элек

трификацию . 



Следующие цифры свидетельствуют о 
быстром разВ·I·Iтии электрификации в на'ш~й 
стране . В 1914 году в дореволюцион
ной Ро.ссии производило-сь всего , 2 милли
арда киловатт-часов электроэнерrи.и в год. 

В 1961 году- 327 миллиардов киловатт-ча
сов, то есть nримерно в 164 раза больше. 
А в ·1980 году в стране должно произво
диться уже 3 тысячИ миллиардов киловатт
часов. 

Осуществление этой грандиозной про
граммы требует чрезэычайно высоких те-м
nов •Энергетичес·кого сrро•J;t'тельств-а. В-спом
ните: не так давно сооружение Днепрогэса 
было для нашей страны весьма крупным 
событием. А для .rого, чтобы выnолнить 
намече-нный на двадцатилетие план, надо 
будет каждую неделю вводить новые энер
гетические мощности, равные Днепрогэсу. 

Oco5aнtto привлекательной является эф
фективность ядерноГо тоnли·ва. Один грамм 
расще,nляющегося ядерного топлива, напр"1-

мер, урана-235, по са·оему энерге-тическому 
Эf<>а·иеалеnту соответствует 3 тоннам самого 
хороше-го tгля. А если взять термоядер

ную реакцию, 8 которой участвуют тяжелые 
• у у 

и-зотопы водорода, прежде всего деитерии, 

то один грамм дейтерия эквивалентен 
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де, nравда, в малой концентрации. В лит
ре .морской воды лиш~ около 1/so ооо части 
приходится на дейтерий. Казалось бы, это 
очень мало. Но так каt< каждый грамм дей
терия эквивалентен · nримерно 8· TO.HR3M 

бензина, то использование даже того ни
чт'ожного количества дейтериЯ', которое со
дерif(ится в литре морской во.ды, было бь1 
равнозначно исполь.зованию 160 литров бе~t-
з и н а. И м е н н о nо э том,у_эJ::I,е.р,mя.,_вьt,д..е,д,я е-м а я 

при синтv~ таже~д~-&Х.!WI .. DRаfП и~.е .... - 
ск.и н е и с ч е ~п ~~~-L~~2..~'12~l!1·,. . -Говорить о конкретных сро-ках, в кото-
рые удастся исnользовать огромную эн0р .. 
гиК> термоядерной реакции· для получения 

электроэнерГИи, пока затру д~1ительно. По
ложение таково: чтобы о.:уществить уnрав
ляемую термоядерную реакцию, надо на

учиться nолучать плазму пр~ темnературе 

порядка сотен миллионов градусов и, что 

особенно трудно, длительно сохранять ее 
при такой температуре. Наши уЧеные ус
пешно работают на-д решен·ием этой слож
нейшей nроблемы. Не так давно ими бьtла 
nолуче-на плазма при температуре около 

40 миллионов градусов. 
Что касается исnользо.в·ания в электриф 11-

кации энергии Солнца, ' то тут прежде вс;е
го необходимо найти реальные и целесо
образные с экономической тоЧки зрен1о1я 
nути решени·я этой сложной nроблемы. Сол
нечная энергия в колоссальном количестве 

непрерывно постуnает на Землю. Но, к со
жалению, nрактически целесообразных nу
тей ее использования в больших масшта
бах пока не найдено. И, может быть, прав 
Фредерик Жолио-Кюри, который говорил, 
что целесообразнее всего осуществить 
искусственным путЕ!м реакцию фотос·инте

за, протекающую в зеленом листе.-

Использование подзе>Аного тепла 'Зем
ли - де·ло тоже весьма сложное. И речь тут 
идет не только о больших трудностях бу-

рения Земли на глубину 15-30 километров. 
Требуется не только ·пробурить канал та
кой глуби.ны, но и необходимо создать та
кие устройства, которые позволили бы 
использовать тепло глубинных· слоев в ши-
роком маtШтабе. . . 
Не меньшее значение имеет метоД пря

мого преобразования различных видьв 
энергии, и прежде всего тепла, в электро

энергию. Почему эта nроблема приобрела 
такую важность? 

Дело заключается в том, что и на обыч-
v ~ 

нои тепловои электростанции, использую-

щей химическое топл-иво, '1 на атомной 
электростанЦ:ии приходится сначала полу

чать тепловую энергию. Для превращения 
же теппов-ой энергии в электричес-кую не
обходимо иметь сложные и дорогостоящие 
устрой·ства и машины- котлы, турбины, 
электрические генера.торы. Кроме того, ко

эффициент полезногО, действия таких уста
новок · в настоящее время практически че 

'может быть поднят еыше 40 процентов. 
Чтобы .снизить стоимость установок для 

nолучения электрической · энергии -и мино
вать длинную цепочку превращений · энер
гии, желательно !(fСп ользовать метод пря· 

мого Прео6разования. Наиболее персnек
тивен, по-видимому, магнито-гидродина

мический метод преобразования тепла в 
элект.рическую энергию, принцип котороrо 

чрезвычайно прост. Надо ·прежде всего по
лучить газ при достаточно высокой темпе
рату·ре, nорядка 2000-2500°. В этих усло
виях газ находИтся в nлазменном состоя
нии, некоторые частицы е-го являются элек

трически заряженным·и. Е.сли пот.ок такого 
электропроводного газа будет протекать 
через магнитное поле, то по зако.нам элек

тродинам-ики возникает элек11рический ток. 

Таки.м образом, возникает возможнос·rь 
энергию. струи горячего г.аза превра!Ить не· 

nос,редственно в эл-ектрическу19 ·энерг.ию 

без турбины и обычноГо генератора. 
Магнито-гидродинамический метод весь

ма перспективен. Отсутствие вращающих.ся 
деталей · nозволяет резко поднять началь
ную температуру газа и, следоват.ельно, на

много увеличить коэфф1;1циент полезного 

действия. 

в КОРОТКОМ ВЫСТУПЛЕНИИ, конеЧно, нет 
возможности остановиться на многих 

других важных наnравлениях науки и тех

ники. 

В заключение хотелось бы сказать, что 
наш народ особое значение придает ис
следованию космоса и заслуженно гордит

ся теми огромными успехами, которьtх до

стиг Советский Союз в этом важном деле. 
Это вполне понятно. Успешное nроведение 
космических исследований, создание мощ

ных автоматизирова•нных ракет возможно 

только в стране с высокоразвитой наукой 
и техникой. 

Достижения в исследовании космичесkо
rо пространства- это аттестат зрелости со

ветской науки. Эти успехи с-виде-тельствуют 
о том, что наша наука, наши ученые могут 

решать сложнейшие задачи, которые ста

вятся · nеред нами жизнью. 
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ВЕЛИКОГО ДЕСЯ.ТИЛЕТИЯ 

1 

В 1963 году выработано (по предваритель
ным данным) 412 млрд. квтч электроэнер

гии - производство ее за годы Советской 
власти увеличиnось в двести раз. 

Советс:кнй Союз по выработке электро
энергии вышел на первое место в Европе -и 

на второе в мире. 

Дальнейшее· развитие энергетики nойдет 
по линии сооружения круnных электро

станций с блоками в 500 тысяч, 800 тысяч 
и миллион ниловат~ 

' 
'1 

12 

~ощность э 
2.5,219S2г. /'1/1 

• 

. 
В 1962 году включена пер

вая очередь nередачи по

стоя~-tного тока ·Волгоград -
Донбасе напряжением 800 кв. 
Этим наша страна завоева
ла nриоритет в области 
nрименения сверхвысоких 

напряжений, 

ПРОТs;t)Ке 

37,4 
1 9 5 2 r-. ~QKCИ/"'JQA.~ ~ 

А 3 А 

111111 1 220 



«е,ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ -СТЕРЖНЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА - ЭКОiiОМИКИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, ИГРАЕТ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ВСЕХ ОТ· ·;. . . . 
РАСЛЕй НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА, В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВСЕГО СОВРЕМЕННОГО 
11'Е.ХНJ.С~ЕСКОГО ПРОГРЕССА>>. 

И з n р о r ,Р а м м ы к n с с . 

. 

ПРОИЗВе.LtеНО 
.1952r. тыс. квт 1'962r. 

ТУРьИ Н 

' 
' 1 

rенеРО ·ТОРОВ 
к тур ·е;ина~ 

Э/lеК.ТРОАВИГаТеАеЙ 
пеРе11енного тока 

ьное наnР91жение 1 9 6 2 .. 
кв 

. . ' : ' . . .' . ' . ' . . ; . . ~- . . 
. . 
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8 ПОБЕДЫ МОЛОДЫХ НАУН 

МИРНЬIИ АТОМ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
Чnен·корресnондент АН СССР В. ЕМЕЛЬЯНОВ. 

ч ТО произошло за де-сять лет в области 
мирного исnользования атомной энер

гии? 

27 июмя 1954 года дала промышленный 
ток первая в мире атомная электростанция. 

Тем самым было показано на практике, что 
ядерны·е nроцессы м·огут быть исnользова
ны в произв·одстве электроэнергии. Огн.и 
первой атомной электростанции, зажженные 
в Советском Союзе, при•влекли вниманl'lе 
общественности к воnросам ми-рного 
исnользования атомной энергии, показалi-i 

мощь и миролюбие советской науки. 
Вскоре после пуска АЭС со.ветс·кие уче

ные сделали ряд докладо.в на между·народ

ной конференци:и в Женеве (на ней присут
ствовал ·и представ~-tтели почти 80 стран 
мира). В докладах они подепились овоим 
оnытом СТ'роительства и э-ксплуаrации· ат.ом

ной станци.и. После Женевской конферен
ции 1-1ачалось ст:роительст.во атомных элек

трост-анций в друг.их странах, в т.ом числе 
в США, Англии и Франции. 
Опыт работы первой атомной станции· 

был использован советскими сnециалистами 
при сооружени.и более мощных АЭС в В.о
ронеже i-1 Белоярске. Но·во-В·оронежская 
станция мощностью 21 О тысяч киловатт и 
Белоярская станция уже построены. Атом
ньrй реактор Белоярекой станции nрошел 
все испытания, и в настоящее время на 

ней заканчивается nроверка всех остальных 

механизмов станции. 

11 а.вгуста 1963 года закончились испыта
ния небольшой (ее мощность всего 750 квт) 
тр<i!нсnортабе.nьной ат.омной эле.ктростанци•и. 
Эта станц-ия может разбир·аться на блоки 
весо.м от 6 до 16 тонн и nеребрасыватьс11 
в рай·он строитель·ства любыми видами 
тра.нс-n.орта, включая с.а.мо.лет.ный. Такие 
станции мы будем строить на севере и во
стоке нашей страны, всюду, где нет ме-ст
ных источников топлива, а доставка его за

труднена. 

Сейча.с в Заполярье небольш·ие элеК1'ро
станции работают в основном на дизельно.м 
топли.ве. Доставка тоnлива соnряжена с 
больш-ими тру,ЦJностями, и все.гда суще
СТiвует оnа-оность, чт·о тоnли.во не будет во
время доставлено, и станция на какое-то 

время прекратит свою работу. Как показы
вают ра.счеты, транс-nортабельная атомная 
станц·ия см·ожет на·дежно .работ.ать без сме
ны го-рючего два г·ода. Кроме Т'ОГО, выраба
тыв.аем.ая на тра.нсnортабмьной АЭС элек
троэ-нерг-ия бУ'де·т сто1-1ть в два раза мень
ше, чем на современных дизельных элек

трост-анциях. (Сейчас оди•н киловатт-час, 
вырабатываемый на дизельной э1J1ект:роста!-1-
ции, стоит 10-20 к.оnеек.) 

25 августа 1956 год.а на судостро.ительноИ 
верфи в Ленинграде был заложен nервый 
в мире надводный корабль с атомным дви
гателем- ледокол «Ленин». 5 декабря 
1957 года он был спущен на воду. 
Ледокол «Ленин» в nрошлом году заеер

шил свою четвертую навигацию. Три нави
гации прошел этот корабль во льдах Север
ного Ледовитого океана, сделав в общей 
сложности более С92 тысяч километров. За 
это время ледокол израсходовал всего 

36 килограммов урана. Летом прошлого го
да все механизмы корабля были тщатель
но проверены. Осмотр атомного реактора и 
проверка всех его деталей nоказали, что 
реа.ктор находится в nревосходном состоя

нии: корабль может провести без замены 
ядерного горючего еще и четвертую нави

гацию. Но суровое Заполярье- непостоян
ст·во ледовых и nрочих условий- вынужда
ет быть осторожными и не рисковать. · По
этому -в nрошлом году теnло.выделяющие 

э.лементы реакто.ра были заменены на но
вые. 

Оnыт эксnлуатаЦ,и.и ледокола дал нашим 
сnеци·а.л>tста.м так.ие с-ведения, какими не 

обладает ни одна <:трана в м·ире. Этот опыт, 
кон-ечно, будет ис·nользован при постройi<е 
друrих кораблей с атомными д•в·игателям-и. 

Та1<им обр·азо,м, в области энергет.иче·ско
го исnользо·вания ядерных процес,сов Со
ветский Союз распопагает солидным•и науч
но-техническими сведен·иями, обладает 
оnытом эксплуат.ации и С1'роительства как 

атомньrх элект-ростанций, так и кораблей. 
С эт.им научно-техническим багажом мы 
встуnаем .в ·но:вое деоятилет·ие. Он поз.во
лит нам в дальнейшем строить еще более 
совершен,ные атомные станции и корабли. 
Решен·ие в·сех эт.их задач nот.ребова.ло 

ОГ<ром,ных у.оилий со стороны наших ученых 
и тех,никоз. Достатоцно сказать, чт.о ст.рои
те.льств.о атомных э-лектроста.нц.ий даже в 

наиболее индусТ'риалыно разв:итых ст-ранах, 
т·аких, ·как США, д.нглия м Франц•ия, прохо
д.ит не так гладко. Наnример, в ·сшА при 
со·оружении атомной электростанции близ 
Чикаго имел~и место кру.nньrе неполадки. 

Пришлось даже останав.ливать станцию и за
менять нек.ото.рые ча-сти оборудования. 
В АнглиоИ Н~а одном из реакторов n.роизо

шл·а авария. Ра.диоакти'В'ностью была зара
жена большая· те.ррит.ория, и д.литель~ное 
время из-за заражения пастбищ в п.ищу 
нельзя было исnользават.ъ молоко. Во Фран
ЦI-t-И nри ~ооружени·и одного из атомных ре

акто:ров в егtО корпу-се образ·овались тре
щины. Приш·лось останоВ!Ить работу и за
менить оборудо,ван.ие. 

В 1958 году н:а Вт·орой женев·ской к.он-



фе'ренЦИи · с · nроскт·а)Ли -сооруже1~И·я судо.в 
с атомными ·двигателями выступали nред

ста.в.ители США, Англи~-t, Фр.анц:ии, Японии. 
В Америке в то вре.мя началось строитель
ство товаро-nассажирского судна «Сав.ан
на». Автору в 1959 году пришлось быть на 
борту этого корабля. В городе Кемдене, 
там, · где строилась <<Саванна», состоялась 

· беседа между .советскими и американски
ми сnециалистами. Обсуждался вопрос о 
том, когда может быть законч·ено строи
тельство корабля. Советские сnециалисты 
полагали, что к концу 1959 года. Американ
ские сnециалисты утверждали, что <<Са.ван
на» ~ачнет плавать в апреле 1960 . года. За
кончился 1963 год, но «Саванна» еще не 
сделала ни одного ре~са. 

Вс:;е это· .говорит о том, что строитель<:т.во 
атомных электростанций 1и .судов- дело да
леко не nростое. Советски.е · ученые, создав 
прекрасные ат'омные . ,реакторы для элек
тростанций и · кораблей, действительно ре
шили научно-техническую проблему перво
стеnенного значения. 

В начале заканчи·вающегося десятилетия 

были выnолнены первые работы по приме
нению в мирных целях энергии реакции 

термоядерного синтеза, то есть реакциИ 

соединения ядер легких элементов в. более 
тя.Желые, Ра.бо.ты по исnользованию энер
гии ядерного синтеза для военных нужд. 

начались раньше. Они, как извест11о, ,завер
шились ·~озданием вод<:>родной бомбы, ко
тора·я была испыта.на .Совеrским Союзом в 
195.3 году. 
В 1955 году на Первой м~ждуна.родной 

конференции в Жене:ве, .. созванной для рас
смотрения воnросQ-в . мирного и-сnользова

ния атомной ·энергии, не было ни одного 
доклада, nос~ященного ядерному синтезу. 

'Первый: '.дсжлад . на эту тему· был сделан 
Игорем Василь~виче.м Ку.рча.то·вым . в англий
ском научном центре в Харуэлле в 1956 го
ду.. В 1958 г·оду на Вторую женев·с,кую кон
ференцr.~ю только ученые Советского Сою
за · . n·редста.вил1и более сотни · докладо.в, 
посвященных пр•облеме упра·вляемой реа.к
ции ядерного си·нтеза. В наст.оящее время 
по термоядерном у си.нтезу вып·олнен ряд 

фунда·мент~льных ра-бот, .и грядущее деся
тилети·е должно при.ве·сти к новы.м отк.рыти-

v 
я,у., .~Рт9рые n.оэ.волят .вnлотную nодqит;и к 

"_ ~ . ~ . . ' . . . ..., ..., .., 
nрак,т,·"!~ес}~ому , р.е:шению этои .. sажнеишеи 
задачи. ~еше•ние проблемы термоядерног·о 
синтеза да·ст возможность исnользо.вать е 

1<ауест-ве тоnли·ва воды м-ирового океана, и 

тогДа чел.о,вече.ст.во будет обесnечено энер
гJ.1еЙ на необозримое кол•ичестово леr. 
В это .дес·ят.илетие созданы новые элемен

ты. В 1953 году был по·лучен сотый эле
мент, названньtй ферм.ие.м. В на•стоящее 
врем·я таблица -Менделеева с.одержит уже 
103 элемента. · 
'Значитель-ный вклад в создание новых 

элем-ентов ·внесли наш:и ученые. Нек·от·орое 
время назад печать сообщила о заме
чательном успехе молодых советских уче

ных, создавших самый тяжелый изотоп 
1 02-го элемента. Наши· уче·ные овладели 
чрезвычайно сложной техникой экспери
ментирова·н·ия, а наша промышленность су

мела изготови1ь все необходимое· дЛя таких 

эксriе'ри~v.ентов·. э·то .. создает·-·уверенносtь в 
том, что и на данном участке фронта наук·и 

·нас ждут новые замечательные открытия. 

Значительные успех•и имеет физика вы
соких энергий. Эта часть физ.ической наук~оt· 
sедет i<· познанию внутреннего мира частиц, 
которые в начале десятилетия нос11ли на

звания элем.ентарных. В настоящее время 
их так уже не называют. Исследования го
ворят .о сложности того, что ранее счита

лось элементарным; и философски~ тезис 
В. И. Ленина о неисчерпаемори электрона 

находит все новые и новые nодтвержде

ния. 

Для проведения фунда.ментальных иссле
дований по физике высоких э.нерг.ий в Дуб
не был nостроен мощный ускоритель ядер
мых частиц--:- .синхрофазот-р·он на 1 О миллИ
ардов электроновольт. Он вступил в строй в 
начале 1957 года- и долг.ое время был сз
мым 'мощным в м:ире ло э.нергии уско.ряс

мых частиц. 

В 1960 го.ду в Cepnyx·Oiвe началось ссору:. 
жение еще бо.лее мощног.о ускорителя. Он 
рассLtитан на 70 ми:Лл,иард.ов электроне
вольт. Через несколько лет на 'этом. уско
рителе можно будет проводитt:; экспери:
менты. Серnуховекий ускоритель-крупнеИ
ший из всех сооружаемых в настоящее вре

мя ~ мире. Он nредоставит советским уче':' 
ным новые возмощности в познании тайн 
строения материи. 

Большой .р·азмах в . нашей стране nолучило 
использование . радиоакт.ивных изотоnрв. 

Когда п.оя:вил.ись пер,вь1е р-еакто.ры, .были со
зда.нl:il .необходи.мые у.слщ~ия для массового 
произ·водства радиоактивны-х изотоnов. В 
настоящее врем~я мы, можем про·из.sод11ть 

практически любь1е радиоqктивные s.еще
ства, необходимые для nромышленности 
или для научных исследован.ий. 

Сейчас даже Тlру.дн·о назвать tакую об
ласть наук·И ил:и тех•ни.ки, .где бы не при•ме
НЯJ1И•Сь 1радиоакт<Ивные ·изотоnы. Они с успе
Х!О•М ИСПОЛЬЗуЮТСЯ В Ме<дИЦИНС·КИХ учрежде

Н'ИЯХ . СТраНЫ ДЛЯ Д·ИаГ·НОСТIИКИ И лечеНИSI 
заболеваний, широко примеНЯ!Q.,ТСЯ в геоло
горазведочньlх· работах, в ос.обенносrи в 
раз:ведке на нефть. На хими•ческих, метал~ 

лургических, цементных ;заводах. радиоак

т.ивные изот·оnы служат для контроля 11 

а.вто-матического упрёl'вления проце·сса-мi-1 

п.р•ОИЭ1водства, в те.к·СТ1!'1ЛЫной nро.мышленно
ст·и они используются дл·я снятия статиче

ского элек1JРИЧест.ва, в сельс.ком хозяй
стве......:.. для п-редnосевного облучения семян 
и для борьбы с вредителями. Значение Же 

. рад.иоакти.вных изотоnов в научных иссле

дованиях вообще трудно переdцен.ить. Они 
дал;и возможность заг.лSiнуть в такие «За

прет:ные» облаr:ти, о nр9никновении в ко
торые ученые Н\1когда и не мечтал·и. 

Используя свойства радиоактивности, мы 
можем с · достоверностью судwть о химиче

ских и. биох-имических процес.сах, n-ро.исхо
дящих в nри1роде, и . даж·е наблюдать дви
жение отдельных атомо·в~ 

Ит.ак, за nрошедшие · десять лет наука о 
м·ирном атоме добИ>ла·сь больших усnехов. 
Все го·ворит о том, что . в следующем деся

тилетии· они будут еще б.олее значитель
ными. 
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Победы молодых наук 

И ПЕДАГОГИКА 

В. ГЛУШКОВ, вице-nрезидент Аl<адемии каук УССР. 

О HEKOiOPЬIX ПЕРСПЕК· 

ТИВАХ РАЗВИТИЯ И 

ПР И М Е Н Е Н И Я О Б у. 

ЧАЮЩИХ М А ШИН 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Э 'РФеi<Тивность управления сложными про-
ц.ессами , nротекающюм1 в условиях, всей 

совокуnно'сти t<оторых нельзя заранее пред
видеть, в значительной мере зависит от дей
ственности обратной связи. Ведь перед тем 
как выработать то или иное целесообразное 
управляющее воздействие, необходимо по
лучить информацию об условиях, в которых 
находится объект управления. А после того 
как послан очередной управляющий сигнал, 
надо получить информацию о его воздеJ"I
ствии . На основе этой информации выра
батываются решения о характере nоследую
щих управляющих ·f?оздействий. ПОJ1учение 
информации, о которой здесь идет речь, как 
раз и составляет сущность обратной связи. 
Если объем информации , nостуnающей по 

каналу обратной связи, недостаточен либо 
эта информация nоступает с большим за
паздыванием, эффективность процесса 
управления может резко снизиться. Пред
ставим себе, например, что сталевар полу 
чает .rтишь весьма отрывочные данные о со

ставе загружаемых в мартеновскую печь 

материалов, к тому же и данные анализа 
" выплавленнон стали становятся известными 

ему лишь через nолгода. Ясно, что при та
ких условиях о качественной плавке не мо
жет быть и речи. ПQсколы<у эффективное 
управление процессом поnросту невоз

можно. 

ПРОЦЕСС ОБУЧ ЕНИЯ 

Сзмо собой разуNJеется, что описанная си-. 
туация n металлургии в действительности 
не имеет 1\ Jсста. 

Существует. однако. один важный тип 
управляющих nроцессов, n которых подоб
ная ситуация становится реальностью. Речь 
идет о процессе обучени я, .в особенности о 
процессе обучения студентов в вузе. Дейст
вительно, с кибернетических nозиций роль 
преnодавателя сводится к уnравлению про

це.:сом приобретения знаний студентами, и 
в этом смысле она в какой-то 1\•Jepe аналq
rична роли сталевара в управлении процес 

сом выплавки стали . 

Хараrперная черта проце.:са о5учения в 
вузе- дальнеi'rшее уыеньшение по сравне
нию со средне ~! школой роли канала обрат-

" нои связи - от учащихся !( педагогу. 

В самом деле, в средней школе благода
ря систематическому опросу и проверi<е до

машних заданий учитель имеет возмож
ность более или менее . регулярно, с за
паздыванием всего лишь на одну-две неде-

ли, получатп инфорl<! анию (правда, дале
ко не nолную) о степени усвоения материа
ла каждым учащимся . В вузе же, особенно 

_на . старших курсах, соответствующая ин

формация, притом в уменьшенной дозе, по
стуnает зачастую с заг,аздыванием на пол

года или даже год- во время проведения 
• • 

очередном экзаменацианнон сессии. 

Между тем опыт показывает, что даже в 
средней ШJ<оле при обычно принятых мето 
дах обучения действеняость t<анала обрат
ной связи оставляет желать лучшего. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот общеиз
вестный факт, что с ПОМ:)ЩЬЮ индивид.уаль
НЬIХ занятий с каж.д.ым учащимся можно 
существенно nоднять эффективность обуче
ния. Заметим, что индивидуальный подход 
важен не толы<о для nлохих, но н для хоро

ших учениi<Ов, которые за то же самое вре

мя способны усвоить гораздо больше ~tате
риала, чем им обычно сообщается в школе. 
Эффективность· · индивидуальных занятий 
определяется в первую очередь именно 

действенностью канала обратной связи : при 
работе с небольшим числом учеников пре
подаватель может немедленно выявлять все 

возникающие у них затруднения и соответ

ствующим образом реагировать, учитывая 
индивидуаJ1Ьные особенности каждого уче
НИJ<а. 

СЕРЬЕЗНОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ 

К сожалению, пропускная сnособность че
ловеческого мозга , а следовательно, и про
изводительность труда педагога далеко не 

безграничны . Ес~и преподаватель в состоя
нии вести эффективные индивидуальные за
нятия одновременно с двумя-тремя учащи

МИf::S1, то он за~едомо лишен этой возмож 
ности, когда число учащихся выражается 

несколькими десяТJ<ами, не говоря уже о 

сотнях или тысячах. 

Следует сразу сделать oroвopi<y, что речь 
эдесь идет о преподаватеJJе, J<Оторый ра
ботае-r традидионнЫI\·IИ методами и 1:1е поль-

. зуется достижениями современной техни 
ки. Положение . I<оренным образом меняет
ся, если увеличить техническую оснащен

ность процесса обучения. В результате 
можно резко nовь1сить nроизводительность 
труда nедагога, устранить ограничения, на

кладываемые относительно r-.t a.no й nропуш
ной способностыо человеческого 1\'JОзга. 
Уже сегодня в_ учебном процессе с ycne

xot~J используютс51 многие технические сред

ства, например, кино. телевиhение, звуко
запись. С помощью радио н -телевидения 



лен:uия, которую ранее могли одновременf{о 

слушать в J1учшем случае лишь несколько . . ., 
сотен человек, становится доступнон мнесо-

миллионной аудитории. Исnользование зву: 
козалиси позволяет учащимся многоi<ра.т-

' но- столько раз, сколько нужно,- nроелу-

шивать nрочитанную лекцию, что Имеет 

большое значение, например, при изучении 
иностран.ных языков. 

НетруДно :понять, что nрименение оnисан
ных средств во много раз увеличивает про

пускную способность кан·аJiа nрямой свя
зи- от nреподавателя к уЧащимся. Что ка
саетсЯ канала· обратной· св'я:Зи, то здесь де
ло обстоит гораЗдо сложнее. В самом де
ле, в · ЭTO!I·J случае, очевидно, далеко не до

статочно организовать простую передачу 

данных от учащихся к nреподавателю. 

Главное заi<Jiючается в nерерабоп<е этих 
· данных в мозгу преподавателя, а ·это до 

саf\·ЮГО · nоследнего времени оставалось не

достуnным дМ! автоматиЗаuии. В результа
те уЧебный процесс в целом не мог быть 
во сколько-нибудь nолной мере автоматизи
рован, · и, r<ак следствие этого, производи

тельность труда педагога оставалась прак

тически на том же самом уровне, что и 

много десяп<ов лет нюад. 

ПРОГРА,ММИРОВАННЫй УЧЕБНИК 

В настоящее время положение измени
лось. Успехи кибернетики и вычислительнqй 
техники привели к созданию обучающих ма-

• шин, позволяющих организовать деиствен-

ный двусторонний контакт преподавателя со 
многими десяп<ами (а в перспективе ·И со 
многими тысячами) уч~ников. Это значит, 
что каждый из взаимодействующих с обу
чающей машии.ой у~ащихсЯ находится в та-

. . 
ких же условиях, как и учащиися, с кото-

рым преnодаватель nроводит индивидуаль

ное занятие. 

Необходимо nодчеркнуть, что исп·ользова
ние обуЧающих машин (во всяком случае, 
на современном этаnе их .развития) не толь
ко не уменьшает, а скорее даже увеличива

ет роль nреподаван·.r.я в организации учеб
ного процесса. Однако характер деятельно
сти педагога при этом коренщ)Iм образоf\-t 
меняется: центр тя;.t<ести ее лереносится не 

на само занятие, а на подготовку к нему. 

В этих условИях подготовка nредставляет 
собой не . что иное. как создание соответст

вующего раздела nрограммированного 

учебника. 

Что же такое nрограммированный учеб
ник? Это учебJНIК, сна.бжениый столь под
робными и точцыми указ~ниями о . порядке 
его примененин, что, пользуясь ими, чело

век, · незншюмый с изщ1гае!Vrым .nредметом, 
мог бы nровести достаточно квалифиuиро
ванное . занятие с любым учениJ<О !\·J по за
данной теме и вnолне объективно оценить 
знания, nриобретенные учеником во время 
этого занятия. 

На nервый взгляд .задача создания nqдоб
ного учебника мdжет пока.заться неразреши
~юй. В действительности же дело обстоит 
далеко не так безнадежно. Несмотря !}а то, 
что эта задача весьма трудная, она тем не 

2. <!Науха И iiШЗНЬ>> N~ l, . 

менее может бьггь усnешно решена. БолЕ'е · 
1 ' - • 

того, педаг.огическая практика уже сделал.а · 
фа!)тически · '(хотя· и " с несколько другими · 
целями) ряд шагов на этом пути. В самом 
деле, соnровождая каждый раздел учебни-
• 
ка контрольными · .волросами и задачами, мы 

дс.т1аем оnределенный шаг в направлении 
~ 

превращения ero в nрограммированныи 

учебню<. Изучение характерных ошибок, ко
торые допускаются при решении контроль

ных задач, nозволяет сдеJJать еще один 

шаг: поместить в у'чебйи'I< • указаiшя", каКИе · 
разделы нужно снова прочитать и какие но· 

вые контрольные задачи следует решить в 

случае той или иной конкретной ошибки. 
Следующий iuaг состоит в разработке точ· 
ных указаний, насl(ольiю доJiжна быть сни
Жена· -оценка пр11 ошибках. В случае, ес.пи 
у учащеrося· встречается затрудi·iение - при· 
решеi-tии какой-либо · контроланой ;Задачи, в 
учебнике нiдо предусмотреть ·наличие неко-

, . ' . 
торых дополните.пьн.ых · наводнщих ·- разънс·· 

неннй и вопросов. · При этом · опять-такИ на
до учесть · размеры соответствующего · сни· 

жения оцею<и. 

ОБУЧАЮЩАЯ МАШИНА 

Такая работа в ~овце . концов и приведет 
к созданию -nрограмм·ированного учебника. 
Следовательно, мы· сможем построить маши
ну, l<оторая будет . nоследовательно . выда
вать учащемуся ·_ необходимый .. материал 
для обучения, задавать ему воnросы,. оuе
нивать ответы и т. п. Это . и будет требуе· 
мая обучающая машина, которая в - соответ· 

u u 
ствии с заданнон nрограммои осуществляет 

индивидуальное обучение учеников. 
Легио nонять, что качество обучения с 

помощью такой машины всецело оп·ределя
ется качеством заложенного в нее , nрогра·м

мИрованного учебника. При этом ответст· 
вещюсть, возлагаемая на со~тавителя n.po-. 
граммираванного учебника, гораздо выше, 
чем авторов обычных учебников. Если де
·фекты обычного учебника мчгут быть в ка
I<ай-то мере исправлены . nреподавателем во 
время занятия, то для программированных 

учебню<ов, закладьiваемых в обучающие 
• • t • " 

машины, подобнаЯ возможность на совре-
меином этапе их развития фактачески ис
I<лючается. Составитель програм мированi-ю
го учебника должен быть не тоJ!ько знато
ком излагаемого материала, но и достаточ

но искушенным IЗ тонкостях самого nедаго. 

rического nроцесса: знать характерные 

ошибки и затруднения . учащихся, умело 
ставить наводящие воnросы и т. п. 

Разумеется , .создание достаточно хороших 
nрdграммированных учеб.ников потребует or· 
ромной затраты кв·аюiфiщированного труда. 
Необходимо nоэтому на базе уже сущеет· 
вующих неnроrраммированных учебников 
организовать лараллельную работу большо
го чис.r1а оnытных · педагогов по програм

мированию отдельных разделов соответст

вуюЩих I<урсов. С.'Jеду.ет подчеркнуть, что 
затраты, о которых здесь идет р.ечь, носят 

. . 
разавыи характер и поэтому nри широком 

внедрении обучающих машин должны бы
стро окуnиться . В дальнейшем иужн.о будет 
J!ишь совершенствовать уже созданные про· 

.i7 

, 



граммираванные учебники. Эта работа, не
сс;-.Iненно, будет гораздQ менее трудоемкой 
и, во всяком случае, не потребует участия 

о 

такого огромного числа люден, которые за-

няты педагогической работой в настоящее 
время. Труд педагога при этом заметно об
.rrеrчится и бvдет носить в значительно боль
шей мер-е1 чём сейчас, творческий, научный 
характер. . 
В дополнение к сказанному nOJl eзнo отме· 

тить, , что работа по созданию проrрамми
рованных учебников имеет и самостоятель 
ную ценность, безотносительно r< использо 
ванию обучающих машин. Ведь программи 
рованные учебники с небольшими видоизме
нениями могут заметно поднять эффектив
ность заочного образования и вообще всех 
видов самостоятельной работы учащи.хся. 
При том размахе заочного о~ра~ования, ко
торый характерен для нашеи страны, од1~0 
лишь это обстоятельство может быть доста ~ 
точно серьезным доводом в пользу орrани-.... ,... 
зации систематическои раооты по созданию 

проrраммированных учебников. Нельзя не 
учитывать и того. что это существенно по -

? v -
высит научныи уровень всеи учесно-методи-

ческой работы и в средней школе и в вузах. 
В· заключение рассмотрения чисто педаго

гического аспекта проблемы внедрения обу· 
чающих машин сделаем одно сушественное 

замечание. Необходюiо n,редостереч ь от опа
сности nревращения обучающих машин в 
«натаск.иваюшие». ~т~ оqасность }IeЖ~!J 

• fJ. , ... 

именно в педагогичесхщи, , а не в техническои 

плоскости и_ может быт.ь устранена на эта.
пе составления программированных учеб· 
ников. Изложение материала и выбор кон. 
:rрольных задач должны быть осуществле.
ны таким образом, чтобы развивать у уча· 
щихся творческий подход к изучаемому 
предмету,. а не простое зазубривание сведе
ний о предмете или приемов решения за
дач. Набор контрол~ных вопросов и задач 
должен быть достаточно ве.чик, чтобы Ис
ключить возможность nростоГо заучивания 
всех правильных ответов без nонимания су· 
шества предмета. 

ТЕХНИЧЕСКИй АСПЕКТ ПРОБЛЕМЬI 

РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕИМЯ 

ОБУЧАЮЩИХ МАШИН 

Заметим nрежде всего, что обучающие 
машины можно разде.r1ить на универсальные 

и специализированные, Универсальные ма· 
шины способны реализовать любые правила 
обучения, которые толы<о nожелает- ввести 

составитель программированного учебника. 
У. · специализированных же машин соответ-

u u 
ствующие возможности в тои или инои ме· 

ре ограниченны. 

УниверсаJ1Ьная обучающая машина дол· 
u · жна иметь в своем составе устроиство, спо· 

собное в зависимости от введенной в н~го 
проrра:-.rмы выполнять любые nреобразова
ния информацки, которые можно определить 

с помощью конечных систем прави., (произ
вольной природы). В настояшее время тех
ника располагает толыю одни~1 видом уст· 

ройства с требуемыми свойствами·- это 
универса.пьные электронные цифровые ~1а · 
шины. 
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, Таким образом. универсальные об~iчающие 
машины в настоящее время должны стро· 

иться на базе универса.11ьных электронных 
цифровых машин. 
Чтобы . nревратить универсальную элек

тронную цифровуiq машину в обучающую, 
необходи~ю снабдить ее специальными пу.пь
тами, по одному Hii каждого унащегося. 

Задача этих . пуль:rов- ввод и вывод ин· 
формации, которой · обмениваются между со
бой обучающая машина и учащиеся. Мож
но nредложить много вариантов конструк

ций подобных пульто в. В простейшем слу
чае обучающий пульт представляет собой 
обычную пишущую машинку, которая мо

жет nриводиться в действие как человеком 
(учащимся). так и обучающей ма шиной. В 
nервом случае осуществляется передача ин

формации от учашегося к N!аши н,е (обрат
ная св я зь), во втором - от машины к уча 

щемуся (nрямая связь). 
Чтобы избежать хранения в памяти обу· 

чающей · машины всего учебного i\tатериала 
и сэr<ономить время . на выводе ннф~рмации, 
каждого учащегося можно сн абдJ:!ть обыч· 
ным . неnрограммированным учебником , а 
также сборнююм контрольных воnросов и 
задач. В nамять же машины заносить соб
ственно лрограм~шую часть nроrраммиро

ванного учебника: указания о порядке изу
чения материала, nравила оценки ответов и 

т. n. В таком случае обучающая машина 
будет выдавать (нерез пишущие машинки 
на индивидуальных пу.1 ьтах у каждого уча~ 

щегося) лишь короткие указания типа «оз

накомиться с таким-то разделом учебника». 
«решить такую-то задачу» и другие, а так

же наводящие вопросы и оцеюш получа

емых ответов. 

Применение наряду с обучающей маши· 
ной обычных учебников имеет еще и то пре· 
имущество, что позвол яет. nользоваться од~ 

ни~ пультом нескольким . учащимся: пока 

один из них связывается через пульт с ма

шиной, остальные могут быть заняты изуче
нием предложенного им материала или ре

шением задач. Можно, разумеется, снаб
дить пульты вместо учебников (или наряду 
с ними) кинопроекторами, м аrнитофонами и ., 
наборами лент, на которых заnисан nолныи 
цикл лекций no изучаемому курсу. В этом 
случае каждый учащийся должен иметь 
возможность воспроизвести · для себя тре
буемую лекцию или любую ее часть столь
ко раз, скоJlько это ему надо. 

Использование записанных на nленку ле
кцИй (вместо учебников) имеет некоторое 
nrеимущество. Такие лекции можно обнов~J 
лять по мере развития соответствуюшеи 

дисциплины или приобретения большего 
опыта в ее преподавании . Ради этого часто 
можно мириться даже с усложнением и со

ответственно с у дорожа ни ем пультов обуча· 
юших машин. 

ПРИНЦИП ОДНОЗНАЧНОСТИ ОТВЕТА 

Ответы учащихся на вonpoc~r. задаваемые 
обучающей маши.ной, и их встречные воnро
сы машине . nри щ~чатании на пульте авто

матически вводятся в обучающую машину. 
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Пример алrоритма (составлен в Ленинград
ском Государ·ственном ун.иверси'l·ете), поло· 
же-иного в основу обучающей про·граммы 

для изучения немещtоrо языка. 

Самая трудная проблема, которая возни· 
кает при этом;- добиться «nониманию> обу
чающей машиной информации, получаемой 
ею от учащихся. Указанная проблема может 
быть решена на нескольких различных уров
нях. При этом степень совершенства реше
ния в значительной мере предопределяет 
сложность соответствующей обучающей про
граммы (обучающей машины) . 
Наиболее примитивный уровень основан 

на принциле однозначности правильного от

вета. В этом случае предполагается, что на 
u u u 

каждыи вопрос, заданным машинои, может 

быть один, и только один, правильный от
вет. Обычно предполагается также, что все 
неправильные ответы объединены в конеч· 
ное число классов (в простейшем случае
в один класс). В каждый такой класс зара· 
нее отнесены соответствующие снижеJ{ия 

оценок (быть может, с предварительным 
заданием ряда наводящих вопросов), а 
также указания в отношении разделов кур

са, которые надо снова пjюработать, и кон
трольных зад-ач, которые надо решить до

полнительно . 
Круг задач с однозначно определяемыми 

ответами достаточно шщrок. Он включает в 
себя большинство математических задач 
(хотя и не все), а также инженерно-техн·и
чесi<ие задачи расt~етного характера~ Нес
колько хуже обстоит дело с контрольными 
вопросами, на 1юторые требуется давать 
словесные отве.ты. Как известно, на любом 
языке одна и та же мысль может быть вы
рюй:ена многим·и разлИчными способами. 
Это усложняет задачу распознавания пра
вильного ответа, если, р·азумеется, не тре

бовать выучивания наизусть точных форму
лировок. . 
Поэтому для упрощения прибегают к спе

циальным формам построения вопросов. 
Наиболее простая из них предусматривает 
такое построение вопроса, чтобы он допу
скал односложный ответ в виде слов «да», 
«нет». Один из двух указанных ответов бу
дет правильным, а второй-ошибочным. Не
сколько более сложная форм~ задания во
просов •. сохраняющая принцип однозначно

сти правильных ответов, состоит в том, что 

учащемуся предлагается сделать выбор ме
жду несколькими сообщаемыми ему ответа
ми на поставленный вопрос. Лишь один из 
ответов правильный, и для того, чтобы 
успешно справиться с заданием, учащемуся 

достаточно указать номер этого ответа. 

Зная характерные ошибки, совершаемые 
учащимися, составитель программировапно

rо учебника может использовать их для со
ставления неправ.ильных ответов .. Это по
зволяет nредупредить повторение подобных 
ошибок после окончания курса обучения. 

ПОНЯТИЕ «ОТВЕТ» НАДО РАСШИРИТЬ 

Важно отметить, что nри соблюдении ус· 
ловия однозначности правильных ответов в 

большинстве случаев нет необходимости 



стродть-обуЧаюiцие- машины на базе универ
сальных электронных цифровых машин. В 
tЭтом случае обычно оказывается возможным: 
использовать гораздо более nростые · и rо

, раздо более дешевые конструкции обуча·~ 
ющих машин. В настоящее время на тщшх 
nринцилах построен и у~пешно эксплуати~ 

руется ряд относительно простых обуча-· 
ющих машин. Эти машины оказываются до

_статочно эффективнЫl\.fИ и во многих слу-, 
!чаях заметно соi<ращают сроi<и и улучша -

ют качество обучения . 
Вместе с тем нетрудно понять, что стро

ить учебный процесс полностью на базе nо
добных простейших машин нельзя. В самом 

u 

деле, хорошо известно, что для це.пеи J<он -

троля и yпpaвJreiHIЯ nроцессом обучения· наи
большую ценность представляет не сам по 

. себе ответ на предложенную задачу, а ме-
... . 

тод, с помощью которого учащиисн нашел 

этот ответ (прав11льный или неправильный) . 
Лишь следя за ходом рассужден11й учаще
гося в процессе решения задачи, преnодава

тель может составить себе достаточно ясное 
nредставление о степени усвоения мате

риала, а тем более о развитии творческих 
способностей учащеrося. 

Основной целью хорошо поставленного 
обучения должно быть в· первую очередь 
именно развитие творчесl)их способностей, 
а не только простое накоnление знаний и 
овладение оnределенными навыками в ре

шении стандартных задач. Подобная nоста .. 
новка. nроблемы вынуждает нас расширить 
понятие ответа, включ~в в него не только 

собственно ответ - на преДлож-енный вопрос 
(задачу), но 11 обоснование этого ответа 
(решения задачи). В таком случае, как лег~ 
ко понять, об однозначности правил.ьноrо 
ответа · не может быть и речи. В самом де~ 
ле, nри развитии у учащихся творческого 

подхода к изучаемому предмету нужно вся~ 

чески nоощрять оригинальные, нестандарт .. 
ные приемы решения . А nри соблюд~нии ус .. 
ловия однозначности nравильного ответа 

оригинаJJьные решения будут неизбежно 
класснфиuироваться J<al< неправильные. 

Трудность, на J<оторую мы натолкнулись, 
ставит нас перед необход!НvtОСТqЮ nерейти 
на более высокую ступень организаuии обу 
чающих машин, отr<азаться от принцила од .. 
нозначности. В этом слу 11ае множество всех 
ответов на заданный воnрос разбивается на 
два подмножества, состоящих соответствен .. 
но нз всех nравильных н неnравильных от

ветов. Оба эти nодмножества могут, в свою 
очередь, разбиваться на еще более мелкие 
подмножества в соответствии с теми или 

иными принuиnами. Так, правильные ответы 
(вместе с решениями) могут различаться 
доnолнительно по nризнакам точности, крат

кости, оригинальности, а неправильные -
по хараюеру сделанных ошибок. 

Наиболее nростой случай - когда мно
жество правильных и неnравилы-rых ответов 

конечно. При небольшом числе возможных 
u 

ответов этот случаи мало чем отличается 

от случая, 1<огда имеет место условие одно

значности правильных ответов . Ведь nро
грамм а может быть nостроена по nринuнпу 

····~··········~ ····················~····························~························! 

МОСКВА 

На ВДНХ в нонце 1963 года 
была ' организована выставка 
«Научно - исследовательских 
и опытно - конструкторених 

в УЧЕБПЬIХ 
работ студен~ов вузов 
РСФСР•>. Здесь широко были 
представлены ра:мичные 

электронные обучающие ав
томаты: «Экзаменатор», соз
дан.ный в Моековсном энер
гетиче.сном институте, ком-: 

бинированная установl<а 

для .репетирования и конт· 

роля знаний из Куйбышев
ского политехнического ин 

стИтута; машины для про
граммирова-нно•-о обучения, 
построенные в Новосибир
ском электротехническом 

институте, Ленинградском 

nднх. Т!а выставке обучающих машин. сделанных студентами . 
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nреетого перечнсления всех· этих ответов и 

сопоставления им соответствующих реа 1щий 
обучающей машины. 

АБСТРАКТН ЬIИ ЯЗЫК 

' Если же число nозможных ответов на за-
данньiй вопрос становитсн болы!шм, то не
обходимо разрабаТЬй38ТЬ nравила, С ПО
МОЩЬЮ которых должно производиться рас

познав.а ние пр ~1вильных и непра Вiмьных от

ветов, а также различ.ных их модификаций. 
Разработав эт и nравила применительно к 
тому или ' иному кою<ретному способу за 
nиси ответов и вопросо в , rviы получаем не
J{оторый абстра l<тный язык, · пригодный для· 
обмена информ ацией между обучающей ма
шиной и уча1цн мися. Пр_и этом, J< ак i-1 в обы
чных разговорных чеJ1 0 веческих язЫ J< а х, в 

нем Иll·tеется , вообще говоря, много различ
ных способоп для вы р ажения одной н той 
же мысли. Однако с помощью соответству
ющей сис~емы правил м ашина I< а к бы « у'лав
тщает смысл» фраз на рассмаrриваемоt~·t 
яЗыке, отвлекаясь (в той мере, в какой это 
возможно) от их конкретного · языкового 
оформления. . · · 
Подобные абстра ктные языки , называемые 

также информационными языками, могут 
быть разработа ны применительно к конкрет'"' 
ной области зна ния . Примерам специаJiизи
рованного информаuноююго языка может 
служить, ск ажем, язык алгебраических фор "' 
мул.- Пра~вила эквиваJiентных преобразова .. 
ний формул позволЯют оперировать .факти-

чески с · классами Эквивалентных ме>кду со · 
бой ф·ормул, а не с отдеJ1ьными формула ы и. 
В результате, есл и,. допустим, ответом на 
за.nавный воnрос была алгебраическая фор
мула ( a+!J )2, то машина может самосто я , 
тельно отождествлять ее с формулам и 
(а2+2аЬ+Ь2), (а-1-Ь) · ( а-1-Ь) и др. 
Более трудная задача- создание инфор . 

м аuионноrо языка для записи доказательств 

в дисциплинах математического характер а. 

Разработанные в математике .погич еские 
языки (их обь~чно н азываЮт исчислен-иями) 
в большинстве случаев неп ригод'ны для 
приме.нения в обучающих машинах~ по
СI<олы<у они весы1а мало похожи на обыч
но исnользуемые способы за п и си доказ а-, 
тельств. Предстоит еще · большая работа по 
превращению этих сугубо теоретических 
языков в языi<И, пригодные для м ассового 

nрактического уnотребления. Такие языки 
создаются сейчас дJIЯ ряда ограниченных 
обл асте й матем атики и других точных наук. 
В J<ачестве примера можно уi<аз ать, что еще 
в 1958 году а втор nровел успешны\'1 ол ьп 
примен ен ия одного сnеuиалького яз~ка для 

автоматической nроверки (с помощью ун и 
версальной электронной · цифровой машины) 

u ., 

n равиJJьности доказательств n однои новои, 

а лгебраической теории . 

ПОЛЕЗНАЯ АНАЛОГИЯ 

Заметим, что nроблемы, которые должна 
решать обучающая машина в случае неод
нозначности дщзаемых. учащимися ответов, 

аналогичны ' хорошо известной в кибернети -. 
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i3:f\BE. ~EBBJIX CTPADЬI 
институте авиационного 

приборастроения и в других 
учебных заведениях. 
Создание этих и многих 

других · демонстрировавших
ся обучающих машин. -
свидетельство большого ин
тереса, прояв-ляемого в уЧеб
ных заведениях к новому 

плодотsорному направленна<> 
кибернетики. 

Инженер В. ЗАХАРОВ. 

. Физиио-механический тех- . 
никум. ЗДесь студентами по 
чертежам · ' обществекног'о 
конструкторси.ого бюро ' соз
Аано не·снолы-<6• Э:Пентрон·нь.ах 
устройств, ·· •пом()гающих · бо
лее ·эффективно . организо
вать учебный .процесс. Одно 
и.з них - ЭJJент;р,оНН!'>Iй .экЗа
менатор. Программа .. дл·f' 
этой машины составле•н~ 
так, ~то она может принять 
экзамены· по 1 0·25 билетам. 

:;· Этот •объем позволяе·r . n,ро
·,о~- водить экзамены по · вс_ем 
· предмет.ам, выносимым на 

.экзаменационную сессию. 
.. 
; ' .. ' (АПН) 

КИЕВ 
-недавно в одном из учеб

ных заведений Киева элеи
тронная уnравляющая вычи

слительная машина «УМШН•> 
начала использоваться для 

о·буч~н и я студент-ов. 
После вводной лекции уча

щиеся направляются в спе

циальный класс. В · нем на 
партах установлены •неболь
ш~е пульты с. тумблера-

, ми и Лf1Мпочками, которы.е 
ч~рез Ареобразующее f'1 ком
мутирующее устройства . свя
заны с элентронной маши-
ной·. . 
С\Уд~нт получает подроб-

' ное учебное пособие,' в кото
ром · весь · курс разбит на 
темы. К·аждая тема соде.р
жит · те.оретичес.кую , часть, 

· решенный : до , конца rри:мер 
и одну ·задачу. От .те.мы ·· к 

.теме,·.. задачи ·· nостепенно 
усложняю;тся, тан что для 

их решения необходимо 
.з·нать пра'ви'ла;: ; излаг·аемые 
не только в данной теме, но 
и в предыдущих. 

Кан только студент решит 
з;ад~.Чу, о.н . на.б~р~ет . с . по
мрщью тумблеров номер те· 
мы, ., ответ и нажимает кноп

ку вв.ода. · ·Элентронн·ая '- ма
шина · отвечает практически 

мnмoв.el:ll:fO. К11б~рнеТ.иЧе~ко.
му ·«преподават·елю»,· состоя-

щему из ферритов и трио
дов. необходимо всего 0,3 се
кун.ды, чтобы последователь
но оnросить все nульты, 

провер1-1ть р-ешен-ия всех 

предъявленных зад.ач и вы

дать всем ответ. 

Итак, студент еще не 
успеет отпусти,ть кноnку 

<<ввод», .кан на его пульте 
загорается одна из. двух лам-. 

почен: <<правильНО>> или «не-

. nравильно>>. Если машина 
под-твердила усв6е~J1е. прой
денной темы; сту·дент Пере-

. ходит к проработке следую
щей. При сигнале .•< Henpc3-
Bf1ЛbHO>> он читает •4а· пульте 
номер · темы, в' · кото,рой из
л·аr:ается . .nравило. ИЗ'-за 

незнания которого он еде-

. л ·ал · ОШ!'fбНу. 8 · ЭТОМ СЛУ,Ч<lЭ 
ему приходится во~вращать.-

, ся назад. _,. . . . 
А •ат-о пр.ои.зо~о:~дет, если 

учащийся совершенно 1:1с 
подгото·вле-н~ · <.Элек:rрон·ны й 
преподавател.ь •> nосле· ряда 
01'СЫЛОКt • НаЗ.!)Д . О:ГЮJЮ.ЧИТ 

: пульт студ~~о~та и .. сообщит об 
этом препода.вателю : Ведь 
нибернети.ческая машина 
еще не научилась принимать 

· соот.ветствуЮЩие ·.дисципли
. нарные мерьi к нерадивым 
учащимся , , Препо,д.ав.атель, 

контролирующий занятие 
·,(з.а·ме:r.им , '·что е г. о . прJ:fсутст-
вие на уроке· совершенно не 
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ю(·nрс:iблем~?, Р.аЗываемой rт роблемой pacno; 
знавания образов. дЕ:йствительно, в задачу 
машины входит разделение множества всех 

возможньгх ответов на два подмножеств<:~ : 

nравильных и . пеправильных ответов. В слу· 
чае же распознавания зрите.1ьных образов 
машина должна разл:елить все возможные 

рисунки на два класса, . а именно: н а рисун

ки, изображгюшие некоторый объект, и н а 
рисунки, не изображающие этого объект а. 

Подобная аналогия {'Iа водит на мысль 
применить дл я целей nостроения обучаю
щих машин успешно использованные в слу 

чае распознающих машин идеи самооргани 

зации и са мообучения. Прямое nеренесение 
указанных идей н а ннтересуюший случай 
оказывается невозможным . Однако. как nо
казал автор, исnользуя несколько иные 

nринuипы, можно nостроить самоорганизу

ющиеся системы, сnособные настраиваться 
на распознавание языковых образов. 

Эти принциrты были реализован ы в виде 
программы. позво.пяющей организовать nро 
несс обучения машины распознаванию 
смысла фраз .на русском языке. Подробно· 
сти, связанные с •)рганизаuией программы и 
самого проuе<:.'са обучения, можно найти в 
совместной работе автора с Н. М. Гришеа
ко и А. А. Стогнием 1• Заметим лишь. что, 
как поквзали эксперименты , такое обучение 
машины внешне ничем не отличается от 

об~чения человека. Очень важно следующее 

' «Алгоритм расnознавания осмысленных 
nредложений>>. В сборнике «Принциnы по· 
строения са\У!ообучающихся систем >>· Кие в. 
1962. 

обстоятельство. Машина обучается правиль· 
но распознавать смысл н е только тех фраз, 
которые сообщались ей в период обучения, 
но п таких фраз, которые ей ранее никогда 
не сообщались. · 
Значение проведен·ных эксnериментов для 

совершенствования обучающих J\·t ашин лсr-
1<0 понять. Они показы ва ют, что в качестве 
языка для общения между учащимися и 
обучаюшей машиной может быть исnользо· 

" - v "' ван русскии или люоои другои язы к. 

При этом нет безусловной необходимо
сти в предварительном изучении и точном 

формулировании всех не только граммати· 
ческих. но и синтакси ческих пра·вил языка: 

эти правила (а число и х огром но ) могут 
быть найдены · самой машиной в проuессе ее 
совместной работы с учителем. 

НЕКОТОРЫЕ ПЕРСП ЕКТИВЫ 

Qпираясь на уже имеющийся опыт, 
можно высказать уверенность. что работа в 
обл асти созд ания маш инных языков, с од
ной стороны·. и работа в области теории 

• ~ у 

саыоорганизующихс я систем - с другои. ра-

но ИJIИ поздно nриведут 1< тому , что машина 

сможет свободно оперировать с обычными 
языками. В этом и то.ГJЬко в этом случае 
учебный nроцесс может быть nо.-1 ностью 
ориентирован на испоJ1ьзование обучающих 

м ашин. 

Но и п р и самых совершенных обучающих 
машинах роль nреподаватеJi я в сИсте~rе об
разования nо-прежнему останется Бысокой; 
хотя численность кадров nреnодавателей 

ыожет заметно уменьшиться. Не говор я уже 

···············\········································ .. ························· .. ······ 
обязательно) , может nоднлю· 
чить свой nульт к любому 
nульту и таким образом про· 
верить любого студента. 
Такую систему обучения 

можно распространить на 

преnодавание любой техни· 
ческой дисциnлины, кото· 
ра·я доnускает реш·ение за
дач в численном виде. Са
мое же важное состоит в 

том, что устраняется глав· 

ный nорок прантикуемых 
методов nреnодавания-пас

сивное поведение с~у<Дента 
в _учебном процессе и отсут
ствие достаточной информа
ции о том, кан он усваивает 
материал. 

... На экзамене студент nо
лучает сложную задачу, ре

шить которую, не " зная 
основных разделов курса, 

невозможно. В момент выда
чи задания на nульте вклю· 
чается т.умблер «экзамен», 
11 эл·ектронная машина начи

нает отсчитывать время. В 
отличие от обычного урока 
nри решении экзаменацион

ной задачи студент обяаан 
вводить в машину не то·лько 
окончательный ответ, ~о~о и 
nромежуточные результаты. 

Предnоложим, что экзаме
нующийся доr.устил оwибку 
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в р асчете и nервый nроме· 
жуточный результат оказал· 
ся неверным. Кибернетиче· 
ский экзаменатор обнаружит 
ошибку, заnоМ!НИТ этот факт. 
Далее машина проверя е·r 
расчеты. учаЩегося, оnери· 
руя уже с неправильно оы

численным числом. Посл.а 
ввода в машину оконча

тельных результатов она 

анализирует стеnень допу

щенной студентом ошибки
существенна она или нет -
и дает совет преnодавателю, 

каную оценку следует nоста· 

вить. На· hу'льте nре11одава· 
теля загорается ламFJочна, 

соответствующая <<Машин

ной» оценке. За nреnодава
телем остаетс.я nраво согла

ситься с оцениой автомата 
Или же изменить ее. Оконча
тельная отметна nоявляется 

на nульте учащегося. 

Инженер Ф. ПАТРУНОВ. 

Р О С Т О В· Н А-Д О Н У 

Колич·ество знаний, нанаn· 
ливаемых человечеством, 

возрастает в· геометрической 

nроrрессии. Поэтому зада· 
.чи, которые стоят nеред 

высшей шнолой, невозможно 
реша-ть бР-з nерестройки са
мого npoqecca обучения. 

Исследуя процесс обуч е
ния, можно найти такую по· 
следавательность и такие 

формы nреnоднесения мате· 
риала, nри которых вводи· 
мая информация будет наи
более эффективно и быстро 
усваиваться. Найдя некото
рые закономерности nроцес
са обучения, те nравила, ко· 
торыми nользуется человеи 
для усвоен.ия материала, 

оnределив алгоритм усвое

ния, можно создать логиче· 
ское устройство для обуче
ния и проверки знаний сту

дента. 

На нашей кафедре сконст· 
руирована машина, которую 

мы назвали обучающим ав
томатом (фото на стр . 23). 

Программа машины no· 
строена на основе изучения 
nроцесса ус·воения студен
том основных понятий npe· 
nодаваемой науки. В отли
чие от «Экзаменатора•> Мос-
ковского энергетического ·· 
института наш автомат сооб
щает только правильные от

веты, и студент должен из 



r о nовседневной · работе no ~<орректировкс и 
совершенствованию заJ<ладываеi\J ЫХ в ма· 
шину nрограмм, nотребуется !1еl\lалый труд 
по coзJ.i.am1ю учебных l<урсов по принци
nиа.rlь!ю новым разделам науi<И. Не следует 
таюке забывать, что воспитательная работа 
представл-Я ет собою органическую соста ·в- · 
~1ую часть системы образования, а од1нtм 
из самых могучих сr)едств воспитания сJtу

жит, J<ак известно, /IИчный Гiример препода
вателя. 

Не.nьзя, 1-Jш<онец, забывать и об эконом и-
s ческих фактоi)ах. Дело в том, что достаточ
но совершенные обучающие ыашины nред
ставлЯJот собою сJюжные н дорогие устрой
ства, нуждающиеся в высоJ<оквалифициро-

, v 

ванном nерсона~е для нормальнон эксnлуа-

тации. Потребуетс я еще известный nериод 
совершенствованиЯ технологии изготоВJJе
ния и увеличения на-дежности кибернетиtJС· 
екай техники, прежде чем уииверсальныс 
обучающие машины прндут в J<аждый 
вуз и тetv! более в t<аждую ШJ<олу. Большая 
роль в ускорении внедрения совершенных 

обучающих машин будет прИнад.nежать 
микроэлектрошше, твердым схемам и дру 

гим принципиалы-1о новым способам постро-
- ения схем электронных цифровых машю1. 

Большую роль в создании совершенных 
обучающих машин призваны сыграть рабо
ты по читающим автоматам . При этом. речь 
идет не только о специализированных авто

матах для ввода в обучающие машины ру 
кописных или машиноnисны.х · текстов, но и 
об универсальных читающих автома:гах, 
способных восnринимать и расшифровывать 
произвольную зрительную информацию. 
Экспериментальный (noJ<a еще несовершен-

вый') образец . n·одобного универсального 
автомата создан · и успешно работает в ИJ-i· · 
стит.уте кибернетики АН УССР в Кневе 1. 

При Да.пьfтейшем усоверШенствовании таких 
устройств обучаЮщие маШины J<aJ< бы обре
тут зренИе. В результате станет возможным 
вocnpИIHI I\·t a'ть шiформапию, например, в ви 
де рисунков, чертежей, не прибегая 1< спе

циальным ухищрениям для ее ввода (свето 
вые т<арандаши, координатные доски и т. n.). 
Важное значение для совершенствовании 
обучающих машин будут иметь таюке ве
дущиеся в настоящее время работы no не
посредственному вводу информаuии в ма
u.iину голосом и соответствующей системе 
вывода информации. 

Из сJ<азанного ясно, что для создания и 
широкого внедрения обучающих машин, 
действующих на достаточно высоком ypoi3· 
не, потребуется еще большая .Работа во 
многих областях кибернетики. Одню<о было 
бы неnравильньтм делать отсюда вывод, что 
вопрос о широком применении обучающих 
машин в педагогической nрактике представ 
ляет собой дело далекого будущего. Ведь 
уже на существующей технической базе 
можно за короткое время наладить выпуск 

простых и дос-r:аточно дешевых обучающих 
машин. При должной организации учебно
ме-годической работы такие машины могут 
найти широкое применение в самое бли-

-·------
f В. М. Г 11 у ш t< о в, В. А. l{ о в а л е В· 

с lt и й, В. И . Рыб а и «Универсальная 
установна для исследования алгор~:пмов 
распознав<~ния изобраЖений~. В сборн.и:н:е 
«Принципы построения самообучающихся 
систем~. Киев . 1962. 

••••••••m~~•в•••••••~••••••••••••••••~•••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••а• 

близких по смьiслу понятий 
выбрать нужное . Это позво
ляет глубоко п_роверить зна
ния студента и сводит бук
вально на нет возможность 
к~кой-либо шпаргалки. Под· 
считано, что вероятность 

слуЧайного правильного вы
бора составляет 6 процен
тов, то есть практически 

равна нулю. При Этом коли
чество программ и возмож

ных ответов в машине

около тр·ех тысяч. 

Машина запоминает отве
ты студе-нта и через строго 

определенное время автома· 

ти•1 ески выставляет оценку 

«3», << 4>>, «5•> и даже <<2». 
При приеме зачета машина 
определяет статистически 

каче·ство ответов и выстав

ляет студенту <<зачтено» или 

nечальное «Не зачтено» . 

В процессе обучения ма
шина ведет себя иначе: вы· 
дав студенту определенный 
раздел курс.а в виде про

граммированной лекции, она 
терпеливо ждет, пока сту

деi-!Т этот раздел изучит. По 
прошествии необходимого · 
времени автомат задает де· 

сять и более вопросов д·ля 
проверки усвоения. Матери
ал считается усвоенным, ес

ли при проверке студент да· 

ет определенное количество 

правильнь1х ответов за опре

деленное время: В' этом слу
чае маШина автоматически 
выдает следующий раздел 
курса. 

Применение такой маши
ны , построенной на новом 
принципе, позволило сокра

тить в полтора раза время 

зачетов, причем значительно 

увеличилась эффективность 
обучени~. . 

В. д9ЛЯТОВСКИй и 
Е. СОТНИКОВ, науч
ные сотрудники ка· 

ф~дры автоматики 
Ростовского машинd· 
строительного инсти· 

тута. 
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жайшее время во всех звеньях народного 
образования, и в первую очередь в вузах . 
Не подменяя преподавателя, они могут за
метно облегчить его труд и, что .самое 
главное, существенно поднять качество обу
чения. 

тов, а та кже nроtiежуточную память и дру

гие устройства для соедиiiения пультов с 
о 

машинои. 

Особенно перспективно использ.ование 
универсальньtх электронных цифровых ма
шmr для обучения проrраммированию. За
дача здесь упрощаетс я потому, что языi< 

прогр ам~ирования является для машины· 

«родным языком», а это сильно облегчает 
составленi1е соответствующих обучающих 
программ . В то же врем я ввиду большой 
потребности в программистах автоматиза
ция обучен.ия програ:-.~мирОВ?НJ-110 -. одна нз 

В будущем же, по мере удешевления 
средств электронной вычислительной техшi
ки, подобные простые маш ин ы можiiо по
степенно заменить бoJiee совершенными си
стемами а втоr-.r атиза uии обучения. Попутно 
при внедрении средств автоматики в учеб 
ный процесс станет возможным н~ . каJ<ом- . 
то этапе и решение задачи автоматизации 

учета , статистики, отчетности, связанных с 

системой образования. 

наиболее аiПуальных задач; - · 

• Уже сейчас вузы, J< оторые располагают 
универсальны11ш электроi-!НЫ!\Ш цифровыми 
машинами, в состоянии дооборудовать их 
специальньп1И пvльтами 11 исnользоват ь для 

J 

целей программнаго обучения. Важно отме-
тить, что одна современ 11 ая уiiиверсаль!Iая , 

элеi<Тронная цифровая Jl·t ашина может одно
времеi;но работать с пеСI<олышми десятк а
ми студентов. Разумеется, при этом необ
ходимо иметь соответствующее чисJю пуJ1ь-

Автоматизация учебного процесса на б а
зе внедрения обучающих . маш'ин - МQгучее 
средство nовышения производительности 

труда огромной армии работников педаго 
гического фро~:па . Это . пл_одо.творное на 
правление кибернетики поможет в J<Ороткие 

' 

. о 

сроки решить огромные задачи по дальнен-

шему соrзершенстаованию системы образо
вания в нашей . стране. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••в•~•••••••• ••••••••в•••••••••••••• 

СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ 

и сходных по смыслу выражений* 
ДА, конечно, разумеется, 

так, согласен, так 1'Очно, 
вер·но, правда, истинно, 

ей-ей, как же. 
ДАВАТЬ (дать), отдавать, 

вручать, всучать, вве

рять, дарить, · даровать, 

доставлять, предостав

лять, уступать, наде

лять, оделять, удружить, 

навязать, снабжать. 
ДАВИТЬ, жать, нажимать, 

прижимать, сжимать, 

теснить , гнесть (гн ести) , 
тискать, тяготить, ще
мить, мять. 

ДАВНО, давным-давно, дав
нехонько, давнешенько, 

издавна, сыздавна, и з
древле, исстари, искони, 

испокон веков, испокон 

века (веку), с давних, не
запамятных времен. 

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ, догадли
вость, догадка, провиде

ние, прозорливость, про-
никновение, проница-

тель·ность, расчетли-

вость, сметливость, смы-

* По просьбе читателей 
nродсл:жаем в этом году nе

ч .атать выдержки из Словаря 
CИHOrrRMOB И СХОДНЫХ ПО 

смыслу выражений Н. А бра- · 
мова. (Начало см. в N~.N'2 з. 
7, 9, 11. 12 за 1963 г.) 
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шленость, сообрази• 
тельность. 

ДВИГАТЬ, ворош ить, воро
чать, · встряхивать, на

чать, колебать, кольl
хать,. nриводить в дви-

. жен v.е, тормошить, тря

сти, потрясать, шатать, 

шевелить. 

ДЕРЗАТЬ, отваживатьс.я, ос
·меливаться, с,меть, ри

сновать, решаться, про

бовать. 

ДОВОЛЬНО, достаточно, nол
но, изрядно, порядком, 

порядочно, баста, будет, 
станет, достанет, хва· 

тит, кончено, аминь, Ша· 
баш, ·кончен бал, песен
ка спета. 

ДОГАДЫВАТЬСЯ , додумы-
ваться, домышлять, по
нимать, подозревать, 

предчувствовать, пред· 

видеть, . предугадывать, 
предполагать, смекать, 

соображать, разГадать, 
уга.,цьsв ать, теряться в 
догадках, найтись, спо
хватиться. Читать меж
ду строк. 

ДОЖДЬ (дождик, дождищ~), 
ливень, прол~вень, сит

ничек, дряпня, косо
хлест. Дождь грибной, 
крупный, мелкий , об-
.ложной, проливной, 
тропический, частый. 

Дождь идет, моросит, на- , 
крапывает, льет (ливмя 
льет, льет как из ведра), 
не перестает, припу
стился (припустил), се
ется (сеет). 

ДОКАЗАТЕЛЬНЫй , кеоспори
мьlй, неопровержимый, 
веский, основательный , 
убедительный, аподикти
ческий, железная логи 
ка. 

ДОЛГИА , длинный, бесконеч
ный, вековой, длитель
·НЫЙ , долгюсроч.ный , дол 
говечны й, дол гоЛетний, 
медленный, многолет
ний , продолжительный, 
протяжный. 

ДОРОГОй, драгоценный, цен
ньlй, любимый , милый, 
ненаглядный, желан
ньlй, жемчужный. 

ДОСТАВАТЬ, добывать, полу
чать, почерпать, nриоб
ретать, снискивать, н а

живать, стяжать, дости

гать, зарабатывать, до
биваться, подцепить, вы
копать, выудить, раздо

быться , разжиться, про
мыслить, обзавестись, 
~ром Ь!Ж.НJИ чать. 

ДОСТОйНЫй, доблестный, 
величественный , засл"t
женный, приличныи, 
приличествующий , со
гласный, зас.луживаю
щий. 

ДРУЖБА, дружество, друже
любие, доброжелательст
во, лад, мир, согласие, 

nанибратство, короткое 
знакомство, побратимст
во, nриязнь, благо
приязнь, .любовь, брата
tние, ед·ин.ени·е, общение, 
дружба искренняя, ли

цемерная, тесная. 
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ЭТО РАССRАЗ О ДЕЯНИЯХ КОСМИЧЕСКОй МЕДИЦИНЫ- НАУКИ, КОТО· 

РОй ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, ПО СУЩЕСТВУ, ЕЩЕ НЕ БЫЛО, КАК В О'БЩЕМ-ТО 

НЕ БЫЛО ТОГДА И I\ОСМИЧЕСКОй БИОЛОГИИ. И КОСМИЧЕСКОй ТЕЛЕМЕТ~ 

РИИ. И МНОЖЕСТВА ДРУГИХ ОТРАСЛЕй ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ УЖЕ 

ТАК ПРИВЫЧНО АССОЦИИРУЮТСЯ У КАЖДОГО ИЗ НАС С ПОНЯТИЕМ : «О'СВОЕ

НИЕ КОСМОСА>>~ 

КОСМИЧЕСКАЯ медицина сложилась п 
начала развиваться на основе многих ·на

учных дисциплин. Но основным ее·· 'фунда-
' ментом стала авиационная медицина - так-

же молодая наука, история которой насчи
тывает немноrим более пятидесяти лет. 
Оформившись за эти полвека в самостоя

тельную дисциплину, авиационная ~едиц:цна 

обогатилась собственными методами иссле

дования, накопила исключите.'l.ьно обшир
ный экспериментальный материал и, что не 
менее · важно, созда,\а · свой особый подход 
к проведению ~кспериментальной работы, 
свои славвые традиции. 

Главное, что отличало и отличает иссле

дования в этой области,- это стремление к 
предельной строгости и точности получен

ных научных данны,", к фундаментальной 
обоснованности и достоверности выводов. 

Врачи-экспериментаторЫ хорошо Понимали, 
что за каждой из их рекоменда.ций; за каж
дым разработанным с их по-

мощью прибором, приспо-
соблением, образцом снаря-
жения,· предназначенным 

для защпты пилота в ·случае 

аварии, стоит· жцзнь чело-

века. · 

rал с nарашют_ом, и его nарашютный значок 

имеет один из начальных номеров. 

в нем счастливым образом сочетались 
отличная научная подготовка с глубоким 

пониманием наиболее важных нужд авиа· 
ционной практики. Увлеченный эксперимен
татор, он без страха первым вошел в nри

митивную камеру понижениого давления 

(барокамеру), из которой насосы выкачива
ли воздух. Первые рискованные опыты в ба
рокамере В. В. Стрел~цов провел на себе 
самом, исследуя влияние ра~реженной атмо
сферы на организм. 

Почти тридцать лет назад · он возглавил в 
Москве первый исследовательский центр, 
который начал специально заниматься про

блемами авиационной медицины. Стрельцов 
вместе со своими сотрудниками очень мно

го сделал для подготовки рекордных поле· 

тов первых советских стратостатов, а так· 

же знаменитых трансконтинентальных авиа· 

о ТЕХ, 

Сознание большой ответ
ственности за свою работу, 
атмосфера, воспитывающая 

высокое чувство долга, есте-

НТО ОСТАЕТ.СЯ НА ЗЕМЛЕ 
ственно, перешли и в совре

менную космическую меди

цину. То, что естественным 

Доктор биоnоrическнх наук о. r АЗЕНКО. 

путем родилось на первых 

порах развития авиационной 

медицины, стало оеноввым привципом ра

бо1ы и космических врачей. 

В ряду основоположников авиационной 
медицины особое место занимает профессор 
В. В. Стрельцов. Владимир Владимирович 
получил отличное образование ~а кафедре 
физиологии, руководимой Иваном Петрови
чем Павловым. Его непосредственным учи
телем был один из крупнейших физиологов 
вашей страны ·- Леон Абi'арович Орбели, 
который проявлял большой интерес к nри
кладной физиологии и очеnь многое сделал 
для формирования авиационной и морской 
медицины. 

В. В. Стрельцов много летал сам, хорошо 
знал авиацию и ее нужды. Примечательно, 

что он в числе первых в нашей стране пры-

8 ПОБЕДЫ 
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молодых НАУН 

ционных перелетов, позволивших устано

вить многие международные рекорды. 

Владимир Владимирович Стрельцов, пожа
луй, один из первых nовял значение иссле· 

v 
довании ·nерегрузок, возникающих при эво-

люциях самолетов и особенно nри выnолне

нии фигур вьiсшеrо nилотажа. Он был за
чинателем и наиболее настойчивым пропа
rандистом физической подготовки летчиков, 

повышающей устойчивость организма I< дей
ствию nереrрузок. В. В. Стрельцов органи
зовал и возглавил nервую в нашей стране 
кафедру авиационной медицины, ставшей 
на многие rоды центром подготовки авиа

ционных физиологов и врачей. 

В этом одаренном человеке очень ярко 
отразились характерные черты передовоГо 
врача и ученого-эксnериментатора - челове-

v ~ 

ка , которыи самые сложные и трудные во. 

nросы· иссЛедовал прежде всего в оnытах 
на самом себе, не считая возможным под-

' 



вергать опасности I<ого-либо другого. Толь
ко тогда, когда Владимиру Владимировичу 
становилось ясным, . что предстоящий опыт 
безопасен, он переходил к экспериментам в 
более широком масштабе. Испытуемыми, 
как · правило, были добровольцы - врачи 11 
студенты. Глубоко питересуясь этой обла

стью знания, они охотно участвовали в ис

пытаниях, суливших им проникновение в 

не исследованные ранее вопросы, в сокро

венные тайны природы. Для них личный 
пример и вдохновенный труд В. В. Стрель
цова был образцом, к которому стремились 
молодые исследователи. 

Очень много сделал для развития авиа
ционной медицины и Алексей Павлович 
Аполлонов. · 
Са~щлеты л~'J"'али еще ·ве очень высоко, 

.но таких ученых, · Как Ащ>~оно.в, у~е забо
.тили и тревожили грядущие высотные рубе
жи. Было ясно, что· .. не сегодня-завтра .кон

структоры создадут _новые самолеты, а лет
чики потребуют у врач~й разрЕЩiени~ на за
роевапие новых высот. Затем по&.едуют 
новые и новые... И во'f авиационные врачи 

начали штурмовать .болыnи~ .высоты .в лабо
раториях задолго до того, как ту да подня

;ЛИСЬ первые самолеты. 

. Благодаря этим исследованиям было уста
повдено, что на высоте около· 1 О - 12 кило-

-метров даже дыхание чистым кислородом 

не в состоянии обеспечить организм пеоб
\КОдимым для жизнедеятельности ко.личест

вом :Этого газа. Оказалось, что .в таком слу
чае кислород для дыхания необходимо по

давать под некоторым избыточным (сверх
атмосферным) давлением. Иначе говоря, 
ки<:-\ород необходимо было как бы вагне
тать в легкие под давлением. 'при этом ока
залось, что существенно перестраивается 

физиология дыхания. В самом деле, в обыч-. . 
ных условиях вдох является активным ак-

том, а выДох - пассивным (за счет спадения 

грудпой клетки). При дых.ании под повы- . 
шенным давлением все происходит наобо
рот: кислород с силой ~рывается в легкие, 
расширяя грудную клетку, вдох получается 

пассивным. Чтобы выдохпуть воздух, нужно 
напрягать всю дыхательную мускулатуру, 11 

выдох становится активным актом. Врачам
физиологам предстояло всесторовне изучить 
этот метод дыхан'ия, найти · допустимые пре
делы внутрилегочного давления, так как 

чрезмерное давление могло расстроить 

функции организма, парушить деятельность 

сердца и . даже мехапическ.и· повредить 

·Леi'КИе. 

. Вот эту сложную и очень важную для 
'авиационной практики проблему - влияние 
·на человека nовышенного внутрилегочного 

давления - одним из первых стал изучать 

А. П. Аполлонов. 
Чтобы ясно и наглядно представить себе, 

.ч:rо происходит с человеком. при столь не

обыЧном тИпе дыхания, А. П. Аполлонов 
придумал и собственными руками изготовил 

. ~юбопытный прибор. Нужно заметить, что 
он был тонким рукоделом, умелым экспери

ментатором, который не только задумывал, 
но обычно и сам делал почти все сво11 

~: ... •t 

опытные установки и приборы, необходи-
мые ему для проведе:ния исследований, 

ОднИ из первых образцов ?..виационвых кис· 
лородиых приборов и масок были им созда· 
ны в лаборатории из подручных материа
лов. 

Упомянутая установка для исследования 
дыхания Под повышенным давлением пред
ставлs,rла собой довольно . большую бочку, 
сделанную . из части металлической трубы. 
Алексей Павлович проделал в вей отверстие 
для головы, снабдил это отверстие ,езиво· 
вой диафрагмой, позвелившей rерметизиро
вать камеру, из которой откачивался воздух 
вакуумным насосом. 

Автор этого сооружения залезал внутрь 
«бочки», а его rолова оставалась снаружи. 
С помощью резиповой диафрагмы тело ока· 
зьmалось за1·ерметизиров4ПНЫМ впут,РИ ме

тал,/\и~ескощ сосуда, из которого затем вы
качива,\ся до определенных пределов воз

дух. Таким образом экспериме~татор ДQби
вался желаемоi·о эффекта, подходя к про
блеме, так сказать, с другой стороны: ·созда· 
вая разрежение в б9чке и . уменьшая давле
ние воздуха на тело, он тем самым относи-· 

тельно повышал дав]\енпе воздуха в своих 

1'-егких. Варьируя . величину разрежения, оп 
мог относительно изменять давление возду

;ха в леrких по сравве~ию с дав.(\евием, ко· 

торое воздух оказывал па поверхность 

тела. 

Опыты А. П. Аполлонова, работ,ы авиаци· 
овпых врачей по<;Лужили' толчком для даль· 
нейШifХ исQДедовани~ этой .пробле»&I Jl раз
работки обор:удо~а!JИЯ, .. обеспечивающего 
летчиков кислородом при полетах ца .боль
ших высотах. В,, настоящее . вре.Мя ~ысот
вые самолеты снабжены приборами повы
шенного давления, основы конструкции ко

торых родились в упомянутых исследовани

ях авиационных физиологов. 
Вспоминая первые marи авиационной ме

дицины, мы не може~ не· чувствовать при

зв~тельвости к ее пионерам, которые в 

опьtтах на самих себе, на . самодельных 
установках начинали изучение многих 

исключительно сложных . проблем, р~щение 
которых иреследовало · rл-аввую · цель
добиться безопасцости полетов. 
Исторически складьщалось так, что про· 

блемы высотвой физиологии, и в част-вости 

борьба . с отрицательным воздейс.т.вием . раз
реженпой атмосферЫ, .были ·первой и наибо· 
лее актуальпой задачей авиационной меди
цины. 

Решение этих проблем достигалось в ба
рокамерных экспериl\iептах, основоположнii· 

ком которых, как у:же говорилось, был 

В. В. Стр~~.ьцов, . непосредственно в полете 
па аэростатах (А. А. Перескоков и др.) и 
с;:амолетах~ Не меньшее зна'J.е.ние имеЛ1{ ре
зультаты экспериментальных исследований 
в высокогорье. ЗДесь следу~т напомнить о 
работах академика И. П. Резенкова, учени

ка и помощника И. П. Павлова, и других 
исследователей, таr<их, как Г. Е. Владимиров.
которые во . время экспедиций на ЭЛьбрус, 
в царство снегов и разреженной атмо
сферы, провели очень важные и интересвые 

наблюдения, результаты которых ныне ис

пользуются при построении питакия летчи

ков и космонавтов, прп иЗучении некоторых: 

вопросов, связанных с пищеваре11ием, обме-
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ном веществ n необычных для организма 

человеr<а условиях существования. 

Полеты в космос-это полеты в условиях 

I\-райних степеней разрежения. Стенки гер

метической кабины изолируют космонавтов 

от безвоздушного ,пространства. Много раз 

детально обсужда{\ась nроблема метеорной 

оnасности. Считается, что вероятностЬ 

встречи космического дорабля с метеорным 

телом невелика. Однако она сущ~ствует. 

Ле1·ко понять, что, · если метеор пробьет 

стенку кабины, через образовавшееся отвер

стие быстро улетучится весь воздух каби

ны. Это может произойти настолько быст

ро, взрывоподобно, что говорят о «взрьm

ной» iэазгерметизации (деi<омпрессии). 

Д;\Я незащищенного человека такая ситуа

ция абсолютно rубитем~на. В nространство 

воздух уходит не только из кабины. Не

большие заnасы кислорода, которые имеют

ся в воздушных - путях, жидких средах и 

тканях нашего организма, будут стреми

тельно высвобождаться и улетучива.ться в 

окружающее пространство. Это явление не

сколько наnоминает то, что происходит с 

рыбами, извлеченными на поверхностi, мо

ря с больших глубин. Эти несчастные су

щества вследств~е расширения растворен

НЪIХ в их теле газов раздуваются до I<ри

тических размеров. Нечто подобное nроис

ходит с наземными существами, которые 

живут каi<: бы на дне воздушного океана, 

когда они поднимаются в разреженные 

С.i\ОИ атмосферы. Мгновенно как бы вски
пает кровЬ. В этом нет ничего удивитель

ного: ведь на высоте около 19 километров 
вода начинает кипеть при температуре все

го 37°С, иными словами, киnение происхо
дит при температуре тела человека. Такое 

закипание - верная гибеАь. Следовательно, 

космона.вта необходимо снабдить специаль

ным костюмом, скафандром, который вы

полняет функцию защиты человеi<а от гУби
тельного действия крайних степеней разре

жения в случае разгерметизации кабины 

космического корабля. 

Совершенно естественно, что задачи, свя

занные с конструированием такого снаряже

ния, }Iнженеры решали в содружестве с 

врачами. Авиационные врачи в рискованных 

опытах на самих себе проверяли эффектив

Iюсть высотного оборудования. 

Эти опыты проводились в барокамере: 

воспроизводились усАоnия внезапной раз

rерметизации кабины, или, как говорят, .Де

компрессиli. 

По рассказам испытуемых, в момент пе-
- . 

репада давления человек ощущает удар. 

Воздух с силой вырывается .из легких. Дро

~ат I'Убы, лицо деформируется. Из-за того, 
Что воздух в легких расширяется внезаnно, 

человек, словно от сильного удара, н~ ка

кое-то время может потеряТь правильное 

представление об окружающем (поэтому, в 
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частности, все системы спасения, как пра

вило, рассчитаны на автоматическое вклю

чение). Экспериментатор поворачивает вен

тиль--в скафандр исПЬJтателя начинает nод 

давлением поступать кислород. Одной из 

задач та1шх опытов был nодбор в·эличин 

давления Iшслорода, которые не причиняли 

бы вреда человеку. 

Не менее важно было определить резерв

ное время, то есть время от момента аварии 

до потери человеком созиания. За этот от

резок времени ДО1\ЖНЫ включиться и срабо

тать системы с:rтсения. 

Чтобы создать надежные системы и быть 

уверенным, что в полете они не подведут 

и в случае разrе1эметизации сохранят жизнь 

летчику или космонавту, приходилось в ка· 

кой-то 1\:f_epe рисковать в эксперименте. С;).е
дует ли поэтому удивляться, что первые 

опыты ставили на себе врачи-эксперимен

таторы! 

Не менее сложна задача, связанная с за

щитой челове1щ от действия высокой тем

пературы среды. Когда полет проходит в 

плотных сАоях атмосферы, обшивка само

лета или I<ос_мического корабля начинает 

нагреваться из-за трения о нее частиц воз

духа. В аварийных сАучаях может зна•J~I

тельно возрасти температура воздуха и 'В 

хабине летательного аппарата. Естественно, 

что средства защиты, которыми распоАага

ют ш1доты самолетов или I<осмических I<О

раблей, должны быть рассчитаны на самые 

крайние неб1\агоприятные условия. 

Надежность и эффективность средств, за

: щищающих человека от переrревания, ис-. 
пытываАись в специальных эксnериментах, 

которые проводятся в та-к называемых те

пловых камерах - сооружениях, позволяю

Щitх повышать температуру воздуха до нуж

ных пределов, создавать при этом необхiJ

димую влажность, окружать испытуемоrо 

раскаленными металлическими экранами. 

Разрабатывая средства защиты человекd 

от высокой температуры, энтузиасты авиа

ционной и космической медицины провели 

множество опытов на самих себе в термо

камерах, тепловые экраны доторых дышали 

жаром. Они изучали реакции организма на 

nерегревание, испытывали костюмы, спо;. 

собные защитить человека от сильной жа

ры, определяли время, в течение котороr.о 

человек может противостоять этим трудuъщ 

условиям и продолжать работать. Это быАи 

очень тяжелые и трудные испытания. Не· 

смотря на то, что в одном из таких опытов 

человек бы1" одет в костюм, максимальн'о 
• у • ~ 

отражающип тепл,овые лучи, температур~ 

его· тела приблизилась к 39°. Он нах9дился 
каi< бы в . тяжелом дихорадочном состоянии. 
Специальные приборы регистрировали от

:клонения функциональноrо состояния opra~ 

пизма;. :шриближающие.i:.rt !К . .nпacнorviY -~щ~~ 
делу. 



Проsодилис1. подобные исследования и в 
жарких пустынях - .в этих, в общем~то, -до
вольно тяже[\ых и коварных районах Зем
ли. Известны фаi<ты, когда случайно за-

. стрявшие в пустыне люди скоро погибали, 
и через несколько дней пустыня высушива~ 
Лi;i их. Не так уж легко было разработать 
меры cпa:ceiniя на ел у чай, если самолет или 
космичес1шй корабль приземлитеЛ в пусты~ 
не. Летчики, инженеры и врачИ своим само~ 
отверженным трудом искали решения этих 

и многих других сложных и очень важвых 

проблем авиацИонной и · космичес1юй ме
дицины. 

Можно сr<~зать, что упомянутые опыты 
Являются классической формой медицинских 
исследований. Они возникли из rуманвых 
принципов, лежащих в основе медидивы как 

науки, а советской медицины в особенно
сти. 

Труд экспериментатора, ведущего иссле
дования с участием других людей, пожа

_луй, не менее сложен, чем опыты на самом 
себе. От ведущего экспериментатора такая 
работа требует огромного эмоционального 
напряжения, которое, по~видимому, сравни

мо с тем, что · испытывает врач, . оперирую~ 

щий очень тяжело1·о больного. 

Каждый раз, приступая к вовому испыта~ 
вию, исследователь хорошо понимает, что 

он приближается к некой критической гра~ 
вице, далее которой идти не дозволе~о. Он 
не должен пропустить момента, когда чело

веi<, вверивший ему свою жизнь, приблизит~ 
ся к опасному рубежу. · 
Обычно все решается в короткие мгнове

ния. Вот на экране электроэвцефалографа

прибора, регистрирующего токи деjfствия 
мозга, появляются медленны~ волны, уюры

вающие на изменение состояния централь

ной нервной системы, на развитие предоб
морочщ>rо состояния. Экспериментатору 
ясно, что нужно немедленно прекратить 

опыт, так как через несколько секунд по~ 
следует обмород, могут возникнуть нару
шения функции организма, небезразличные 
для здоровья испытуемого. 

Каждый такой опыт ·исключительно от
ветствен, он требует от врача-эксперимен
татора предельного внимания, хладнокро

вия, мужества, огромного напрюкения воли. 

На современном этапе развития tlауки из~ 
бежать таких опытов невозможно. Ведь 
необходимо разработать, исследовать, испы
тать эффективцость различных средсТв за
щиты человека от разнообразных веблаrо

приятных факторов им.евно в условиях их 
реального действия. В отличие от действи~ 
тельной аварийной ситуации, когда человек 
предоставлен самому себе, в лабораторных 
испытаниях за ним непрерывно и внима

тельно следят глаза врачей-экспериментато

ров и чувствительв.ые приборы. Возникаю

щие отклонения своевременно регистриру

ются, и испытуемые не подве'рi·аются кри
т~Ическому действию неблагоприятных фак
торов, так что эти исследования оказывают

сЯ безопасными для их участников. 
Естественно, что опьrrы с участием людей 

проводятся лишь тогда, когДа есть уверев
нрсть, что ов_и не опасны, хотя некоторый 
риск, по-видимому, остается. Безопаевость 

таких · исследований · · прежде всеrо · достига-< 
ется тем, что самьrе первые опыты прово

дятся на животных. Это первый этап, по 
существу, всех исследований в области 
авиационной и космической медицивьi, тог
да, когда речь идет о проблеме безопасности 
полетов. Для решения различных задач IIС
пользуются разные животные. Не сЛучайно, 
что в литературе по авиационной и косми
ческой медtщиве мы встречаем необычайно 
широкий список представителей живого ми
ра, среди которых, помимо мелких лабора· 
TOPHLIX ЖIIВОТПЫХ - МЫШеЙ, крыс, MOpCIO-IX 

свинок и кролИiюв,- почетное место зани

мают собаки и обезьяны. Этим, однако, спи
соi< не исчерпывается, и можно увидеть в 

нем насекомых, птиц и моллюсков, таких, 

казалось бы, неожиданных подопытных жи
вотных, как медв-едь, свинья или жираф. 
Впрочем, в этом I:teт нйчеrо удивительного. 
)l(ираф, например, очень интересный :и 

удобный объект для изучения регуляции 
кровообращения в условиях действия на ор
ганизм силы земного тяготениЯ. Известно, 
что быстрый переход И;J положения лежа в 
положение стоя иногда вызывает головокру

жение. Это происходит вследствие измене-
. вия кровообращения в головном мозге, воз
никающего nри быстром изменении поло
жения тела в пространстве. У жирафа бла

годар~ очень длинной шее головной мозг 
удален от сердца на значительное расстоя

ние. Голова этого животного coвeplllaeт 
больlllой путь от земли до высоко располо
женных на дереве веток .. Совершенная ре
гуляция кровообращения, обеспечивающая 
в этих условиях нормальный уровень I<ро
восвабжевия мозга животного, представля
ет больniой интерес и поучительна с точки 
зрения разработки способов заЩиТhi чело
века от расстройств кровообращения ·Под 
действием перегрузок. 
Ученые обратили внимание на то, что у 

свиней кожа очень близка по своему строе

нию к коже человека. Поэтому в некоторых 

опытах, направленных на изучение повре

ждений кожи или разработку. каких-либо 
средств ее защиты от возможных повре

ждений в условиях полета, участвует это, 

казалось бы, столь «далекое от науки» жи~ 
nотное. 

А у медведей в отличие от многих дру
гих животных почти так же, как у челове

ка, построен шейвый _отдел позвоночника. 
Поэтому при изучении повреждений кост
ного аппарата при катапультировании на

шли ,nрименение такие экзотические для 

лабораторий животные, как медведи. 
Все это: опыты на животных, исследо

вание с участием людей - подготовило не
обходимые усАо~ия для героического поле
та славных покорителей космоса. Поэтому, 

отдавая должное космонавтам - героиче

ским ·сынам нашей Родины, мы не должны 
заб~;>~вать об огромном вкладе в эти замеча
тельные сверlllения боЛЬlliИХ коллективов 

рабочих, инженеров, техников, ученых, ·со
здававших замечательные самолеты, а затем 

космические корабли, а также о самоотвер

женном труде скромных тружеников _меди

цинских лабораторий, специалистов авиа
ционной и космической медицины. 
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Последнее десятилетие ознамено•вано 
резким расширением пространственных 

границ научной 'И практической деятельно

сти человека. От запу-ска ракет на вЪ1соту 
в нескольк-о десятков километров до выхо

да :в .дальний ко·смос, к Луне и соседним 

планетам- за сотни миллионов 'к-иломет

ров - вот шаг, сделанный на пути освоения 

косм.ического пространства. В осуществле

нии этого шага большие заслуги принадле
жат советским ученым, обеспечившим 
приоритет отечественной науки на многих 

этапах развития космических исследований . 

Ка-кие открытия прине-сло человече•ству 
изучение космического пространства за эти 

годы? 
Запуски ис-кусст-венных спутников Земли 

nозволили точно установить форму нашей 
планеты, обнаружить эллиптичность эквато-
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ра. Спутн-ики 'стали средством изучения глу
боких недр Земли, распределения масс 
внутри планеты, точног-о Ф1змерения рас

стояний на ее поверхнрсти. 
Полеты искусственных спутников Земr.11 

впервые дали возможность н·аблюдать ме
·теорологические явлен11я ·-сразу на большнх 
пространствах. Спутники стали важным ич
струментом изучения погоды и климата в 

планет-арном масштабе. 
Достоверно установлена протяженность 

верхней атмосферы в пространстве, ее со

став, изменение ее характеристик в зав:.-t

симости от широты, от времени года и 

суток. Установлена связь этих изменений 
с циклом солнечной активности. Откры
та водород-ная геокорона планеты, про

стирающаяся на 20 тысяч километров 

от Земли •. 
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Выяснен характер к-оротковолнЬ·вог~ из

лучения Солнца, er·o .изменения •ВО •вре.ме
ни. Установлено, как оно •влияет на состоя

•НИе верхней ·атмосферы . Зем.л-и. Открыто 
микрометеорное облако, окружающее на
шу планету. Обнаружены .радиац•ионные 
по~~·са, •·которы~ ·оХБ,<:)тывают Землю нес.коль
юiми концентриче,кими .кол~цам·и. 

Установлен характер убывания напряжеч
ности магнитно·го поля Земли по ·мере уда
лен!'IЯ от ее поверхност~-1, получены све

дения о межпланетных .магнитных полях. 

Появилась •возможность ~непосредстве·нно 
изучать потоки солнечной плазмы, межпла
нетного газа, перв·ичных •космичесних лу

чей. 

Sыяснены характеристики маrни·~ного по
ля Луны и Венеры. Устан9влен.о, как lвыглsr
дит обратная сторона Луны. Получены дан-

• 

«ПОЛЕТ-1~ 

.ные о те•мпе.ратуре поверх.но·оти I:Sене'Ры, о 
1 

составе ее атмосферы, о пе'Р:иоде ее вра-

щения и ряд других сведений. 

Начато прямое изу·чение в·сей .с.олнечной 
системы ·в целом, межп·лане;тной ·м·атер·и·и и 
космических лучей ,на большом удалени·и 
от Земли. «Марс-1 » ·обнаружил неиэве·ст.ный 
доныне метеорный пото.к, ·орбита к•оторого 
не пе:ресекается с 'Земной орбитой. 
.Экспериментально доказана •возможно•сть 

установления сверхдальней улыракоротко
во·лновой рад·иоовязи на .раост·оянии в де

сятки МИЛЛИ•ОНОВ К•ИЛОМетро:в, 

Исследованы метеор•ная и радиационная 
опасност·и .в ок·олоземном ко<:мичесl<'ом про

·С'rранстве. Практичесюи доказано, что че
ловек может длительное В'Ре.мя жить и ра

ботать в спец.ифическ·их у.слов•иях ко·с.м-иче
ского .n ол е-та, 
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· ·- ПОЛИТСЕМИНАР 
Проблемы - мира 

·' 
,. 

· В 1945 году · ·в Соединен- , 
ньiх · 1Штатах · Америки в 
тайньlх ·. Лос-Аламосских ла- ., 
ббраТ.ориЯх • "· объединенными · 
ус11NИ.Ями - десятк:ов· t; тьiсяч 
ученых, · в · ·чие(l:е ·' .. которьrх · 
было значи~тельное , колИЧе~ 
ство физиков других · стран, 
была создана,· первая атом~ '· 
ная бомба. 

16 июля 1945 года, в 
15 часов ·ЗО минут, . в .пустыне .. 
Аламагорда (штат НьЮ- " ~· 

Она заклн?чалась не только 
в появившейся- угрозе при
менения ядерного оружия, 

что уже· само по себе 1 110-
ВАекло б_ьр·· за собой масС'о
в.ое уничrожение миллио

ноя люде~, а и в том, :1то 
прове,дение .. даже испыта

тельньrх ' взрывов ,/-отража

ЛОGЬ на здоровье людей не-
скольких ПОКОА8НИЙ. 

После ' каждого такого 
взрыва · радиоактивное обла

кq, захватыва.емое движени

ем воздушных масс атмt)

сферы, разносилось по все-
. му земному шару. Оно все
гда содер.жало JlРОдукты 

деАени5): атомных ядер урu

на иАи nАутония: стронций-

90,· цезий-137 и другие ра
диоактивные изотопы. · Взаи

P?J.lX. Блй~е· к~е·~ту взры ... '\ 
ва выпадают наиболе.Е' 
крупные и, следовательно, 

тяжелые частицы; .более' 
легкие относятся на боль- . 
шие расстояния. ' При высот
ных взрывах радиоактшз

ные вещества образуются 

из . механизма бомбы и ос
татков не вступившего в ре-

. аrщию ядерного •· горючего, . 

· превращеююrо в газообраз
ное состощше. 

Мексика) ученые-физики и 
nредставители · Пентаrона 
стали • свидетелями первого 
атомного L ВЗрыва, взрыва·" nо
трясающей . сИлы. В атмо
сфере повис~о. ''а зат.ем• мед
ленно рассеялось зловещее 
грибовидное о·блако. 

;, моде.йс.твуя с други~и эл.е
. ментами, они и у них вы-

У же 1 первые испытания 
продемонстрировали, . ; чtо 

взрыв ядерного заряда:-м'ощ
I-юстыо в несколько десят

ков тонн в атмосфере под
нимает . продукты радиоак
тивного ра~пада на 8--. 12 
км, загрязняя . , в основном 

нижние слои атмосферы. 
При взрыве ядерных заря
дов мощностью в несколько 

мегатонrr ·р.адиоаJК,т.иmюе об
лако обычно поднимае.тся в 
стратосферу на высоту до 
30--35 км, распространяет
ся быстрее и на . более об
ширные территории, а осе

дает медленнее. 

А через nолмесяца, в на

чале августа, два с'мертонос
ных атомных гриба nодня
лись над развалин~ми мир

ных японских городов -
Хиросимы и Нагасаки. Дr;.у
мя ядерными бомбами аме
риканские атомщики уни

чтожили тысячи ни в чем 

не nовинных людей. 
В период первых испыта-

, ний даже ведущие ученые 

мира не знали или очень 

СМУТНО пре-дСТс;iВ/,1,-ЯЛИ. себе, 
что с рожде?ием _ нового 
оружия началось наступле

ние иа все живре на Зем
ле. В те времена не было 
еще в достаточr-юй степени 
изучено сопутствующее 

ядеритм взрывам радиоак

тивное зараженИе атмосфе
ры И · ~естности. Между, 'теЕ'>i 
nри ядерных взрывах пора 

;,калось не только то, что в 
момент взрыва находилось 
в зоне воздействия ударной 
волны, нейтронного пот.о:Ка 
или светового излучения .. _ 

' .... . ' 

мгновенно д_ействующих по-
ражаЮщих Ф?к~оров. но и 
все то, . что оказыва!\})СЬ в 

зоне выпадения радиоактив-. . 
ных qсад~ов, распрqст_р~няв-

ших_ся воздущными !"~чения

ми на огромные простран

ства. 

Все человечество пред

стало, таким образом_. . п~J?е~ 
веАичайшей опасностЬю. 

На таблице сле ·ва -
J?адиоантивные · изотопы. 
образующиеся при атомном 

взрыве. 

3. <~Науна Н ЖИЗНЬ>> N2 1, 

, 1 

зывают . радиоактивнQсть. 

Теперь уже достоверно 
установлено, что характGр 

и распространение в про

странстве радиоактивных 
• щадков, образующихся при 

ядерных взрывах, зависят 

от типа, величины и мощ

ности ядерных зарядов и от 

высотьJ, на которой они 

произведены. Чем больше 
мощность заряда, тем сил.ь

нее и обширнее радиацион
ное заражение. При назем
ных ядерных взрывах (ко

гда огненный шар касается 

поверхности Земли) боль
щое количество nороды пре

вращается в меАьчайшую 
nыль и выбрасывается в 
атмосферу. ПосАе ;этого пы
линки, приобретя радио
активность, начинают ot:e-. . 
дать на огромных те-ррит:J -

Исследования ЯПЩIСIШХ 

ученых nоказали, что nосле 

испытате,льного взрыва 

американской термоядерной 

брмбы на атолле Бикини 
1 марта 1954 года радиоак
тивные пылинки размером 

О, 1 мм распространились на 
225 км по ветру и I:_Ia 65 км 
против ветра . Более мелкая 
пыль уносилась дальше и 

вьmадала через 2-3 суток . 
Пылщ1ки размерqм 0,05 мм 
распространились . по ветру 

на 1 000 км и вызвали радио
активное заражение япон

ских рыболовных судов. · 

Могила ребею~а: роди.вшеrося 
умер 8 ·' .. 1957 году 

в Хиросиме 13 1945 rоду; 
o·r л~йrсемии. 

Фот·о К е .н До м о н а (Япония'). 

· зз 



Москва . Нре!'IIЛЬ, 5 августа 1963 года. Подnисание Договора о заnреЩении исnыта
ний ядерного оружия в атмосфере, в ноемосе и nод водой. 

Официальный отчет ко
миссии no атомной энергИи 
США подтвердил исследова
ния яnонских ученых. Наи
более плотное выпадение 
осадков nри этом взрыве 

произошло на расстоянии 

до 350 км по ветру и до 30 
км против ветра . Ширина 

полосы заражения не пре

вышала 65 км, что да1АО о<J
щую площадь радиоактив

ного заражения около 1 во·о 
кв. км. На этой площади не
защищенные люди в тече

ние 36 часов могут полу
чить облучение в 300 рент
ген. что вызовет тяжелую 

лучевую болезнь. Взрыв на 
Бикини привел к радиоак
тивному облучению жите
лей некоторых тихоокеан
ских островов и чАенvв 

экипажей яnонских рыбо

ловных судов. 

Величайшая оnасносrь 
повсеместного загрязнения 

поверхности земного шара 

Фото В. Е г о р о в а !И В. М а с т ю t< о в а (ТАСС) . 

nродуктами радиоактивного 

распада не только на суше, 

но и в мировом океане под

тверждена работой сов?т

ских ученых, проведеннои 

на научно-исследователь

ских судах Академtrn наук: 

«Витязь» в Тихом и Индий
ском океанах в 1959-1960 
годах и «Михаил Ломоно
сов» в Атлантическом океа
н'е в 1961 rоду. 
В силу существующего n 

природе nеремешиванпя 

слоев атмосферы и nереме
щения значительных масс 

воздух~ из одного района в 
другой прейсходит повсе

местное естестве1mое за

грязнение поверхности зем

нщо шара радиоактивными 

веществами. Это происхо
дит постепенно, так как 

образующиеся в результате 

взрывов продукты ядерного 

ра.сnада оседают на поверх

ности планеты не одновре

менно. В среднем считается, 

что в течение одного года 

их выпадает примерно 10-
20 процентов от общего ко
личества. Таким образом. 

nовышается фон естествен
ной радиоактивности. 
После nервых же ядер

ных взрывов началось ин

тенсивное изменение при

вычной среды, в которой 
живет человеческое обще

ство. Естественная Рilдиация, 
так же как свет, теnловая 

или другие виды энергии, 

существоваАа и до начала 

исnытаний ядерного ору
жия. Но естественный фон 
быА настолько незначите
лен. что человек за три

дцать лет жизни в среднем 

мог получить только около 

3 рентген, не угрожавших 
ему никакой оnасностыо. 

С развитием атомной про

мышл.енности и с усилени

ем испытаний ядерного 

оружия за последние годы 

значитеАЬно повысилась 



радиоактивность nоверхно

сти земного шара. В пери
од интеi-Jсивных американ

ских исnытаний ядерноrо 
оружия радиоактивность 

воды в открытых водо

еfо.'lаХ некоторых штатов 

превышала всякие допусти-

1 мые. nределы, .и ею нельзн 

было пользоваться. Стало 
невозможным пасти на па

стбищах скот: в молоке зна
чительно повышалось коли

чество стронция-90, и фер
меры были вынуждены пе
ревести· скот на кормление 

сухими кормами. 

Вышщшr1е на землю ра
дноактивные элементы по

nадали в Х;\ебные злаки, в 

овощи и фрукты, в корм 
животных, затем в молоко 

И МЯСО И В КОНЦе · КОНЦОВ 

в организм человека. По 
медицинским данным, вслед

ствие увеличения радиоак

тивности после взрыва од

ного мегатонного ядерного ' 
заряда лейкозом заболевает 
до 4 тысяч людей. 
Не меньший вред прино-

сят испытания ядерного 

оружия под водой. Радиоак
тивное· загрязнение мор~й 
и океанов ведет к уменьше

нию рыбных запасов. Рыбы 
имеют у дивительну:ЕQ спо

собность накапливать строн
ций-90 , в своем орга.низме. 
Употребление такой. рыбы в 
nищу чрезвычайно опасно. 
Дело могло дойти до того, 
что в мировом океане пере

вел.ись бы многие ценные 
nороды рыб, которыми сей

час в основном питается. 

население островных госу

дарств. 

Гонка вооруже.ния и 
стремление создать наиб!J

лее совершенные средстна 

nоражения nривели амери

канских атомщиков осенью 

1958 года .к ядерным испы· 
таниям в космосе. На пер
вый взгляд эти исnытания 

носили как будто безобид
ный характер. ЗаряДы, 
взорванные . на высоте 460-
500 км, не грозили непо
средственным увеличением 

радиации на nоверхности 

земл.и. Но это была тоАько 
кажущаяся безопасность. 
Вред от ~дерных испытаний 
в космосе не меньший, чем 
от испытщшй в атмосфере 
или nод водой. При оценке 
этой опасцости нельзя за
бывать двух обстоятельств. 
Во-п~рвых, продукты радио
активного распада, находн

щиеся в околоземном кос

,мическом пространстве, бу·· 

дут · бомбардировать поверх
ность Земли не сразу, а по
степенно - на протяжении 

десятков лет, поддерживая 

уже имеющийся повышен
ный радиационны~ фон 
или увеличивая щ·о. Во-вто 
рых, продукты ра,спада .51дер, 

захватываемые магнитным 

nолем Земли, образуют ис
кусственный пояс радиа

ции. 

Как известно, естествен
ные пояса радиации, откры

тые советскими и американ

скими учеными, могут 

явиться .серьезным препят

ствием д-1\Я полетов космо

навтов. Наиболее благопри-

зs 



ятные условия выхода кос

мических кораблей с Земли 
в глубокий ко·смос сущест-

стран как долгождавнее и 

радостное событие. Нако
нец-то мир избавлен от 

опасных. ядерных экспери

ментов, угрожающих здо

ровыо и жизни всех людей! 

большинства стран ~ра. 
Это великая nобеда движе
нИя за мир. в авангарде ко
торого идет Советский с·о
юз . 

-вуют в крайних r:!'!верных н 
южных широтах и над nо

люсами. Ядерные эксnери
менты в космосе, создавая, 

кроме естественных, еще и 

искусственные радиац.уiон

ные пояса, значительно су

жают эти благоприятные 

условия. 

Договор положил начало 
Представители ; боАее 10€> 

стран уже скреnилИ своими 

подписями этот важнейший 
документ. 

разрядке международной 

Вот почему подписание 
Советским · Союзе-м, Соеди
н~нными Штатами Америки 
и Великобританией Догово
ра о запрещении испытаний 
ядерного оружия в атмос

фере, космосе и под водой 
воспринято народами вс1~х 

напряженности. Он препят
ствует распространению 

атомного оружия в других 

стра:нах. Он · открывает пер

спективы успешного реше

ния многих назревших меж

дународных проблем. Убе

дительнь~ доказате;~ством 

того, что · Договор выражает 
самые горячие чаяния на

родов, является присоедине

ние к нему подавляющего 

Так.им образом, подавляю
щее большинство стран пла 

неты избрало пуrь, под
сказываемый общечеловече

скими гумаЩ1стическими 

принциr:ами- путь служе

ния науке во имя прогресса. 

Кандидат военных науи 

полиовнии И. ЖЕЛТИКОВ, 

ПОЛИОВНИН к. ХАЗАНКИН. 

итоги В ЕЛ И 'К .О Г -0 ДЕGЯТ-ИЛ ЕТИЯ 

1953 r. 

1954 · r. 

1955 r. 

1956 r. 

1957 r. 

1958 r. 
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БОРЬБ'А ЗА МИР. 

Совет-ский Союз вне-с на расс.мот:ре
ние Генеральной Ассамблеи ООН 
проект резолюции <<0 мерах по уст
ранению угрозы новой мировой вой
ны н по уменьшению наnряжения в 

международи ых отношениях». 

СовеТ<:кое правнтельство рекомен
довало Генеральной А.ссамблее 
ООН принять резолюцию «0 заклю
чении международной конвенции 
(договора) по вопросу о соиращении 
вооружений и запрещении атомно
го, водоро.,qного н АРУПИХ видов 

оружия мас-сового уничтожения». 

В Подком·итете К·ом,И<:СIИ И ООН по 
разоружен•ию Совет>ен·нм Союзом 
объявлена щирокая программа ра
зоружения, охватывающая сокраще

ние вооружений н вооруженн~rх сил 
н запрещение ядерного оружия. 
В целях ослабления международ
ной напряженности и установления 
доверия между государствами Со
ветское l"'ра·витель-ство приняло ре

шение сонратить чи-сленность Во
оруже-н1-!ых Сил ССС·Р на. 640 тысяч 
человеи. 

Принято решение сократить Воору
женные Силы СССР еще на 1 200 
тысяч человек. 

Верховный Совет СССР принял Об
ращен-не к -па:рнаме'нтам •всех ст-ра-н 
мира о разоружении. 

В Подком·нтет·е Комисани ООН по 
р.а-зору~ен.ию объя·влены n,ре,дложе
н•ня Совет-с-кого п·ра.ЕiИТельства о со
нращен!И·н вооруже'н,Ий н •вооружен
ных -с-н.л н зап·реЩен-ин •атом·ного 
н водородного ору•Ж·и-я. 

Объявлено о сон·ращЕЖ:и-и Воору
же-нных Сн.л СССР еще на ЗОU ты-
·сяч человек. . _ .. , 
Советское nравител.ьство пре-дложи
ло создать в Централрвой Европе 
зону, свободную от производства н 
размещения атомного н водород но- · 

го оружия. 
Советским правительством выдвину
то предложе-ние о згпрещении 
и-спользования космичес~ого про-ст

ран-ства в военных целях, о лик

ондацни нностранньrх военных 

баз на Ч)?КИХ территориях и · о 

1959 r. 

1960 r. 

1961 r. 

1962 r, 

1963 r. 

международном сотрудничестве в 
области изучения космического про
странства. 

Верховньrм Советом СССР принято 
nостанов·ление об одностороннем 
преиращенни в Советском Союзе 
и-сnытаний всех видов атомного н 
в-одородного оружия. 

Председатель Совета Миннетров 
СССР Н. С. Хрущев внес на рас
смотрение Генеральной Ассамблеи 
ООН пред111ожен ня о всеобщем н 
полном разоружении, отирывшне 

новый этап в борь·бе народов за 
прекращение гонки вооружений и 
устранение угрозы войны. 

В СССР принят заион о новом со
иращении Вооруженных Сил на 
1 200 тысяч чеЛовек. 
Н. С. Хрущев от имени Советского 

, правительства внес на рассмотре
кие Генеральной А-с-сам6.1-еи ООН 
«ОоноВ>ные положения ДоГ'Овоо.а о 
всеобщем и полном разоружении•> . 

С<Jtв,еТ>с~ий Союз обрат-ился к за· 
падным державам с предложением 

за-ntре 1'1нть н е:nыта.ния ядер-ного ору

жия в атмосфере, под водой н в 
космическом пространстве. 

Глава Советсиого прави~льства 
Н . С. Хрущев выдвинул предложе
ние начать рабо7у Комитета по раз-

. оруженню на уровне глав правн

тельете н воrразил готовность JЛНЧ• 
но возГлавить советскую-делегацию. 
Советский Союз представил на рас
смотrре-н·ие ~о:~итета по · разоруже
нию детально разработанный 
проект Договора о всеобщем и 
nолном разоружР.нин под строгим 

международным контролем. Главное 
содержание договора - запреще
н•ие и пол.ное уничтожение я·дер

ного оружия_ и сре.дств его доставки . . . . 
В Москве подписан · Договор ' о - за
преще·нни ·НСЛЫТа·Н·НЙ ·Я•ДСJ)·НОГО ОР'У
:ЖИЯ -в аТ>мооферое, -кос'Мн"!есном про· 
странетв-е н под водо~. 
Се.ссия Верх.о?ного Совета _ СССР 
при~1яла . реше.ние о сокращении ~ 

бю-джете _:1964 го-да ра-сходов на Во
оружен,ные Сн.лt.r на 600 мил-лионов 
рублей;-



итоги ВЕЛИКОГО · ДЕСЯТИЛЕТИЯ 
. ' 

тр .,4н· cnorт ГРУЗО'О60РОТ ВСеХ ВИдОВ ТРОНС-
1/1 · ПОРТО 06ЩеГо ПОАЬЗОВОНИЯI 

Общая протяженность со· 
ветених · авиалиний достига
ет 450 тысяч .им - почти 
вчетверо больше длины всех 
наших железнодорожных ма
гистрале~. По протяжен
ности . авиациан ных трасс 
СССР теперь на первом 
месте в мире. 

Наша страна связана пря
мым воздушным сообщени
ем со столицами 29- госу
дар·ств~. в том числе со сто

лицей Кубы - Гаваной. Про
тяженность меЖДународных 
воздушных путей Советено
го Союза - почти 80 тыс. 
им. --· ------~-··---
Самолетный nари Аэро

флота за 4 года сем.илетки 
пополнился новым·и реактив· 

ными машинами -

• • 

Э118К ТРИ ФИ ЦИРОВАН Н ые 

I!ИНИИ ЖеА • .4ОРОГ, ТЫС.К/1 

878.0 #1АР.4 .• Т- K.rt 2116.9, 
1 ~ 5 2. г. в ТО/"1 чисАе: 1962 г. , 

Же/1~ЗНОдОРОЖНЫИ 

711.3 1616.3 
" /'10РСКОИ 

173.4 

Ре'-1НОЙ 

58.2 109.9 
• 1 

ОВТО./106И11ЬНЫЙ 

2.7.6 -~» ' 
\i 

\ \ 1 1 l .• 9 
с · о 
ВОЗ,А.УWНЫ й. 

0.20 ~ 0 .. 89 
ТРУ60ПРОВQ4НЫЙ. 

6.~ 
11 о с • 

ЭАе.К ТРОВОЗОВ 
МОГИСТРОАЬНЫХ,Ш Т. 

18.1 11 о 617 
ЛИНИИ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ. 
·а t;;ГIЛОВОЗНОй ТЯГОй, ТЫС. 

им . ТеП!JОВОЗОВ МА ГИСТ
РА11ЬНЫХ, СеКЦИ 1?1 
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8 НОВЬГЕ ОТНРы'тиЯ СТАР61Х НАУК 

НОВОЕ В АСТРОФИЗИКЕ 

К О U М И· Ч Е U К И Х Л У Ч Е И 

Чnен-корреспондент АН СССР В, ГИНЗБУРГ. 

А строфизика, или, точнее, астрономия,
одна из древнейших наук. Но она не ста

реет .и особенно бурно развивается в nо
следние годы. 

В 1963 году был,о сделано несколько 
важных, я бы даже сказал, потрясающих, 
открытий. Но прежде, чем рассказать о них, 
надо nояснить, чем вызван этот расцвет аст

рономии. 

АстрОНIОмИ:ю до начала XVII века можно 
назвать «д,отелескопной». В 1610 году Г. Га
лилей построил подзорную трубу и напра
вил ее на небо. Так в астрономию вошел 
новый метод исследования пространства -
с nомощью телескопа. Даже то небольтое 
увел.иче.ние, которое давал первый теле
скоп, позволило Галилею увидеть горы на 

Луне, фазы Венеры и открыть четыре наи
более ярких спутника RJпитера. 

· Эта статья написана В. Л. Гинзбургом на 
основе его выступления на устном выпусi(<:: 

журнала «Наука и жизнь>> в Центральном 
ДО:\1е .тr.ите.раторов в Москве. 

Современные теАескопы просматривают 
Вселенную на рас·стояние примерно в пять 
Мй11.Л:Иардов световых лет. Это приблизи
тельна nоловина радиуса Метагалактики. 
Как видите, <:о времен первого телескопа 

многое изменилось. Но еще 15-20 лет на
зад так же, как и во времена Галилея, ос

новным IИСТОЧНIИКОМ ИНформаЦИИ О КОС!'-10-

се служило видимое излучение . А видим мы 
в очень узком участке спектра. Наши гла
за восrrриН!имают электромагнитные волны 

длиною 0,00004-0,00008 см. (Некоторые 
животные видят в более широком диапазо
не длин волн.) С помощью приборов или 
фотографии можно «увидеть» также неви

димые глазом ультрафиолетовые и инфра
красные лучи. Но и здесь возможности ДАЯ 
наблюдений с земной nоверхности ограни

чены в связи с влиянием атмосферы. Дело 
в том, что атмосфера ·хорошо пропускает 
электромагнитные волны лишь в сравни

тельно узком «окне nрозрачности» -
0,00003-0,0001 см. Ультрафио/\етовое излу
чение с дАнной волны короче 0,00003 си и 
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инфракрасное излучение с волнами длинitее полных солнечных затмений. В диадазоне 
0,0001 см сильно поглощаются атмосферой. же ~етровых радиоволн все излучение 
Для астрономии nоследних 20 лет харак- приходит от короны. (Температура короны 

rерно расширение спектра прин!Имае1)1ого равна примерно одному миллиону граду-

излучения, включение в рассмот.р.ение :н;о- сов, а температура фотосферы - «всего» 
ВЫХ БИДОВ ИЗЛуЧеНИЯ, ПрИХОДЯЩИХ К нам ИЗ 6 000°.) 
космоса. Именно это в первую очередь и Если на Солнце появляются пятн.а, его 
привел.о к прогрессу астрономии в послед- све11имость меняется нез.начительно (без 
ние годы. прибе>ров вы даже не заметите этого изме-
Что же это за новые источЕшки инфор- нения). РадиоярЕ:ость же при появлеаии пя-

мации? тен меняется ИН'Р'rда в миллионы раз. Про-
Радиоас~рон9мия · ~ачала развиваться ,с исходит это потому, 'что основной источriiИК 

1945 года, хотя первые шаги в этой обла- радиоволн, идущих ат Солнца,- корона. Она 
сти были сделаны еще в 1932 году. В радио- представляет собой очень разреженный 
астрономии в основном используются вол- ионизированный газ. Когда что-то происхо-

ны в диапа:зонс от сантиметров до несколь- дит на Солнце, это сильно воздейсТiвует на 
ких метров, но могут применяться и более корону. 
длщrные волны - . с длиной волны до сотен Излучения, .исход.ящеrо ,из внутренних об-
метров, дальше мешает ионосфера . (Она ласт·ей Соыща, мы не видим. Нейтринная 
сильно :влияет на волны дл'Иннее 20-30 м.} астрономия позволит «увидеть» централь-
Если аппаратуру, принимающую излучение, ную, са:мую горячую часть Солнца, ту об- . 
поднять на спутнике за пределы ионосфе- ласть, где :И\6.УТ яд~ые реакции. 
ры, можно принимать радиово.лны длиною Так ;различные методы исследования, 
до двух-трех КИ/I.ометр·ов. , дополняЯ друг друvа; . расширяют границы 
Методами радиоастрономии мы можем ис- наших знаний об окружающем мире. 

следовать широкий сnектр приходящего из Теn-ерь я расскажу об открытиях послед-
космоса излучения. Есть такая мера шири- них лет. 
ны спектра - «октава». Так вот, если ви- Все космонавты, возвращаясь на Землю, 
димый спектр имеет ширину в одну октаву рассказываАи, что небо черное. Но если бы 
(длина волны меняется в два раза), то в ра- они смотреАи на него через «радиоочки», то 
дноастрономии мы принимаем спектр ши- видели бы светлое небо. На волне 15 метров 
риной в 17,-18. октав. Понятно, ч:rо. изучая небо сияет с яркостью, достигающей 
такой широкqй спектр, мы получа·ем бога- 100 оооо, а на воАне 30 метров небо даже 
тую .инфор~ацию о кщ::мосе. . ярче солнечной короны, ке>торая, r:.ак из-· 
Следующий канал информации - косми- вестно, имеет темnературу 1 000 000°. Чер-

ческие лучи, то есть ·быстр-ые за,р.яженные ное nятно на светлом фоне- так восприни-
часDицы, .кот'Оiрые nопадают к на:м на Зем- мается на этой . волне Сол:нце: оно загора-
лю из космоса. живает мощное радиоизлу~ение неба. 
Сейчас начинает зарождаться гамма-аст- . Наше Солнце- мощный источник радио-

роно.мия. В iНей 11спользу.ется 'самое «жест- волн. Но в радиодиапазоне, кроме Солнца, 
кое» электромагнитное излучение с длиной мы видим еще два мощных источника ра-
волны меньше десятимилАиардной доли сан- диоволн. Один из. них в созвездии Каqсио-
тиметра, то есть меньше сотой части анг- пеи, другой- в созвездии Лебедя. Яркость 
стрема. Пока был nроведен всего один этих источников сравниt-ш с ярко.с~ью Соли-
опыт, так как эксnериментирование в этой ца, то есть в радиодиапазоне мы видим три 
обАаGти связано с большими трудностями : «солнца». Оба · эти источника радиоизлуче-
аппаратуру приходится поднимать на сцут- ния были открыты в 1948 году (впрочем, 

нике за предеЛы атмqсферы. менее уверенно радиоистdчник в Лебеде на-
Хотя гамма-астрономия находится пока блюдалея с 1946 года). Когда стали смот-

еще В МАаденчеСКОМ -возрасте, фИЗИКИ уже ·реть на ХОрОШИе СНИМКИ тех учаСТКОВ. неба, 
разрабатывают методы нейтринной астроно- где находились эти источники, ничего не 
мии, то есть методы исследования окружа- увидели. Думали, что открыАи новый тип 

\ 

ющего нас пространства с помощью нейт- астрономических объектов, но оказалось, 
ральных частичек- нейтрино. (О нейтрино что это не так. Были сделаны специальные 
см. статыо Б. Понтекорво, «Наука и жизнь» фотографии на лучших инструментах. При 
NQ 12, 1963 г.) этом в Кассиопее была открыта оболочка 

Различные методы исследования позво:ля- сверхновой звезды, вспыхнувшей в нашей 
ют посмотреть на одно и то же. явление Галактике 250 лет назад, а в Лебеде- дале-
или объект с разных сторон и получить· каsт галакт!:{ка, кот:орая .. нах9дитс5! QT J:fp.c;, ~а 
сведенi:Iя , о с.о~ерШещю разных обла'qт~х ,. : р·асст·оsnrнш :'660 ·ми:Лли~нов :с·в~т9~!>Jх лет. 
это.гs>' ,9.е?Ъ.ек=:rа. О!f'и tiе ·.дублируют друг дру- · Что тако~1 сверх.нов.f;i:Я . 'зве~да? ' ~т·о , взрыв 
га. Особенно . хорошо это можно по казать . (в.спышка) звезды. Такие 1 взрывы ;ПрDисхо
на примере ·:солнЦа·. , ', · , .. дят · в ~auie~ г~-... ат>ти~ес~Qй. ·tи<;те-~~ ·. (н;аша 

СоЛJ:!;ц~ · п·ре16,ставляет собой раск.алецный ·. , ГС!ЛС!:КТИ1ческ~я сист·еМа · насчитыва~! ' 100 
гаМвЬrй шар. · Мы видим так называемую МИJ.\J}.иардов. звезд} примерно ··раз ·в . сто лет. 
фо-i:сiсферу'с - dбЛ:асть, ' исnускающую "BI;JAI1- ·. Назван'Ие «св'ерюi:оiза.Я>~ и~ · Gовсем :. У.да'!J-
:мое .и"зЛуЧен~k Но1 · ·iуЩест.вуют еще , в-fie·Ii{-~ :. .~н9~ · ··_инqгд~ ; на~ЛЮда·~тс·я, ~1ть 1 яркость · Звез
ние облас-r.и· Солнца (ю~рона), которые ст.0ль . ды неожиданно · возрастае1: в' милАи'оны · раз . 
nрозрачны в оптическом ·отношении, что мы Тогда говорят, что вспыхнула «н'овая» звез-
их обычно I:l'e видим. Корону без особого да. Если яркость звезды .возросла в мил-
труда можно видеть тоАько во время л.иарды раз, говорят, что вспыхнула· «сверх-
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Карта ·неба в онрестноетях созвездия Девы, 
где находится сверхзвезда ЗС 273. Ее 1·\ООР

динаты: прямое восхождениееt= I2h 20m 40s 
и склонение о= +2°20'. Радиоисточник 3С 273 
состоит фактически из двух источников -
А и Б. Сверхзвезда расположена в источ
НИiiе Б, поэтому ее и называют оптическим 

источником 3С 273-Б. 

новая» звезда. Такая звезда может оказать 

ся даже ярче той галактики, в которой про
изошла ее вспышка. Наnример, наблюдают 
некоторую галактику. Зате.м ее яркость воз
росла раза в два. Тогда можно с уверен
ностью сказать, что в галактике вспыхнуАа 

сверхновая звезда. 

Крабо·видная туман;,ность, которую мы ви
дим сейчас в созвездии Тельца, представ
ляет собой остаток сверхновой звезды, 
вспыхнувшей в 1054 году. НескОАЬК.О меся
цев, в период наибольшей яркости, она 
была видна днем невооруженным глазом. 
При взрыве сверхновая звезда сбрасывает 
оболочку, которая расширяется с больтiюй 
скоростью. Крабавидная туманность ,.расши-

'ряется со скоростью 1 000 км/сек. Сейчас ее 
радиус -три световых года. В Кассиопее 
вспыхнула более мощная сверхновая. Ско
рость расширения ее в некоторых направ

лениях достигает 8 000 км/сек. ! (Всnомним, 
что близкий спутник Земли летит со скоро
стью 8 км/сек.) 
В прошАом году были открыты астроно-

1\·rическне объекты, получ~вшие назван!Ие 
«сверхзвезд». Сейчас мы знаем пять таких 

объектов. Раньше их считали звездами. 

Сверхзвезда ЗС 273-В · (это номер радио
источника по 3-му Кембриджскому катаАо
гу) видна как звезда 12-й велйчины. Не
сколько Ает назад обнаружИли, что она из
лучает радиовоАны. Это привА.екло к ней 
внимание, так как раньше ни одна звезда 

не была .известна как источник мощного 
радиоизлучения. Вначале предположили. 
что звезда ЗС 273-В-неизвестный нам ранее 
вид звезд, испускающих мощное радиоизлу

чение. Но в 1963 году выяснилось, что это 
не звезда, а даАекая галактика, которая на

ходится от нас на расстоянии в полтора 

миллиарда ,световых лет. Именно потому, 
что она распол.ожена так далеко, мы и на

блюдаем ее как такой точечный объект. 
Эта галактика необычайно яркая - в сто 
раз ярче нашей Галактики. Но и это еще не 
все. Оказалось. что блеск объекта ЗС 273-В 
меняется в течение недели раза в два, .то 

есть объект имеет nерем:енную яркость. 

Надо пояснить, что яркость гаАактики ме
няться не может. Вернее, может, но не с 
таким небольшим периодом. Например, 

свет через н-ашу Галактику по ее диамет
ру идет сто тысяч лет. СледоватеАьно, если 
с Галактикой что-то случится, то время из
менения ее блеска составит десятки тысяч 
лет. 

Сейчас все астрономы «смотрят» на ис
точник ЗС 273-В. Есть все основания счи
тать, что ЗС 273-В- это не обычная га 
лактика, а · неизвестный нам ран,ее астроно

мический объект. Пока его характеризуют 
термином «сверхзвезда». Это, видимо, ка-

··················································~·········· . 

Астрономии за 

8 В 1956 году в крыменой 
обсерватории начал рабо
тать башенный солнечный 
телескоп. Впервые в руках 
сов.етских астрономов ока

зался инструмент, дающий 
прекрасные снимки СО.I]Неч

ной пов~рхности и позволя
ющий получать спектры раз
личных солнечных образо
ваний. 
С помощью этого ин-

струмента (если таи мож

но назвать двадцатиметро

вую башню) можно, в 
частности, -вести измере

ние магнитных полей на 
Сот-ще. Изучая . магнит
ные поля солнечных пятен 

и вспышю1 на Солнце, в. Ф. 
Бумба показал в 1958 году; 
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что вспышки <<охотнее» все

го появляются там, где так 

называемь1й <<магнитный 
склон» круче, а поле неве

лика. (Если изобразить поле 
в группе пятен в виде хол

мистой местности, сильное 
поле север~ой полярности 
будет соответствовать вер
шине холма, а южное -
дну глубокой доли·ны. Есте
ственно, между вершиной и 
долиной будет находитьс~ 
склон более или менее 
крутой.) А : Б. Северный гiро
вел множество измерений 
магнитного · поля групn пя 
те н и · показал, что эта зави
симость· оЧень строго собiн~
дается. Он, кроме того, уста
новил, что вспышка тем 

10 .ТI е т 

сильнее, чем круче <<Магнит-
ный СКЛОН>>. . . 
Более · тоrо, он показал , что 

после вспышки. <<м агнитный 
склон>> изменяется: холмы 

становятся не такими высо

кими, а долины - не таки· 
ми глубокими. . . , 
Эти работы имеют очень 

большое nринципиальное и 
nрикладное значение. Дей
ствительно, мы впервые уви

дели, как магнитная энер

гия - энергия . поля - пере

ходит в свечение и тепло

вую энергию газа. Зная кар
тину поля, можно до извест

ной · степени про'гнозиров·ать 
место . 'поЯвлениЯ и силу 
вспь1шек. Значение подоб
ных проrнозов для солнеч· 



кой-то гигантский излучающий шар, АИа
метр которого не nревосходит одной свето
вой недеАи (расстояние в одку световую не
делю равно nримерно 200 миллиардам кИло~ 
метро~. диаметр земной орбиты - 300 мил· 
ЛiИ.Q1iaiМ IКIИЛОМетров), НО •С:Ве'ГЯЩИЙ 1В 100 раз 
ярче всей нашей Галактики, размеры кото
рой- десятки тысяч световых J'l.eт. Кроме 
'того, све,р:юзв·езда., !Или, топrн€-е, окружа•ющая 
ее о'бл.асть, да.ет мощное раДiиомзл.учение. 

Каков мехаНIИзм ·этото радиоизлуч.еН'!Ия? 
И вот тут-то мы подходим к той рол.и, ко

. та,рую играют космическме лу"rи во Вселен
ной. 

.. . . .. .. , .... ... . - . ' ..... ' . 
' . 

КРИ СТАЛ/1 И4Е СКИИ 
СUИНТИ/1/lЯТОР 

Оптическое излучеа:ш.е связано с перехо

дом электронов в атоме на орбиты, распо
ложеЕIНые ближе к яДру. Если налетающий 
на Ядро ЭЛ€'К'Г})ОН .ЛИШЬ ОТКАОlНIЯе'ГСЯ, НО не 
переход:ит :на з&.vllКiнутую орбиту, то есть не 
захватыва·ется ядром, то возниn<ающе-е при 

этом электромаГНIИтное излучение называ

ется тормозным. Тормозное радиоизлученИе 
я:вля,ется ОТНО(.'tитмъно слабым. Основной 
же источник нетеnлового радиоизлучения

космич.еские л учи. Это одно из фундамен
тальных nоложений, nоЭтому я хочу его 
ПОЯС'Н!ИТЬ. 

'IEPEHKOBCK И И 
. .дЕТЕ.К ТОР 

• 
Ь/IОК f\ИiдНИЯ <J'ОТО'IМНОЖИТЕ.ЛЕИ 

Как известно, космические лучи пред
став,~~.яют собой заряжеНJНые часmцы, по

nадающие к нам из космоса. Большая часть 
космических лучей име-ет энергию По;рядка 

Схема гамма-теле-сноnа, 

· 1-10 миллиардов э,11.ектроновольт (такую 
ЭнергИю дает синхрофазотрон, установлен
ный в Дубне). В составе косм.ических лучей 
есть и некоторое кол.иЧество электронов. 

Когда заряженная частица движется по. nря

мой с неизменной скоростью, она не излу

н~ет электромагнитных волн. Если же 
зАектрон двИжется с ускорением, то какова 
бы ни была nрирода этого ускорения, он из

лучает эАектромагнитные волны. (В частно
. сти, это nроисходит nри тормозном излуче-

nоля занимают огромные nространства, и 

если в них nопадает , частица, они ее закру

чивают. Двигаясь в магнитном поле, элект
рон излучает электромагнитные волны. · это 
излучени-е называется магнитотормозным, 

или синхротронным. 

J!ии, о котором речь шла выше.) В межзвезд
нам nространстве, как известно, nрисут

ствуют слабые магнитные поля. Они .слабее 
магнитного поАя ЗемАи в 100 000 раз, но эти 

Маmrитные nоля «пе:ремеШИiВают» косми
ческ.и-е лучи, и они nриходят к нам равно~ 

мерно с разных ст01ро:н (ИЗО'11JЮН!НО). 10-13 
лет наза-д . t<азалось, что :t-Deт НIИКаа<ой воз
можности оцределить, откуда же приходят 

к нам коеМJИческие лучи. И вот рад1Иоа<стро4 

номия изменила дело. Это очень типично: но-. . 
вые методы открывают новые возможности. 

••••1!1••··~····~·~······················· ........................ , . . . 

ной и земной физики, для 
р.абот по о-с•в<>ЕЖ•ИЮ космоса 
огромн'о. 

е в ои:rябре 19!?9 года 
советская автоматиче-ская 

межnланетная станция, об
летев вокруг Луны, сфото
графировала ее обратную 
сторо-ну. и nередала ее изоб
ражение на Землю. Так 
13nервые в истории . человек 
увидел невидимую до того 
r.торону Луны. 

е Работами ·советских 
астрономов, и в частности 
S. А. Воронцова-Вельямино· 
в а, в 1962 год у о'ткрыты но
вые типы галактик. · Выяв· 

.л•но, что . характер их 
взаимоде.йствия не может 
быть объяснен законом тя
готения. ИсСiЛедов>.lния про
должаются. 

8 в· Бюраканской .::стро
номической обсерватории 
ведутся работы по изучению 

. эволюции галактик. Наблю
дения показали, что систе
мы галактик, образуясь со·. 
вместно, затем расходятся. 

Проявление активно,сти до
звездной материи можно 'ви
деть в тех бурных процес- . 
сах, которые происходят в 

ядрах галактик . . Эт.и работы 
п,рибл·ижают ученых к ре
шению проблемы проис
хождения звезд и галактик. 

8 в Крыму введен в 
строй крупнейший в Евроnе 
рефлектор .именИ Шайна с 
nоnеречником зеркала 2,6 м. 

е В 1958 году советский 
ученый доктор . физико-ма
тематических наук Н. А. Ко
зырев обнаружил явление, 
свидетельствующее о том, 
что на Луне, ко·rоР,ая до 
того долгое время счита
лась мертвым небесным те
лом, идут вулканические 

процессы. 

е Исследования Л}'lны ме
Т9дом радио;;tстрономии, 
nровод.имые. в nоследние ·rо

ды горьковеиими астроно· 

мами под руководством дои

тора физико-математических 
наук В. С. Троицкого, nоиа
ЗаJlИ, что лунные недра име

ют горячую темnературу. 

~<Зонд.ироваf-!Ие>> . Луны, ио· 
торое с небывалой точно
стью nровели радиофизики 
Горького, показало, ~то в<:· 
щест.во, nокрыеающее Лу
ну, твердое и сильно по• 

рис тое .. 

Эти работы nодтверждают 
гиnотезы, выtказанные ра• 
нее , ленинградским астроно
мом н. Н. Сыти.нской,. о шла
кообразной поверхности на· 
шего спутника. 

8 В 'ПуоЛИОВСКОЙ обсерВG1· 
тории ведется телевиз·ион

ное наблюдение Луны. 



((НАША 06ЩАЯ ЦЕЛii~ПОСТРОИТЬ МИРОВОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЯСТВО 
КАК ЕДИНЫй КОМПЛЕ.КС. НО ДЛЯ ЭТОГО У с·ТРАН . СОЦИАЛИЗМА НЕТ 'ДРУГИХ 
ИСТОЧНИКОВ, КРОМЕ ТЕХ . НАКОПЛЕНИй, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ В КАЖДОй ИЗ 
НИХ.":! СЛЕДОВАТЕЛЬНО,, '1НЕЛЬ~~ О&О.йТИСЬ . БЕЗ COrЛAC.QJAHJ1Я, ХОТЯ :- 6~1 - ·В . .'Q&· ' . . . - . 
ЩИХ ЧЕРТАХ, ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ В РАМ-
КАХ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ>,, 
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Итак, космич-еокие л учи, двигаясь в маr-
нитных полях, излучают радиоволны, кото

рые распространяются в космосе по пря

мым · линиям. Следовательно, там, откуда 
идет. мощное радиоизл.учение, ecn. космиче
ские лучи .. Например, мощное радиоизлуче
ние дают радиогалактики (к их числу при

надлежит галактика в Лебеде, о которой 
речь шла выше). Следовательно, там много 
космиЧеских Лучей. Объект ЗС 273-В
источник радиоволн, там тоже есть косми

ческие Аучи и т. д. Радиоволны -источник 

информации. ПрИнимая их, мы узнаем, 
сколько космических лучей находится в об

ластях, откуда пришли радиоволны, ка~9ва. 

э'нергия этих ЛуЧей. 
Сейча·с мы узна.ли много нового отноои

тельно ромr КОСМIИЧ·е.оких лучей во ВселеiН
ной. РаiНЬпiе в а'СтронОМiИiИ учитывали толь
ко силу тя-rотеняя. Теперь nоложение из
МенiИЛось. Оказалось, что в космосе наряду 
с· сила!МiИ тяготения oгpoМIIfYIO роль играют_ 
магнитные силы и давление ко<:мических 

лучей: Конечно, кООМ!ИlЧеок:ие лучи ничего 
не могут сделать со зв-ездой, масса которой 

велика. Но ес.Ли речь идет о газе, плот
ность котороГQ незн.ачителъна, то да-вление 

кос.мичесюих лучей оказывает на него даже 
больше-е вЛJИяние, чем аилы тяготения. На
nример, взрыв галактики, nревращающий ее 

в ра.,IS,иогалактику, в настоящее время мы 
пр'еДставляем себе та.к: в галактическом 
ядре по каким-то nричинам образовалось 

много космических лучей, они создаЮт ко
лоссальное давАение и выбрасывают меж

звездный газ наружу. Таким образом, кос• 
мические лучи являются мощным динами

ческим и энергетическим фактором во Все
ленной . . 
В з-аключение я хо·чу остановиться на 

вопро-сах, кото.рьJе, вероятно, II!ривлекут к . 

с~бе большое внима.нJИе в б:Л~ИЖайШее вре
мя. Они также овязаны с коомическmш лу
ч&ми Gt более конаqрет.но- с ·гамма-астро
номией. Окаsалось,· ч;то кос.М!ИЧес.Кие - лучи : 
поро.ждают не тоЛЬ/Ко .раtд'ИQа301ЛJНЫ, но и гам

ма-лучи. При Этом г.амма-излучение они 
. ' 

дают довольно-таки хитрым способом. 

Из.вестен так называ-емый комnтон -эф
фект. Он заключа€11ся в том, что жестк.ий 
Фотон (гамма-~нт) падает на покоящийся 
электрон и передает ему часть своей энер
гии, за.ставляя двигаться. Гамма-излучение, 
которое дают коомичоские · л ус;пи, связано, _ 
так сказать,. с - обратным комnтон-эффектом. 
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Предсга.вьте себе, что быстрый реляти
в-истский элек'11}Jон (то есть электрон, дви

жущийся со скоростью, близкой к скорости 

света) стал'КIИВает.ся с оnтическим фотоном, 
одашм из 1 тех фотонов, к~ые И;'СП!У<:кают
ся _звездами. Электрон имеет большую 
энергию, изм-еряемую миллиардами элек

\РОНово~т ... а фртЩI - . маленькую: всего 
один электроновольт. Когда пр~исходит_ 
столкновение, то электрон часть э-нергии 

теiJяет, а оптический фотон приобретает и 
становится жестким фотоном с большой 
энергией. Так космические лучи рождаю·r 
гамма-лучи. 

. Объект 3~ 273.-В, О КОТQ>ро,м Я уже ГОБО .. 
риА, светит необычайно ярко. Какова при
рода этого оптического излучения? Оно не 
похоже по спектру на излучение други::t 

звезд. На этот _вопрос nоможет ответить за

рождающаяся гамма -аrстрооомия·. 

Есть предnоложение, что оптическое из
лучение _объекта 3С 273-В целиком являетсЯ 
магн.итотормозным, то есть ero дают реля
тивистские элеК'l'tрОНЫ. (Именно таков меха
низм значительной части изАучения Крабо
видной туманности.) :Как !Jроверитъ, что из
лучение объекта ЗС 273-В тоже имеет маг
витотормозную природу? Есть р.а;зные пути, 
я расскажу об одном из них. 

Раз объект 3С 273-В испускает так много 
света, то у его поверхности имеется к_олос-. 

. сальное количес'!1Во оn'!1ИЧеских фотонов. 
Поэтому реляти:ви-сrскяе электроны, сталки
ваясь с этими фотонами, дад.ут у поверхно
сти · объекта· .ЗО 273-В оЧеНь ·много гамма
лучей. След?Ва:rельно, есл,и nри~а опти
ческого излучения рбъ~кта 3<:: 273-В, ~агни
тотормозная (синх.ро11ронна.я), ?Х> он должен 
быть мОIЦ:Нейшим · истоЧ'НИ:Ком . га.мма~лучей. 

Э11Их лу~ей :· до~но _быть так много, что: 
даже у Земли, т.ак д?леко от исто'ЦШКа, ин-. 
тенсив-нюстъ . rамма-излуч.енп-Iя ох объекта 
3С 273-В до'Лжна быть сравН!Има · с гамма-· 
излучением всей нашей Галак'!1ИК!И. Быть 
может, именно так удастся установить при

роду оптического излучения объекта 
ЗС 273-В. 

Это, конечно, . лишь одна из з'адач, стоя
щих перед гамма-аст.рономией. Имеются 
и друrие пробле.мы; ·которые поможет ре

шить изучеН'ие · космичесКИх гамма-лучей. 
Поэтому можно · ·думать и· надеяться, что в' 
ближайшие годы гамма-ОС'г.J)О!Н'Омия превра-
11ИТСЯ в одно из nлодотворнейшшс' новых на
правлений древней -науоои - астроно."Ши. 
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То11ько в 1961 году Советский 'Союз им.nортировал из 
стран - члеков СЭВ 33,7 млн. м х·лопчатобумажных. 
тканей, 7,5 млн. м шерстяных тканей, 11,5 млн. м 
шелковых тканей, 17,5 м л н. пар кожаной обуви и на 

148 млн. валютных рублей одежды и белья. 

FДР, Польша, - Венгрия и Чехослова
КИSJ Не имеют ДОСТаТОЧНЫХ nрирод
НЫХ ресурсов нефти и газа. Боль
шую · роль в . развитии нефтехимии 
в этих странах сыграет завершение 

строительства нефтепровода «Друж
ба». Уже строится нефтехимический 

ВЕСОМЫй В.КЛАД В РАЗВИ· 
ТИЕ НАШЕй ·хиМИЧЕСКОй ИНJ 
ДУСТР.ИИ СДЕЛАЛИ УЧЕНЫЕ* 
КОНСТРУКТОРЫ, . ИНЖЕНЕРЫ 
И РАБОЧИЕ ЧЕХОСЛОВАИИИ. 
ГДР, ПОЛЬШИ, РУМЫНИИ, 
ВЕНГРИИ И БОЛГА.РИИ. ОБЪЕМ 
ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
ЭТИХ СТРАН ДЛЯ ХИМИ.И ВОЗ· 
РОС ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СЕМИЛЕТИИ 
ПРИМЕРНО В ДЕВЯТЬ Р·АЗ. ПО 
ПРЕДВАР,ИТЕЛЬНЫМ НАМЕТ-
КАМ, ВОЗМОЖНЫА ОБЪЕМ 
ПОСТАВОК ТАИОГО ОБОРУДО
ВАНИЯ ИЗ СТРАН СЭВ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ЗА 1964-1970 ГО· 
ДЫ · ОКОЛО МИЛJJ•ИАРДА Р,УБ· 
ЛЕR . . ПОЗВОЛЬТЕ ОТ ИМЕНИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ПАРТИ.И И СОВЕТСКОГО П.РА· 
ВИТЕЛЬСТВА ВЫРАЗИТЬ ГОР.Я~ 
ЧУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ БРАТ:. 
СКИМ ПАРТИЯМ, РУКОВОДСТВУ 
ЭТИХ ПАРТИй, РАБОЧИМ И 
СПЕЦИАЛИСТАМ БРАТСКИХ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЗА 
СОТРУДНИЧЕСТВО С HAШEft 
CTPAHOR В ОБЛАСТИ Р·АЗВИ~ 
тия химии. 

Н. С. Х РУ Щ Е В. Из до'~<~ 
л·а.да на Пл·е1нуме ЦI{ KJ!'C.C 

9 д-екабря 196'3 года, 

комби>нат в Пол·оцне (П·ольш•а), круп-
ный современный завод по производ- Для координации рабоtы 
ству n011иамидноrо во.покна и синте- единой энер·rос.ис·т.емы ~·М>и.р» 
тического каучука в Чехослованин и в Праrе создано Централь-
нефтеперерабатывающий завод в кое дисnетчерское управ· . 

Шведте (ГДР).' ., пение, 
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8 ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

. 
} 

1. 'д стс.кий сад .кол хо:за. 

2. Заседает <(экономичес:кий совет.~> колхо · 
за. За столом. в _Цецтре - nредседатель но.п · 
хоза П. В . Жевторипенно , слева o·r цеrо -
эноноJ\·шст П. А . . нозаченно. 

3. На КОЛХОЗНОМ TOI-ty. 

ч. т о ИОВ oro 
В И ВАПИПЕ? 

А-ндрей ПОЛОНСКИй. 

Летом Иваница бело-зеле
ным островом пл,ывет в 

желтом океане хлебов. Пы-
·1 ., 

лят по проселкам трехтонки 

с зерном и арб'узами, свинь
ями и nомидорами, направ 

ляясь к сдаточным пунктам 

и городским рынкам. 

Весной Же или осенью по
nасть в Иваницу не nросто. 

От обл.астного Чернигова ки· 

лометрав 200 на автобусе до 
райцентра, а дальше . на по

путнь'rх еще 20 с га
ком. Двадцать - это по 
прямой, когда есть твердая, 

сухая дорога - грейдер . Но 
В ДО/КДИ ИЛИ В ПОАОВОДЬе 

грейдер раскисает, и маши· 

нам nриходптся буксовать 

на дал.ьних объездах, накру

чивая на спидометры лиш · 
ние десятки киАометров. 

Это и есть гак. 
ИваниЦа (она же кол.хоз 

имени Калинина) - типич

ная глуби!·Iка, далекое от 
районного начальства село. 

• Я бывал здесь прежде . 
Сейчас еду с единственной 
целью : узнать, что нового в 

Иванице, чем обогатилась ее 
жизнь за минувшие годы. 

ДОМА И ХАТЫ 

У краннекое село - это 
rАиняные хаты, заботливо 

побеленные 11 нарядные, как 

молодица на ярмарке. Но се-

годн.я, если судить по Ива
нице, село стало строже и 

будто соы1днее. На rАавной 
уАице почти не видно тради

ционных хат. А о тех, что 
остались, председател.ь Петр 

Васильевич )Кевторипенко 
деловито бросает : 

- Сносить будем. Вместо 
них построим все вот та 

кие.- И он машет рукой H d 

вставшие вдоль улицы креп

кие кирпичные дома под 

железныии крышами. 

Вдоль центральной улицы 
кладут 'мостовую. Один ее 
конец убежал за край селе
ния. Мостовая стоит неде
шево, но правАение пошло 

на расход, АИШЬ бы изба
виться от грязи весной и 
осенью да от пыли л.ето~1. 

Председатема есть что 

показать nриезжему челове

ку, и он, как мне кажется, 

делает это с удовольствием. 

Мы осматриваем две шко
лы, яслИ и детский сад, ста· 
рый и новый, строящийся 
клуб, вполне городскую сто

ловую, именуемую почему- . 



4 .. Иваницние ,· хлеборобы учнтся хо.зяйниt.tать . расчетливо. : э.кономичеСI·IИ ·грi;Р·Аот·но . 
. Очередное /за'нят.и~ I-фу'?-щr'а. · а'ГрО'J'ех·учебы ведет nредсед'а'l'ель нолхqзд. 

- 1 • , r t - : ... ) ~ 

5. Новые . nостройки , одной из животноводчес1шх ферм колхоза . ' 
1 

,то «Чайная», хотя чш6 здесь 
пьют мало: приходят по-на

стоящему завтракать, обе
дать и ужинать . По-нас;тоя
щему - значит плотно, сыт

но, · так, чтобы хватило на 
полдня нелегкоrо крестьян

ского труда. 

Это первые впечатления, 
внешние приметы. То, что 
брqсается в глаза с первого 

вз:r:ляда. Но за этими приме 
тами кроются бо~ее глубо
кие перемены. 

ВЧЕРАШНИХ УСПЕХОВ 

МАЛО 

. Председате/\ь называет 
цифры: . 8 800 гектаров- это 
земля колхоза; 36 тракторов, 
17 комбайнов, . 30 а вт ома
шин- это его техника . . Кол-

• 
хоз год от года производит 

все больше продуктов· на 

гектар земли, но себестои
мость их все еще относи

тельно высока. Это главная 
.забота председщеля. И ·уже 
который год подряд себе-

стоимость медленно, но не

уклонi-ю снижается. 

- Производител ь н о с т ь 

хромает,- жалуется Жев-

торипенко. 

Я его понимаю: он смот
рит иа хозяйство со своей 

председательс~ой колоколь
ни, ему мало вчерашних ус 

пехов . Но если сравнить 
Иваницу, скажем, 1960 года 
и нынешнюю, то разница 

есть, и не.малая. С шестисот 

тысяч · теперешний доход 

колхоза давно перевалил за 

миллион. (Это в новых день
гах.) За то же время повыси
лась и производитель

ность .в ·средiНем tв пол.тора 

раза. Кол;х:озники в конце 
каждого месяца получают 

гарантированную заработ
ную плату. Кто знаком с 
сельским хозяйством, знает, 

.КаК ЭТО ВqЖНО. 

А как в остальных хозяй
ствах района, области? Жев
торипенко - человек . осве
_домленный. Он считает, что 
колхоз имени Калшrина раз-

вивается так же, как н боль
шинство хозяйств в округе. 

Последние из целой серии 
мероприятий, на~равлеr-IНьJХ 
на подъем ~ельскохозяИ
ственного производства,

повышен!1е закупочиых цен, 

реорганизация упра.влеиия

закрепили давно. наметив

шуюся тенденцию подъема. 

У спех и иваницких i<олхозни
ков- лишь частное прояв

ление этой тенденции. 

Нынешние закуПочные це
ны _дают возможность вести 

хозяйство высокорентабель
но. Налицо и средства и ус
ловия на пути к главной це

ли - созданию изобилия в 

стране сельскохозяйствен
ных nродуктов. Нужно лишь 

правильно, по-хозяйски ве
сти колхозное дело. · 
Еще недавно считалось, 

что земледельцу достаточно 

разбираться в агротехнике и 

зоотехнике, соблюдать сро

ки пахоты и сева, а все 

остальное даст землЯ. Те
перь в сельское хозяйство 
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страны прочно вошло поня- возникают ежедневно~ еже=-
тие «экономика», б~з кото- часно, и решать их нужно 

рой уже не обходится почти тотчас. Для колхозного эко-
ни один- колхоз. Именно эк о- номиста почти нет учебных 

' . ' 
намически грамотным· подхо- пособий и методических на-
дом· к ведению колхозных ставлений. Практика и опыт, 
дел и о9ъясняются в значи- знание производства и усло-
.тель.щ)Й .степени усп€хи ива- вий своего хозяйства- по-
щщких крестьян. чти все, чем расnолагает 

СЧИТАТЬ, СЧИТАТЬ, 

СЧИТАТЬ ... . 

- Нам не хватало умения 
считать,- говорит колхоз

НЬIЙ . экономист Петр Андре
еБiiЧ Козаченко. 
Вечером мы сидим в опу

стевшем правлении. Слыш

но, как в гуАком коридоре 

шаркает щеткой уборщица. 

Весь день мы ходили по 
бригадам. Побьmали у трак
тористов, на животноводче

ских фермах, в домах кол
хозщц<ов и 1-щ кирnичном за

воде. Весь день мы наблюда
ли, как действует, трудится 

на благо крестьянина когда

то незнакомая ему наука

экономика. Сейчас, вечером, 
я с помощью экономиста пы

таюсь nривести в nорядок 

свои вnечатления, nол учить 

ответ на многие воnросы, 

узнать, как применяются 

экономические расчеты в 

каждом конкретном случае·. 

Козаченко приводит nри
мер : 

- Обсуждали мы вопрос 
о строительстве. Собрали 
колхозников, советуемся: из 

чего строить в колхозе - из 

самана или из кирnича? 
Многие советуют: саман 
дешевле! Намесил земли с 
соломой, насушил кирnи
чей - и строй себе хаты, 

1 

фермы, что хочешь... Как 
будто верно рассуждают. Но 
ждут и моего слова. Я же го

ворю: товарищи, давайте 

считать! Сколько проетоит 
саманный свинарник? Год, 
два, ну, три от СИАЫ. А кир

nичный век служить бу
де']:. Что же деш~вле? Через 
ка)Кllые два-три . года заново 

перестраивать все nомеще

ния или, соорудив кирnич

ный завод, построl,iть навеч
но и фермы и жилые дома? 
Тут же для наглядности nри
кинули цифры. Дорогим ока
~ался «дармовой саман». По
этому nостроиАи мы кир

пичный завод. Он быс;:тро 
окуnиАся и теnерь приносит 

доход. 

Большие и малые пробле
мы колхозной экономики 

колхозный экономист. 

- Было время,- расска
зывает Ко.заче:нко,-когда со 

всей «экономической» рабо
той в колхозе сnравлялся 
артельный бухгаАтер. Эконо
мической, конечно, в кавыч

ках, так как, кроме nодсчета 

заработанных трудодней, их 
расnределения и тому nодоб
ных мел.очей, он, по суще
ству, не ЗНаА ИНОЙ «ЭКОНО

МИКИ» . БыА это обычный 
счетовод, вооруженный кон

то.роЮИМJИ 1счетами,- иной 
механизации его труда и не 

требовалось. 

Иное дело сегодня. Сейч~с 
создаются межрайонные 

счетно-вычислительные стан

ции. Они стали необходимы
ми. Огромное количество 
цифровой информации, ха
рактерной для сегодняшнего 

сельскохозяйственного про

.изводства, .J.vюгут быстро 
об,работать только счетно

электронные машины. А что
бы на основе данных 
счет.но-вычислJИтельной стан

ции сделать оnр€делен

ные выводы и вести хозяй
ство на научной . основе, ну

жен грамотный, хорошо 

знающий свое дело чело
век- колхозный экономист. 

Вот тут хорошо сказано 

про экономи·ста.- Козачен
ко вынул из стола брошюру, 
показал подчеркнутый текст. 
Это бЫ1\И слова Н. С. Хру
щева о том, что работа эко
номиста в колхозе «необхо
дима для того .. чтобы можно 
было отчетливо видеть nро

махи и ошибки в руковод
стве хозяйством и nредот

вратить их на будущий год. 
Она нужна нам также для 

того, чтобы лучше знать 

резервы и возможности_ кол

хозов и совхозов, с боль
шей целеустремленностыо 

внедрять в производство до

стижения ~i'ау:ки и nередо

вой практики». 

Научная и р:рактическая 

стороны работы колхозного 
экономиста неразрывны. Он 
разрабатывает nерспектив

ный план р!}звиrия хозяй
ства, составляет р:роизвод_

~твенно-финансовый план. 

-Он -же разрабатывает-rодо:
вые задания бригадам и от
делениям, рабочие планы на 
отдельные nериоды работ. 

Конечно, сделать все это од
ному Козаченко не nод си
лу. Тут участвуют бухгалте
ры, агрономы, зоотехники, 

бригадиры. Его же задача 

при этом- экономически 

обосновать nлрны и задания. 
Здесь-то и становится необ
ходимым точный научный 
анализ производственной и 
хозяйственной деятельности 
колхоза. Приходится оnери
ровать множеством различ

ных показателей. СюДа вхо
дят урожайность к у ль тур и 

nродуктивность животных, 

себестоимость, затраты тру
да на единицу продукции, 

гектар nосева, голову скота, 

выход продукции на рубль 
заработной nлаты и т. д. 
Наnример, в себестоимо

сти nродуктов животновод

ства большая часть затрат 

приходится на корма . Поэто
му Козаченко особенно 
скруnулезно разрабатывает 
экономически обо.снованные 
нор:мы кормления. В этом 
nомогают таблицы. Вот, к 
примеру, одна из gих- таб
лица, по которой Козаченко 
определяет наиболее выгод
ный годовой рацион для ко

ровы весом 450 килограм
мов и с надоем молока 

3 200 килограммов. 

Из такой таблицы эконо
мист и руководство ~олхоза 

сразу видят: при кормлени11 

коров по второму рациону 

можно экономить на тысяче 

коров 13,4 тысячи рублей в 
год. 

Подобных таблиц, выкла

док, расчетов у Козаченко 
целые пачки. За ними напря
женный труд многих дней и 
вечеров, труд сельс;коrо ком

муниста, посвятившего себя 
нелегкому делу. Ведь в ра

боте колхозного экономиста 

нет мелких вопросоf3. Он 
учитывает все: от расхода 

электроэнергии на животно

водческих фермах до уnо

рядочения оnлаты труда шо

феров или выбора наиболее 
экономичного транспор~а 

для отправки продукции на 

заготовительные nунктьr и 

рынки. Любое из этих дел 
nри nравильном экономиче

ском расчете обязательно 
даст ощутимую· выгоду. 

- Один я ни за что бы 
не уnравился со все1-:ш забо
тами,- nризнается Козачен-



ко,- да теперь есть помощ

ники - экономический совет 

коюсоза. 

Совет - это энтузиасты, 
те, кто ,хочет научиться гра

МОТНО·м::у IВед.еiН:ИЮ ХОЗ:ЯЙ<:ТсВd. 
Организацией их учебы, 
пропагандой экономических 

знаний среди колхозников и 

руковод~елей хозяйства ве
дает опять-таки Козаченко. 
Сам он тоже непрерывно 
учится. Читает каждую но
вую стат:ью в журнале по 

сельской экономике. В тQми
ке Ленина на рабочем столе 
Петра Андреевича я видел 
ПОД'Ч6JЖ!Ну.I"УЮ И·М фразу, ГО
ворящую о том, как подго

товить переход к комму

ни:З!Му. «,:Не на энтузи

азме непосредственно, а при 

помощи энтузиазма, рожден

ного великой револЮцией, 
на личном интересе, на лич

ной заинтересованности, на 

хозяйственном расчете ... » 
Петру Козаченко пят:r"де

ся<t лет. Он грузен и сед, его 
старомодный френч наглухо 
застегнут под горлом. Почти 
весь сельский «комсостав» 
носит такие: аккуратно, а 

глаtВ!Ное, немаjросо. . Цосле 
института Козаченко · рабо
тал в районных органИза
циях, НО ВОТ уже ПЯТЫЙ ГОД 
осел в Иванице, и это, по 
его словам, то, что нужно. 

СТЕРЖЕНЪ КОЛХОЗНОЙ 

экономики 

Хозяйственный раечет в 
Иванице-детище Козачен
ко. С каждым годом себе
стоимо.сть почти всех про

дуктов неуклонно падает, и 

это, пожалуй, главный ре

зультат работы колхозного 

эко1ноiМИста. Хозрасчет за

ставил в. бригаАах и на жи
lютноводЧеских фермах эко
t-tомйть каждую копейку. На 
одной из десяти колхозных 

ферм я наблюдал дей<:твие 
<<козаченковской» науки. 
Здесь исчезли обязанности 
водовозов, подносчиков кор

мов и другие трудоемкие 

работы. Ведь львиная доля 

себестоимости каждого лит
ра молока на ферме прихо

дилась · на оплату тяжелого 
труда · водовозов, подносчи

ltов и доярок. Опыт подска

зал экономисту: лучше не

медленно влоЖить · деньги в 
водопровdд и подвес1-tую до

рогу, механизировать дое
ние. Поднимется производи
тельность· труда, снизится 

, •ЗАВ. ' 
МЕМJfНЩЕЙ 
'' ' ' ,!, .. 

• 
СЧЕТОВОД 

A6TOTPA,t.1('fft0!0 
n'л Р к д 

-
UiO~EPbl. 
,' :· : '? 

ПОДОТ'НТНЫЕ ' 

л и ц·д 

Схем.а финан·совой отчетности в колхозе имени 
М. И. Калинина. 

себестоИмость, затраты бы
стро окуnятся. Ему удалось 

убедить правление, и теперь 

все видят: прав экономист. 

На той же ферме есть 
табЛица сроков службы раз
личиого оборудования и его 
t:11QIИMIOC'f!И : ВОЗОВ, бИДО'НIОIВ, 
подойников, халатов и т. д· 
Козаченко рассказывает: 

- До введения хозрасче
та доярка, бывало, бросит 
ведро ·где' попало, а понадо· 
бится новое - черюнет за· 
я:в.ление: прошу, мол, вы

дать. И никто не учитывал, 
сколько тех ведер, бидонов 
и прочего перетаскqю.т за 

год. А в хозяйстве, изsест

но, ничто с неба не пада·зт. 

Все покуnается за их же 
трудовые деньги. Теперь 
каждая доярка на ферме 

знает все элементы, из кото

рых складывается се бестои
масть молока. Видите, как 
бе{Регут .- И он показал на 
а1ЮКУ'J>·атные IР·яды ове:ркаю

щих 'ЧИ>СТОТОЙ Д;ОIИЛЫIЬЫС ПрИ

·надлежностеЙ. 

Материальная заинтересо
ванность в увеличении вало

вого урожая и снижение за

трат - вот стержень, на ко

тором вертится колесо кол

хозной экономики. И непло
хо вертится. В 1959 году 
каждый колхозник артели 

имени Калинина производил 
за день продукции на 3 руб
·ля 27 коnеек. Ежедневный 
заработок его составлял 
1 руб;\ь 8 копеек. С тех лор 
в хозяйстве стало больше 
машин; ра:зl.'lых механизмов. 

Повысила..сь производитель
ность труда. В 1962 году кол
хозник уже производил на 

6 рублей 80 копеек продук
ции в ден.ь и получал по 

2 рубля 18 копеек- в два 
раза больше, чем три года 
назад. 

Колхозникам оплачивают
ся отпуска. Им помогают 
строить свои дома. Дети 
бесплатно восп:итываютс~ в 
детских яслях и садах. Пре· 
старелые крестьян·е получа

ют пенсии. Козаченко счи
тает, что это - только на-

чало. ·• '\ 

Пасмурным утром я стоял 
на обочине дороги, дожи
даясь nоnутной машины. 
Рядом со мной остановился 
с чем.сv.:ано:м .в :руrке IВЫ:соче.н

ный парень лет двадцати. 

Он добродушно улыбался, 
. -

стал угощать сигаретами. 

Представился: Володя Лях. 
Спросил еще: 

В Москву? 
-Точно. 
- А я в Прагу. 

Через несколько минут я 
уже знал немного о Володе 
Ляхе, трактористе из колхо
за имени Калинина. За хо
рошую работу правление 
купило ему туристскую пу

тевку в Чехословакию : по
езжай в отпуск, тракторист
интурйст. 

В Чернигове мы .сердечно 
распрощались. Он тут же . 
уехал на вокзал, радостный 
и возбужденный. А я поду

мал о Козаченко. Оп, пажа· 
л уй, ни разу не совершал 

заграничных вояжей, хотя и 

заслуЖIИ.л это. Ему некогда. 
Козаченко, как и тысячи его 
коллег по всей стране, пока 

что не в отпуске. Они ра
ботают не покладая · рук. 
учатся сами и учат других 

толково хозяйничать на 
земле. 

41 __ , 



Зимбабве (Южная Родезия) . Остапш древней t~ре-пости . В в ер х у - вид ltрепости с воз
духа . В низ у - за.nадная стена .с .t<руглым·и башнями. 
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и 
сnользование tИсториче

.с ~tих .д.анных rв rnолитиче

ских целях было трад~о~цион
ным в европейской ln,олити

'!<е еще до rначала разв и'l\ия 

а.рхео.лоrии. На:ибю,лее ци
ничн.о юб л.ом >Сказал в свое 
время Фри1д.ри х Великий . 
Когда 'При первом разделе 
Польши .Oli отхват·ил в поль

зу Пру<с.сии огро·м,н•ую часть 



n-оf!Ь'С11·(6й с:"Рран~;;т, ·er.o · с<l"!:ро-ь , 
сили: чем он :м<;>~е-т обос
новать . . Э'J'IОТ . : •С!30Й грабеж? · 
Фрй~р~·х . -о:rв•ет·Ил: '· «д:л.я 1че- . 
r o !Же i iG'уще•с·rвуют:•мои ·и:сто- . 
рики! .-Они о:rt:лщут · какой-ни
будь •а.р.n>ttме.нт, · 1кото:рый . р;о
казы.ваеJт · ,мои ' прав,а на . эту . 

1 -<:тp~iHIY· ». .. - · 

А •С раЗ:в:и1тИе•М - арх'еоЛо- ' 
. ' - \1 ' . • ! 

Г.ИИ СТа:ЛIИ IПЬПа•ТЬ<СЯ : .J:!•СП:О,ЛЬ-

ЗОВ.аТЬ и ее данные• как ~ар
гу.м·е,нты .. в ·''полиl'ическ:ой 
борьбе, •как· Оtпра.вда.ние· ко- · 
•Л·Он1иа-ль•ньi х ·зсiх:в·ат,о:в· . . и 1 yr.;lli·e-. . {,~ \ 

тен·ия одних · народов дру- · 
1 • 

гими. 

Та,к, . rитлеровцы стре•ми-
• • ' ·~ .. .r , 

ли·сь ··д:о.каз.;пь, · ·ч·то ··· герм·ан-
-: ! • • • • • ' • • 

ЦЬI заселЯли . область Сред-
.;': ' 1 1 ' • ' · т 1 , . . .... . ·' 

неи Бв;р·о.nы ' еш,~ ,дР .сл~·в~н, 
а п·отому, : мо_л, ~~о·д~~.нение , 
и И•с тrр~блеНJ!;'Iе ·• с.ла.вян , на . 
Эльбе и ОДере -·д:е.ло 
вполне •спр·&ве•дли·вое и 

обо•СIН!ОIЕ\'дНIНОе. 
В·аобще ~о~о·ря, прИ.fЩИ- . 

пиально сомнителен . и, ·: бо- · 
• : ~ .. ~ : " 1 
лее .. т~ г_?, ., не~еl?ен тот 

вз~л~.,q,. ~:~т.о . ПJрава .н-а ту или 

иную террит.орию м·огут •ра·с

сматри•ваться как ·nрямое на

сл'ед·ие 'СТарых тр.а,диций и 
прав д/Р'евних ·племен. Если 
бы •даже •у.далО<сь, 'на•nри:м.ер, 
д·ока•з-а·ть, 'Что земли на В·О

стО<ке Бврю-nы 2--'73 ты.сячи 
лет . назад, до того, как их 

з_аселили славяне, находи

лись nод госnодством гер

манских nлемен, вряд ли 

разумный современный че-, 
ловек может согласиться, 

что на таком основании на

до . от н ять эт~ земли у сла

ВЯ";f, .живущих здесь уже ты

сячелетия, . и возвратить «за-
:. . .. ;, . . ' ' .... . ' 

к0нным наслед17! И I<ам» .. 
• r • ' • ' ' 

И тем , н,е ме_нее научно-
му ·soпpoqy э:_,qре.в•не.м н~

селе~ии Средн~й Европы 
бып& пр~о-tдана nоли•тичеюкая 
оiк:раюка. Мног.}'lе немец-кие 
уч-~ные -сч·и·т~ли 1сво.и•м до·л

гом IB·O Ч'I'О бы ,'J'IO <НИ стало_ 
дО<казать, что еще в брон
зо.воrм 1веке г.ерМ·С.I:f·<ЖИе nле

м·ена tбЫЛ•И ·,НОIОИ•Те.ЛЯIМ•И ВЫС· 
шей 11<1уль:ту.ры, •к·от.о.р,ую ОIНИ 
ра'С•Пр<О<С:Тiр·&НЯ•Л:И nутем за

В·ОаВ·ёrТ·еЛЬ'НЬI'Х л.оход,о,в. Осо
бе~н.н,о ярк·о шо.в%ни·стиче
ские т·е~нде1нции были п-ред
ста,В'лены в· ра.бота•х глав~;-1 
не1мец.кой архе.о.ло.гиче,с.кой 

шк6J1ы •первой чет.верт1и 

ХХ 1века ГУ'с:11аsа Ко~с·оины . 
Он пыт.а.лся •Обри,со.вать ге.р
МаiНЦе.в 1как и~1дре•в.ле высо

коку-!!ьт:у.~р:ный нар•од, nре.д
Нё;}ЗIНаченный для ведущей 
роли в и·ст·ории. Его статьи 

n,е>лны •p'ёlji<'Йix выnаrд:СУв·· 31р·о'=-. •, . . 
'JiИB сл·авян, , •J<оторых, он ха-

ракrер'~зует. 'К·д!К ·г·рубь,lх по- . 
луд•ИIК'аре~, !Не ····')'IВажа,ющих 
nра·в, (IН~· об.л ·а;t;~а!QЩИ·Х · .4-iра·в- . 

. •ств·~НIН'9'С•тью, · lне·опр.со6н.ых к _ 
~у ль турн-ом-у Т·В·Оtрч ест·~ у. А 

lflO'Тio.мy даже , герма:Нiс.кие _ во- . 

енные · на.бе·ги 1 GIH • счи.та~т 
' • - ' - .,.. 1 • ' ,.. 
n.ОД•В•ИГОМ:ГУ~~ННО~ТИ · И ЛIОО-: 

. , а>И К · ·б.Л:У.~ЖIН•,Еf'М:у; ,, !{q!Cf=И:!"a . iJ1.И
с.ал: «Ге.р*'а.н~:~,ы •в•ви.,о,у И·i<. дУ
ха общее<твенн.ости, любв·и к . . . . . . . . . . 
ПОр Я>Д:Ку 1 · <С 1'р0 1"10 Й Ч e:C•l'I-J·OIC Т И,, 

сnра:в,едли,в·о,сти ·И чело.в~ч

... но:с·rи ,,. in РУ!IШЛ и .. 1н а 1 п. о-мощь 1 ' . 
р·и:М'С'К·О Й J;'О•с>уд а. ре ТВ~ ННО<С Т И • 
точно так же, 1какуне-ск·о.ль•ко 

столеrий •ГЪОЭ>днее сканди

на.в•ск;ие гер,ма•l:f.Цы- Ш.вед- · 
·С' К .1!1 я .. R~c ь. -:- · 'П ооп е !lJ•И!J'I и н а , 
по:м'ощь бе•с•n.о•м;ощным-"rра- , 
61'1'/еЛЬ!СКИiМ •ОрА.аМ ·РУ•С'С•КИХ 
СЛ аrВЯJН, ПО •ИХ I IЛJ:>.•И'ЗЬIВ•у И ПО · 

ИХ IПрО:СЬ•бе». 
. Каже.-ilся; ч11о эти строки 
Це-Л~IК•О<М За<И\М1G-ТВ·О<ВаНЫ · у; 

Ко.осИ·~·ы . Г·итлероiМ · в его· 
npecлO'в·yт·ollf •<сМ.айн Ка.мпф».: 
Ведь ,дос-т:а.точ,но было n·од
ве:сти .,n~д !'взrляДы Кос<е И!Ны, 
би.олоrич·е•с•к,ий фунда•ме.нт в . 
•виде щу-чеiНИЯ ·О •раса,х», что

бы немецкая :н.ац,ион.али,ст•и
чес·кая школа .в -а.рх-еолоrии 

стала олужИ>ть •гиrтеров-ско·й 

человеко~енави<тническ ·о й 
про.паган-де. И -хотя •са:м Ко·с
сина •Не был г•итлеро,вце.м, 
его ученики ·уже не то·лько 

стреми.ни«:ь IПО!Дittрепить ра

совую тео.рию археоло·г,иче

ски.м. IM·ёJIT·ep.И aiЛ'O<M, НО И С 

о.ружи·еlм 'В PIY't<ax ПОiддержи
ва.л•и !П;ретен•з .и.и Ги·тлер•а на 
за.х·ват чужих зе·мель, •о •бъяв-
ле•нных дре.в,негерrманс·ки-

ми. .... . . 
.. У11в.ерждая, что вь!.сокое 
Пр 8/В:O<CtXrOiДIC т.в О ~ Г·81plt" aH\CII<O<Г О 

нqрода : п роявlи•л.о.сь· еще на 

за.Р.е ци•вилиза.ции, . . 1-f\деол.оrи 
фаШ<ИЗ•Ма ' Идеа.Л'И-З.И•ррв~.ЛIИ 

· .nе;рвоб.ыт.ную ·~сторию, ·Ге!р-
мани•и; ·OHJ'f, · - ,с:т.а.в.~·!l'\1 . ~ пе:р~·д 

археолоrа~и . задачу - рек~~

струкции ЖИЗjl:fИ : IJ.о( ;о,бЬI!чаев 
д.реf!НИ•х . ·Г~·рма.нцев ,кq,к об-, 
ра.зца, кот.о1ро:му •с.riедует 
п О·др.а.жа.ть. 

T•OJЧiнro 11ак же •И М'УIСС·о•ли
ни, зая:в\I'I ·ЯiЯ свои фа·льши

вы.е и ф'а1Н'Таrс'Т1ич·е·ок.ие пре

те.нЗ:ии на <:-оз.д.а1ни·е но·вой 
И•ТоаЛЬЯ!НiСII<ОЙ <11\МJПерИ•И, ПЬI
тал·ся ·их обо,с•но!вать <~;на•у-ч
но»-арх&елоги·че•ск.и,м.и и 

ист.ори-ч•еск-им-и ,да.НJНЬIIМ·и. Но 
ОIН'И <СВ•IоfДеТ·еЛЬ\СТ:ВО<ВаЛИ В 

лучше.м •с·л•учае ·о былом ве
лич..и.и Ри.ма, 1но IНИКа·к о; е о 
nраве <ИТоа<ЛЬЯIН•СЮОГО фаШИЗ

Ма rо·сподствовать на Ба.л-

·• · ПОЛИТСЕМИR-д:Р 
' 

· . '·tНаука И 'ПОЛИ;JИ'Иа 
.\ . . - . . 

' . 

Кд'НСКОIМ ПОIЛ'УО<С•11рО·Ве . И ·в 

др:у·гих землях, . ll:f eК'or;дa . BJ,<O-. 
ди·вщих в . п•р:е,а,.е.лы ·~1fоЛПер:и-. 
у.м Роfу\'а.нум . . .. . .. . , . 

Вер·оя~н.о, ·18 ' ис~01р' и•и"' а.р-. 
1 ~ . ' i 

Х80Л•ОГ·И1И tНе . бы.ло , 6ОJJее О·Т· 
кро.в·ен·ного . · и бес'церемон
ног.о мсп,о;льзова,н.ия . ее дан-

' • ; t • • t • • 

НЬIХ IB И<НТе.ре!Са.х Л\ОIЛ'ИТ'ИrКИ , 
.. \ ' · :. • "1 ' •• •' 

уе·~ в-о. , щре~~~на '. Ф'а,ш,_и~i~а. 
Н.о, 1м·ож.е·т 'быть, теГ;Jерь, ко·-

. . ' 
rда !П•О'СЛ-е еГrО, раЗIПf?О.М;а ПрО_-

ШЛО IП·О'Ч'Т'И · 'д.в а ДеСЯ"'РК9 IЛеТ, 

t!8: 1C1'0jf1T . 'У>!< е IВ<CПO•M:I-fHaT.b . О 
~- сt;>а,~т.~х, , •ст·ав,ш!и:х 'в , !р<сно.вно·м 
- .ДOCTIOЯ.I-J.ИetM 'ИiС.ТОiр•И•И. на:f~И.? 
К 1С·Ож·а111ению, не·к·от·орые 
ку.льтив·Ир<?JВ•авш.и\91ся фа'шиЗ
М•ОiМ IИ.Д е-И ОЧеНЬ ЖJИ<ВУ4И, И 

боf?ь·ба , с '! .'HJ11M•~ 1 '?С:таетс.я 
важней.шей З•адriч·ей .и C•e·r·o-

1 ... 1 r ' . 
д.ня. . ' • 
. Вют IТо~КIОЙ п·ри.~ер. В ко.~
це XIX .века -р~ссюи1м архео-, 

.. f / ' f \. 

ЛО·Г<О<М Н . , И. •Весело·В·С.КИ•М 
~ ! • • 1 • 

бьJ·Л •И•С<ОЛ eJДOiBJЩi ,, , ,. ра•.С n.OIЛ 0 •. 
1. t •, • 

ЖеiННЫЙ !На терр·.J-1:'110\р:И•И ГО~ 

рода Майко..nа юурга;н , Он 
ока,за•л•ся одни.м из н·а:и.бо
лее .знаЧ<И'J'Iе'ЛЬIНЬIХ Лд!МЯТIН·И

К·ОВ эпохИ .бр:онзы . ко:НL~а 
i'ретье·rо · ты.сяч·е.л.е:11и~ до 

н. э. •В IКIУ.Р·г-а.не бьто IНа~де
но П·О·rре.беН<и.е .nлеменного 
в-ож1Дя 'И ·дв•у;х ег.о жен, МJHO

mefo-nв·o tвrещей, <В том ·ЧИ:СJ:~е 
Зд<Ме•Ч<&i'еiЛЬ•НЫХ· З·О'Л:ОТ_ЬIХ ~1 

серебря1Ны.х украше;н .и.й,. 
при.везе.нных •ИЗ !,Ц!ре.вrн·их rо

родов .Передней Аз.И!и. Поз
же раб<О.ТЬI !С>ОIВеТ!СК'ИХ • .ар•~е;о-J 
Лого.в В/:>IЯ.снили, что. М-ай-

. ,"_.! О! 

КОtПЮК·ИИ, :к1ур<ГаtН !Не .. '0:ДИIН,ОК, 

.и n1p .не1м,у '6ь1.ла на.~в.'а.н·а ц;е
J) а я -alpiX~OI./J'OI.r.и•ч ес·кая куль

ту·ра, p.~c.n.poOicтpa:нe~-JiHa.я . на 

Северно•м Кав-ка.зе от -Май-
• 1 ' 

ко.па ·д·о Ч;е.ЧiНИ и IСQЗ!д~.н_,~ая , 
•ме•стньitм·~ · ;п,.rеме,наJм.и, 1nrр:е•д
ка1м1и . >е•О1Вр.еrме1нНых на:ро•д'О:В 

Кавказа. . ' 
. «И 

1
1BtOT .В IС:ВЯ·~И· •С >q•Т:Кtрыт.и-

ем .Н·еtОК•ОrЛЬ•К•О J'leT . Т'ОМiу 
наза1д 1в .. дiна'r.о.л•и!и (•в Ту.рцiи.,и) 
ОД/Н-ОГО 'М-О•Г.И.ЛЬ1НIИ.Ка 11 .ТЫ.СЯ• 
ч.елет.ия д:о .н. э ., -давшего 

золотые украшения, даже 

не похожие на майкопские,
отмеча.ет археолог-кавказо~ 
вед Е . И. К,руп.нюв,- ря.д ту
рецких а:рхео.Л·Оr·ов rи·c·кyc

·CiiBeiНIHO •с-бл.из.и-л:и э-ти д:р-е:в
нос11и ·для .'J'Ioгo, чт.обы у·т·вер
ждать, что Майк:оn.окие ~ур
га,ны ·я.кобы !На:сыnа,ны каl<и·..: 
ми-то прату.рецкими о.:fря.
д·а.м·и, 1некогда 'двигавшИми-

•' 



~я ·ИЗ А'лтая в ~урцию ч.ере.з 
Северный К·ав·каз. Дальше 
на этом оснО\Вiан·ии про.во

диl'Ся заВ!уаJнtр·о·ван:н·ая 

МЬ\•ОЛЬ о n.роwлой культур
ной общносiiи Т"fiрц.и•и и Кав
каза· с д01л.ек<> и-дущей ПJре
течэией, ничег-о общего уже 
tle а-емеющей с наукой». 

Ж~вут еще И раСИСТ'ОКИе 
теории о неполноцеН'ноrети 

ОАН'ИХ народ<>в .и о превос

ходо11&е друnих. Конеч.но, 

сейчас эт.и теории подаю'f!ся 

в 1'рансформ•ированном ви

де. Р.еакЦ'И'ОНtНЫе уче.ные nо
н·и•мают, чТtо ·в ~~-tаши д.ни а.б
солю'Тiно невоз-мо>1<1но гово

рить об обреченно·сти от
дельных народо-в на рабст
во и вымирание. Наоборот, 
эти ученые ищут популяр

ности в некоей заботе об 
у<:тtра·неНJо11И сущест-вующег-о 

неравенства в культу.рном 

разви.тФtи народов. Однако, 

анализиtруя пtричины этого 

нерав~нст.ва, они отыски·ва

ют у разных народов nсих.и

чесf<А.оfе и и;ные nороюи и в 

конечном ит-оге приходят к 

заключению, что эти по,рок-и 

не .м·оrо~т быть nреодолены 
СдМ'НIМ НарОДОtМ, без ПО.М:О
ЩИ и ру:ковоДiства «ПОЛIНО

ценных наций», созд.а·ВШ·и·х 

«Заn:а,дН<УЮ Ц.'ИtВИЛИЗаЦИЮ» . В 

с·и-стеме «До·казательст•в» та

кого р•ода nл &Вiную роль 

nризваны играть историче

с-ifие ф аок:ты. 

Н.о имеiНJНО археология, от
кры.вш.ая -сов1ременно•му че

ло~.ече•ств·у древнейш-ие 

куль1!уры 'С1iран Азии и Аф

р~tюи, опровергает теор•и,и 

об И>С·КJtюч•и,тель·ности евро
nейсюой Ц•ИiВIИJЛИЗаЦ'IФИ, о nри
родном неравенсl'Ве белой 
и цветных рас, то есть одно

го из старейших госnодству
ющих в расизме направле

IIИЙ. В верхнем палеолите 
уже довольно отчетливо вы

являются расовые различия, 

в общем, аналогичные со
временным. И вот оказы

вается, что у людей иско

паемой европеоидной ра
сы- кроманьонцев и не-

гроидной гримальдий-
цев была одинаковая 
материальная культура. 

Иначе говоря, различные 
paCbl СТОЯЛ·И на ОД'НОМ уров

не раз-вити-я. От-с·тава•н•и·е од
них и быстрое ра-зВАит.ие д.ру
rи.х оn.реiД-еJ~~ились в бо.лее 
позДtнее в:реiМЯ и зави.се111и 

ОТ раЗЛ•ИЧ'НЫХ УIСIЛО.В.ИЙ суще
С'J\ВОiSоНИ•Я, но нк.как не от 

рас·овой nри1-1.адлежносrи. 
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(<То, что о:;iл:и:ч.а&r ч-е:л.с:вече

ский п.рогре-сс от орган•и-.. 
ческои эволюц.и.и, - пи- • 
с'ал а.нглиЙ·С•К•И·Й а.рхеоло•г 
Г. Чайлд,- это то, что че
ло-веческие общества м.о
г;ут УGВа'ИJВать ДО'С1'ИЖеН'I1•Я 

друnих общес11в, биологиче
ски чуждых tИ>М, в то время 

как физиологические ссо;

бенкос11и моrу.т переда·вать
ся от родителей к детям, 

как биол.оr.ичеокое на;след
С1'ВО». 

ВоГJреки этой ~о~-ст~не, до
казывая <щ~и:в.илизаrо.р>: t<иЙ» 

хара,ктеrр \МIИ:оои.и европейце-в 

в АфрИiке, колон и заторы 
ра-СПiрОСТ!раНЯЛ\И теорию О 

неаnособ:нос:ги черной ра·сы 
самос1"оят.елыно создать вы

сокую IIOY.ЛbТI)'ipy. 

ПрИ1м·ером такой тенден
циознос'!lи в истолкован-ии 

археоло:r.ич-есюих дд!Нных мо

жет быть оП<о.р о древно.стЯJХ 
Бе-НJина. (По.д.робно о дре'в
ностях Бен.J.оtн•а ам. «Нау.ка 
11 ЖИЗНЬ» N2 9, 1963.) 

В конце XIX века англий
ские, фра;нцузс·кие i1 немец

кие и'мn.ериалисты делил·и 

межДiу ссобой ЗапаДiный Су
дан. Анг-nичан.е, за-хватывав

шие земли ·В tу~стье Нигера, 
НеО>1<1ИД'дfНiНО ·ВIС'ТtреТ!ИЛИ СО

n.рОiИ·ВIЛ·еН:ие nрав·и·телей го

рода Бенин·а . В 1897 го~у 
Бен•и.н был подвергнут бо.м
б&рд,Иiр,овке Фt <:'ОiЖж-ен. АIНг-

v v 
ли~юие •ВIОИюк.а •в·орвали·сt:. в 

город, ра.зг.р•аlбИJЛи его. По
Ч'Т'И вюе на•селе•ние было 
у-нич:ожен•о. У.целе·вш-ие же 
ПОС•ПеШiоfЛИ ПOK•IotHYTb СТiроШ

ное мест.о. 

На ра•З.ВдiЛ•Иlнах цар•с:.кого 
дворц-а анг.личаJне обнаору
жили м'Ножес11во бронз.оsых 
рельефов и фигур. НеС~мот
ря на ·~ов;ность и некоrrо

рую гrрИ<М!И:Г.ИВНОСТЬ найден
НЫХ иэоб.ражений, бронзо
вая oкyльrrrrypa nоражала 

боnьшой выразительностью. 
Иску.с<:т·ВО &енина, переж.и
вавшее, как т-еперь извест

но, наивысший ра.сцве-т в 

XV - XVII веках, отражало 

доволь:но высокий уровень 

раз&инiя общес-nва. 

О.т!<рыr.ие 6-енинск.их древ
ностей вызва-ло оrром~~-tый 

и:н:ере~с и Г·ОiрЯ'Ч"Ие споры. 

ЕароnейС'\<.и-е ученые, конеч
но, и мьiJCistи он-е -доnускал.и, 

что абори•гены ЗалаД/Ной 
Афр~«и были спо.собны со
здава-ть n.ро.~оtзведен-ия и•с

К}"ССТ!Ва. Поэтому порвы•м 
nредnоложенн.ем было: бе
нинсюие бр011-1зы обязанt-1' 

··с'В·С>Йм n'j5'6fl-f-:cx ОЖД е~Нiи е~М nор
iiУ•ГаtЛЬЦ·СЗМ, ПОС:еТ.И•ВШ'И.М бе~ 
pena А<фрик·и •в · XV веке. Од.
Нtа•ко в X.V -ве1ке в По'Рrуга
ли•и д.а и в•о.обще в Евро[1е 
не было ю-1чего pas:нor:o. 6е
Н•ИIНIОК!~-tм 6р·онзам. Тоnд·а nо
Я>Вiи.Лгсь .теор-ия. о том, что 

бен.инс к.о-е ~сttу10ство, теХ'ни
ка литья, с-r.иль i1 доаже с-ами 

~-tзображения n.е.ренесены из 
И нд,111и . Но вск·о.9е -и э11а тео
рия вынуждена была отсту

п lotTb. 

0'1'куда только не произ
водили беН•И•НСКОО •И·СКУ.СОТ'.ВО 
разные ученые ! Его и;сr<;Жи 
и·скали и в Древнем Ри.ме, и 
в En~-tnт.e, и s Арав·и;и. И ~&се 
:;)'ГО ТОЛЬIКО ntO'Т'OIMy, ЧТО Не 

х·отел•и nовер·ить, что столь 

высокое .исюусr..л:11в·о род·илось 

На афр1о1Кё.IНОК01М I<OHT,KtH~

Te. Пожглуй, бо.лее О'f!'.<рО
венно, чеtм дРУ·гtИе, объяс
ни~л моо~в111ров•к•у так-их вы

во.дов иэвеОТlный немецкий 
э11ноnраф Лео Фр·о·бениус. 
Он 11иса:л о ~егра-х, как о 
<<:С11ранной .расе, без акr>ив
ной энерrи•и .и без nоложи
тель.~юй 11ВОрЧеiС•К,ОЙ ОИJЛЫ». 

. ЗнаЧJителыН>ую я-оно;сть в 
В•ОПрОС О П>рОИ'СХ·ОЖДеН•И•И 

бе•нv..нс,кого M•O~<>)'IOC11B•a внесл.и 
(!IРХ·еолоnичеСIК'Ие ра•окОП·К'И в 

Нигерии. Они открыли, что 

в ее ю>1<1ной ч.а.с·т•и, на::елен

ной •Нор01ДоН>О·СТЬЮ Й•Ор•уб<t, В 
дре·ВJН>ОС'J\И с1уще:ств·о1ва.ла до

в·ольно вы:с·о•кая культура. 

Самыми за~м.ечательным-и 

были ·наХ'О·АКИ в г-о.роде И.фе. 
Еще в 191 О го•д.у здесь на

ш.ли несколько терре>кот·о

вых голов. Н.о ра!СК·оnк·и бы
л.и •nрод,олжены ·л:ишь с:nустя 

М1ного лет, ,е 1938-1940 го
дах, 8 1949 И1 Нё!IКОНеЦ, 
19 53- 1960 гОiдах. И снова 
были найде-ны изумитель

ные по <:ооершенст.в·у терра

котовые и бронзовые 
ску.льп'tТУiры. Ст-иль и техни
к-а ·их изrе>товле.н.ия с несом

ненностью уilверждают, что 

ИСКУ·ССТВО Йоруба Ч!И<:ТО аф· 
р11канс.кого nрои,схож.деtЖ-1 я. 

Стало также ясно, что и 

бенин·окое иосюу•сство- это 
nозднее ответвлени-е и~скУ'с

ств'а йоруба . 

Т.а же ист-ория повтори

л&сь и с .OJPYIГIOЙ афри•к.ан
с к·ой ку.льтурой. Ког.д:а в 80-х 
годах XI.X веrюа <е Южной Ро
дез•ии был-и 011юрыты разва
л,ины каменной крепости 

З•~оtмбаб·ве, 6у.рж1уа.зные И'С
следО'ват61Л&1 счи7.а111и н-еве

роя11Ным, что крепо·сть эта 

могnа быть сооружена аф-

' 



Фрагмент резьбы на мыль
ном камне. . Кулвтура Зим

бабве . 

Фигура nтицы из мыльноге 
J\ai\1HЯ (Большое Зимбабве) .. 

риканц·ами, и nр•И•ПИ•сывали 
v 

ее д.ре.В.Н е•е\В·Р'О·ПеИС'КИ·М, 

а.рд16СК•И1М IИ.ЛИ •ИН.Д•ИЙ•С.КИ~ 
BOerHIHЬIM ЭКСПеДrИЦИЯ·М, Де
лало:сь эт·о t&опреки логиоке 

и ·факт-а.м: арХ·ИТ·ек'Т'ура э•rой 
пос·тройю~-1 1н.е ·и.меет ни·ка

кой rСВЯЗ.И IC •иЗвестными в 

осталь·нс•м tМ·ире архи:те.к
т·урны.ми традtицИями. Это 
признать .в •КОJНЦе ·концов вы:.. 

нужде:ны бы111и ·все. Изуче
ние в течеtние IПО•сл.едних Де

·с~ти ·лет 1ПОЧТ'И 1Д1вiух·с6т дру
Г·ИХ .древ,НIИХ ·по,строе·к в Юж

·ной Родез.ии убедило архе·о
.ло•rов ·в · ,.rо•м, ·чТ.о архИтекту

ра З~мбабве О•СНОВаНа ' На 
мес11ных •11раtд-ю.J,:иях. Да· и' вё'
щи и ·кера-мика, найДё,нньiе 
в 3~-tмбабве и д.р.уr>и·х сход-

v 
ных 1ПО · х·ара•ютеру по•строи-

ках,- ·в о.сноВ'ном афр:и.кан

ског·о 'прои•схоЖ!ден.ия. Ста
ло Я•с.но, что отк.ры,та ·кака-я

Т'О древ•н я я афр;ИJканская 
ку;льтура. 

Еще 'недавно •nре:дполага:.. 
·ли, что К')11ЛЬ11УРа Зи,мбаб:ве 
относится к XV-XVII ве
ка:м, однако .новые .даТ'Иров

·К·И, В ·Ча<СТIНОСТ•И ПО pa,DtИOaK"' 

т·ивно·му углеро·дУ, делают 

вер'6ят-ной другую дату •ВОЗ

никновения этой культу
ры- IX ·.век н. э. Са-мобыт
н а я куль.тура .народов Роде
зи·и :д•о,ст·итл.а .довольно ·вы

сокого 1уровня. до появления 

эдесь евроnей'С·КIИ·х •завоева
телей·. 

А вот, напри·ме.р, что lflИ

caл четверть века назад 

фр•анцуз-с,кий •ученый Э.-Ф. 
Го1ье о бе.рбе·рах, корен
но:м на•селении Се,ве.рной 
Афр•ики (Ту1ниса, АЛжира и 
Маро1кко): «Эта раса, обла
·дающая непр.еодоrлоимой 
жизнеспоюобностью, не 
и.меет •П ·ози11и·вной индивиду
алькости». 

По Готье, даже в мелочах 

она огранич.и.вае'flся ролью 

«вечного отражателя». Ис
n0льзуя лженаучную тео

рию неравноценности чело

веческих рас, Готье утверж

дал, что берберы, будучи 
предоставлены самим се

бе, никогда не могли бы · 
создать автономную циви

лизацию. Все попытки объ
единения были неудачны. 
Это «цепь отдельных пора

жений, приведших к полно

му поражению». 

Франц.узск.ий истор.и·к 

Ш. А1Н1дре Жюльен, возра
жая Готье, пишет: «Но раз
ве неудача попы·т·ок дает 

npaeo го.ворить о неизбеж
·но·сти ЭТ'ОЙ неудачи, и не 

•nравильн·ее •ЛИ в таком слу

чае осудить .в·сякую ино

·стра:нную оккупацию, кото

рая по лоrи•ке вещей обре
чена .Заtвершить•ся таf<ОЙ же 
ка-rас11рофой, .как ·в·се nред
шее 'fiВ·о•в.а.в.ш·И е з а.в·о ев а н и я? .. 
Коро·че ·го•в·оря, :создаеТ'СЯ 
в.печа11ле.ни.е, ·ЧТ·О :с nомощью 

' науюи •nытаются оправдать 

по.ложе!Н'ие, из •котар.ого из

в.лекают,ся ·о:пределенные 

выr.оды. Оледует остерегать
·ся иtсторичеок:ой ·ме.тафи

зич•ности, tкоторая может ка

зать.ся юл,иш•ко'м ле·Г•КО при

миримой С ПОЛ·ИТ'ИЧеС:К'И·М 
ре.али·змrо,м. Нема.ло а·втор·и
те-r:ных · ~оужде.ний о руос:ких 

~ 

·мути.ках, турка•х, китаицах 

или индийцах опровергнуто 
:С·uМОЙ Ж!ИЗНЬЮ»,.. 

• 

·сейча.с уже nо·чт:и не·т раоо~ 

систов, утверждающих, буд
то «Н•ИЗ·ШИе» раСЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

так·овыми •В си.лу ·с•воей био
логиче·с!(ОЙ неполноце.н,но

сi1и. В наШtИ дни, ~когд.а во 

всем •мa-iipe ру.шится <:и•стема 

.кол·О•НIИа·лизма, . ·когда :воз.ни

кают десяl'КИ оновых г·осу• 

дарств ·в Афри•ке и обрет
ш~~tе •ОВОЮ tНеЗСI·В·И·СИМО•СТЬ 

народы Во.стока становят.ся 
уча,стн-и,ка·м=и подъема совре

менной циви.л.из.ации, невоз

М'О'.>i<но 'по,д.держива.ть ра

rсиэм биоло.г·иче·ско·го толка. 
Но зато .реакционные у~е-
ные, изучая и.сто.рию куль

туры отдельных народов, 

еще пытаются заводить ее 

в такие ту:пи.к·и, ·выход из ко-

' торых они видят в nои·ска.х 

истоков этой культу;ры не в 
развити.и данного ·Народа, а 

только во ·внешних ·влияни

ях. И то~д.а вtроде бы ес
те•ственной кажет.ся •n-оста
новка в·опроса о rпреliосход
стве ОДНИХ •НарОДОВ •Над 

другими. Это хорошо видно 
из •гiри-веденных пр·имеррв. 

80'Про•с О рОЛ'И •ВЛИЯНИЙ И 
в:rоtржеtНIИЙ, 'казалоrсt;. .бы, от
вnеченный теореТ'ический 
воnррс, •При близком рас-.. 
смоТiрени•и о•казывается 

весьма актуальным в ·СО

вре·менной идеологической 
борьбе. ' ' 
Еще .сраtвнrи:тельно неда·в

но в•ся <История русской 
куль-rуры иэобража,ла·сь в 
в·иде •непрерывной смен-ы 
влияний: норманскоrо, 
франкско·го, в·и-зантИй.ского 
и т .. д. Спору ·о ·ку.льту.f>IНЫХ 
влияниях ·и за-~<1,М·ст·в·ова.ниях 

некоторые тенденциозные 

уче.н.ые пы.тал.и·с·ь •прщ~а.ть от
кровенно полиiический 
смысл-. Они · •СТ'реМiИ·л.и•сь на 

' . 
истор·иче:ских при1меrрах ,до-

каза·ть не.воз·можно.сть для 

Ро•ссии само·ст.оятельного 

развития без ино·странного 
в.мешаt·ель·ства. Сейчас, ко
гда авторитет и -междуна

род.ное влияiНие нашей стра'-, 
ны .н.еи·змерим·о ·возро•с·ли, 

эт·и по•ПЫТ!КФi lк·аЖtу.т•ся смеш

•НЫ.МIИ, ·но еще 1Неда-вно С·d

ве.,юк.иrм 'УЧе:НЫ>М •П'Р'ИШЛО<:Ь 

потраТ'ить !Нема.ло .сил ·для 

того, чтобы от.стоять объек
Т·И•вную ·и•сти,ну. Исюле•доtва• 
ние р.рев;неруосюог·о ремес

ла ПQ;КдЗдrЛ•О IВЬI'СО'КИЙ ур·о
В8НЬ er.o тех:нического раз-

~ 

в•ития ·и ·соци·а·льнои органи., 

зации. ·О11к.рытие ' архите·к
турных <Памя;rников и пре·д

•Ме1'ОВ tПрИКЛ3Д'Н'ОГ·О И·СКУССТ

ва •помогло понять nути раз-

51 . 
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Оружие - нормащiов вре
м.ен их завоевательных nо
ходов в Восто~rную Ев,ропу, 

Бронзовые норманекие 
броши (IX. - X век). 

·в·ития :руоског·о ,и.ску.с·ства и 

арх·итек11уры. 

Одни-м из ярких приоме
ров того, как политическая 

тенденциозность мешает 

объект·ивно решить научный 
вопрос, является так назы

ваемая «норманская про

блема». 

Почти на протяжении 
двуХ'сот лет дпит•ся 'спор 

между .Н0рм'анни•ста.ми и их 

прот-ивниками. Норманни
сты, опираясь на летописную 

легенду о том, что основа

телями Русского го•с·уда.рст
ва были пр.изванные из-за 
моря варяги, и исходя из 

ошибочной концепции от
сталости кулыу·ры и обще
ствен•ного СТiроя восточных 

славян, якобы -неспособных 
само•стоятельно ·создать го

сударсТ'во, сЧJитали, что рус

ская госуд~рственность бы
ла nр•инесена норманнами 

извне. Советские археологи 
ВЫС1'У1ПИЛ•И· В ЭТОМ ·С·П•Оре ·На 

стороне анти.норманнистов. 

Они доказалм, что ·nуть раз
вития -ВОСТО·ЧНЫХ СЛа•ВЯН был 
самостоятельным, что но.р

манны не внесли ничего но

вого в их культуру и что 

вообще следы пребывания 
варягов ·на Ру•си на.ст~лько 
незначительны, что нет .ни

каких оснований говорить 
о преобразующ~й !роли их 
влияния на ·славян. 

Играют ли роль в развм-
1'И<И культуры ел.ия·ния и за

•ИМСТ!вов-анияr Безу-словно, 
.играют. 

Нельзя отрицать большого 
значения прогрессивного 

вл.иян•ия .раз.в.и.ты.х, nередо

вых народо·в ·на бо.лее от
сталые. Влияние это ,может 
быть очень :с,лоЖJным, ча·сто 
бывает вза,и•м-ны:м .и в коне~-~ 

ном С\;ете •в.ещет 'J< О'богаще
•НИю •культ-уры всего нелове

честеа. Но 1~ельзя nротиво
п·оставлять 'за:им•ств~вание 

·самостоятельному раз-ви:

тию: .'ВеДЬ· •И Ga•И'МIC 11B.OBatt И е 

каког.о ... либо . ~лемента куль
туры и .само,стоятельное его 

появ·ление •вызываются 

определен<Н ой обществен-
·ной потребностью. В·сякое 
ЗаИМСТВ•ОJВ.аН•Ие И·ЛИ IСаМОСТО

Яте-ЛЬJНОе . Изобретен·Ие воз
можны л.ишь тю гда, когд!3 



еСТЬ усЛОВИЯ ДЛЯ ЭТ·ОГ01 И 

пре.жде .в.сеrо лри оnреде~ 

' ленf.IО'М уровне развития 

производитель·ных сил. 

Могут .ли развиваться изо~ 
лиро.13анные. ~еловеческие 

общесrва? К.оне.ч.но, •могут, 
Х·ОТЯ •МЫ П'ОЧТИ •НИКОГДа не 

встречае~ обществ, пол·н~
<:тью изолированных на про

тяжении ,qлитель·ных отрез

·I<'ОВ ист-ории. 

По-ви·ди·мому, заселение 
Амери•ки началось с пересе
ления через tБерингов nро
лив в конце дре.в·него ка

менного .века небольшой 
гр.уппы .азиаТ'ских nлемен. В 
Америке .пр·ишельцы ~е по
теряли -способности разв!-1-
ваться и без посторонн.и.х 
влия•ний дост·игли высоок.ой 
сту.пени развития. Они .до
стигли СТаДИ•И броНЗО·ВОГО 
века, отстав ·ОТ людей ·сле
дующей пеореселе.нческой 
волны на 2 500 .лет, Не ·все 
пото•мки ·nришельцев так 

прогрессиоровали. Не·кото
рые, напри.ме•р, огнеземель

цы, не пошли дальше неоли

тической ста·ди·и развития . 
Еще медленнее прогресси
ровали ·племен_а, tПер.есел·ив

шиеся в конце д.ревнего ка

менного века из Азии в Ав 
стралию . Но все-таки .они 
nрог.рессировал!-1, а не де

градировали и .не вы.ми.ра

ли. И ·нет ·оснований утве,р

ждать, что они не ·раэви.ва

ли·с ь бы и дальше без .по
сто.роннего вмешательства. 

Трудно •сказать, сколы:о 
лет ·по.на,добилось бы ацте
·кам ;и .Иtн.кам, чтобы до·с"Гиг
нуть той 'Стуnе•н·и . культуры, 
на ко·тор>ой tнаходились ев
ропейцы XVI .века. Но, не~ 
сомненно, чт·о, если бы и х 
куль·т'У'ра не была уничтоже
на евр·опейцами, .ее раз.ви-

• 
тие ·nрс:>д.ол,жа.л9сь бы. Эти .. несвой•с'Т'венное други.м. 
н,а.р.одь• ··не:~~о·f!Ь~о' nезже, ' но · Культ·уры, · •<ак цело7е, . nере
ОТ!кры1ли .в:J. те·'Же Явiiен~и·я, · •· но•ся.тся 'l'ольк'о '' бЛiт:iд~ря 
сдеЛаЛи б'ы те · же ·И зоб ре- пересе.ле-н~Ям нар'одов •и на-
тени~, К~торые'' ·Пре•ДСТВIВЛЯ- В ЯЗЫВаiОТ'С Я друг~м · Нарq-
ЛИ выс.шее ~дос.Ри:Же·н·Ие ев- дам. Т.~рrовля .не ра.рiро·-
ропеЙ•ок·оЙ i<уль'туоры. В·след- стрд!няет · культуру. · И'сти·н·-
ств·ие ра:Зf,I·Ичных лричин ным •опоюо6ом ра.спростра-
те·мпы раз·в~ити .я '·ооще,ст.в"мо- нения выtсшей ·ку.льт·урь ... Яв-
гут , tбыть разными, могут л яется .война . В этом, м:ол, 
быть даже. пеr:)'ИО.Ды застоя ·nозиТ!ив·н·ая, . созидательная 
и . yпa,qt<a, но тенденция к ооро•на '&<;>йн. · Ни .. одно ИЗ 
прЬпресtсив.ному ' развитию •переселе.ний ' · ·наро,р,ов не 
чел•овече,ства 

П'реЛО,жiНЫ.М 

зaKOIHOIM' . . 

ЯВЛЯ8Т·СЯ оне

И·стор•ИЧ8'СКЮv\ 

с·точюи зрения -н~которых 
буржуазнь1х · ученых, наро
•ды, ··к·оТ!орые .н е lliмеют'•пиС:ь
.м~н.нас.1'11,- •народы неисто

р.ичеок·ие, · 'У нИх · не может 
быть •своейi <и·сiорИ'и. Совет
·СfQИе ученые •п·р'идер.живают
ося '· .иной ·Точк-и · зре.ни.Я . Ар
хе·олоrиче•с-к•ие · материа.лы 

' . . . ' ~ 

·дОв·оль.н:о ярiКо ри•суют куль-

.турный !И .соци а.ль·ньtй · про
грес·с . . К.а.рiина, правДа, · no- · 
лу4ае•'I'СЯ dбовще:н·.:юй, ·мы 
.не знае;м .имен JДей-ствующих 
лиц, не .знаем . от.D;ельнь1 х 
фа.ктов, но - общИ'е · зак6но-. . . ., . . . 
мерности разв·iнйя . t<аждо-
г.о , даже ·са.моr·о ма·ленького 

~ < ' " ' '. у 
l:f"~p~дa, . ~ГО . П'ОiСИЛЬНЫИ 

в·К'лад ·В разви;ие человече

•ск-ой культуры выступают 
яр:1~о . и . Рн.ачимо. · 

,. 

протекё!lло •мирно. · А так \Цiк 
переселе:ни'Я · я·В.лsiюi•СЯ ~· оё

•нов•ой ·tм·ир6:в.ого' .прогр~сС:а, 
.,. .. , ..,; ·~ ' 

слеsдов•атель:но, ·воина яв-

ляе'!1ся .оС:Н·~в~й мИров~·~·о 
nporpeaca... . 
Странно, .не~ж·И·данно и ... 

не,n.ри.ятно чит~ть l · 

Но ·ведь, каза.лось бы, ес.е 
ЭТО . ОТ!НООИТСЯ К обла;СТИ 

·И·стории, . выв·оды . ос.нованы 

.главным ;о?-р~~р.м на архео
ло·гичеоких . .qа•нных, так ICлe

Pi:te;т ли .. та-к уж негодо·ва,ть, 

ра:спрост,Р.аня я эт•и пред.ста.~
ления на . наши дни, . и подо

зре•ва,ть ,.а•вТ'ора ,в •пропа~ан

. де .вс)й,~;~ы . как .. сред.~тва :ис.то
рического 'npq.r.~pec,ca? 1{ со
жа.лению, историч~с·кая . н.а

ука во мн~rих tcrpaнax •пр,~

·вращае'r'ся в прост·ое:. пере
несение •со·вре:менных ПС?ЛИ· 

тичесi<'ИХ .идей 1в обларь 
. nрошлого .•. И ~ хот-я •сейч.а.с 

• ' ' l • J 

трудно.; И вqй:на н.ё!lсrоль·ко непо,пуляр-
• 

. ~ ~ , 
О_Т:Р..~:tцать ; эт9 

·ПОЭJ'О'...,...У КаК Г'?.[! ОСа .«С ТОГО < . ;·на Ч~~ДИ ,1Ндр;ОДО~ .,·.у.;f'1ра, , Ч1'0 . 
·' соета» . . звучат .. иногда вы- . политик·ам, " .~е .чтаJ<?Щ:И~ . ~() 

"' " • 4 .., ( .( 

ступления . нек.ото-рых уче- н.~и, : nр~-jХОд~ит.~я , ·скр.ыва'!ь 

HpJ~·, .отста_ива19щих ,давно ~С!во·и ·МЬJ·~л .и,; в·с-е ;. ще: .аr.о.~9-
отвергнутые ·В. 4Г:ЛЯДЫ. ·Я ··СО-_ ГИ;~ В'9ЙIНЫ . :в~ ·~tC:TJ,OIP.И. L!e~;K·O;tA 
ШЛЮС·Ь • •На ·КНИГ,У· ОДНО Г.О IHe- труде :~О~еТ ·K.O~-K·01Jy.}': (Пр.~,Й-
МеЩ<ОГоО ··учеоноrо, изд .ан-ную, ти·сь П() BKYIC·Y• Об · Э<'!О·М нr,~-
·Гфа.вда, .. 15 I,Jeт наза!д, нq все ·ког.д.;t: •f:!~льз~·:·- з~б~l в~:Т!:> ;·,<Н?-

• ~ v 

же .. после .второи ,у.•иров·ои 

во}iны. Е.е автор утверждает, 
что · ·культура лре.q.с:тавrяет 

собой .. нечто .· .сво,йs;твен
.ное отдельны•м .наррда.м и 

... 

ХеОJ!ОГ;ё!l~, . За•Н·~·Мр!:QЩИМо<;,Я 

такой, -: ка•за:л,о·сь б~1, · .оr.Д>а
rнэнно.~ .. п:о . · в·р~~~~!:fи · .р:r.-,·~н~~
щи·х дней Qб.лрlстью иcт·opll!-

v 
че:с;кои нау,к·и. 

' о ,. ~ ; • • 1 • ' 
..... , '" •• rv, 

48 ПСИХОЛОГИЧЕСКИй ПРАНТИНУМ · 
....... . .... 

подс:rавив вместо мноrото-
.. • .•J 1 

';JИfl C).;qt:tY из nяти .Ф~ ~У.,i>, 
нар.исо.ван ных - внизу. · '" · · ' ,,, . 

'\ , . . . 
Трен Ир овна сообразителЬ.ности 

ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕй 

1. В приведенной ниже 
таблице числа расположены 
в соответствии с определен
ной закономерностью. Уста
новите эту закономерность 
и назов.ите число, ноторое 
следовало бы вписать в . пус
тое место табл ицы. 

з 12 6 
4 16 8 
5 20 .. 

2. Перед вами пять фи· 
гур. Четыре из них обр~зу
ют ГРУI\I Пу, подчиненную on _ 

1 1 

1 • • .• ) \ • 

Р~де.л~н~ой заИономерности, 
а.~ о.д':!а из, фигур '(какая?) 
выпадает · из общего ряда. .. ( . . . 

' 

·о ·а . & .:·s· ~ 
1 2 ;1\, ,; ' "' . с •' • 1 ~ . ... 

З. t1опрббуйте решить эту 
'С;f!1оео9р<JЗ+/'ую. · пропорцию, 

1 • 1 t 

, h;K ОТНОСМТСЯ,~АК ~HOCHTCR 1t : • • . ' 

' ' 1 
1 .. 

... - " ffi . .. а ·. v .. ·: 8· : g; 
1 .\ ~ . . . l · 

' . 2 . 3 4 , s 1 

4. Если вам скажут, Ч'tО 
АБВГ, влц~ и .rцв.п _явля~_t
ся ~·щ~_gе);Х'QваннJ;>JIVf~об~зна-

. чен 'ями• .с-~ ГOPI:f, ~.РГQ и 
НЕГ , но не укажут точно, 

иакому слову соот~етств.у.ет 
каждое · обозн~чение, С:м .ож~
те ли вы ответить; как бу
дут выгляде:ть . зашифро'ван
ные .*обозначения слов . РОГ А 
и ГАНГРЕНА? 

sз 

.. 



м НОЖЕСТВО крохотньiх ·ла-боратори~-. раз~ 
меры которых не прев.ышают десятои 

доли миллиметра, безостановочно и точно 
деi1ствуют в каждом животном и расти~ 

тельном организме. Лаборатори-и эти
клетк.и._ В каждой из них nроисходят слож~ 
н.rейшие реакции. Взаи-модействуя между 
собой, клетки обусловливают все виды дея~ 
тельно'сти- от мышечных сокращений до 
раз.нообразнейших nсих.ических процессов. 
Уже много де.сят·Илетий мысль ученых! 

на.п.равлена на то, чтобы заг.лянуть внутрь 
эгих лабораторий и познать nроцессы, к.о~ 
т-орые- лежат в основе их деятель;но·ст-и и в 

к.онечном итоге в OCI{OBe жизнедеятельно~ 

сти в-се,го арган,из:ма. 

Созд-а.н,ие и совершенствование м.и-кро~ 
с-коnа уже в п-рошлом с-rолеrии n.озв-ол;ило 

011~рыть м-н•огие детал·и клеточного строе

ния. Но о зн.ачении эт.и1х деталей в боль
щ-и~~-сrве -случ-а·е·в моЖJно было лишь до,га
дыв~н:ь-ся. 8&Дь ги·ст-ол,ога.м ( рnециал;истам 
по ~зу-чен-ию кле11ки) ·nр~Нход11л-ось расс.ма-с
р~-tв_а_ть В ' ОС•НОВНОМ М-ерт.вые Т-К..ЗНИ 1 об:ра
бОТёl\ННЫе ра-ЗЛИЧIНЫМИ ·ОИЛЬНОДеЙС11ВУЮЩИ
М1И ·в·ещест.в.ами. Лишь некоторые клетк:-t 

могл•и быть предметом м·Иiкроско.n·и·ческого 
ИС•СЛ·ед-ования в ж-ивом <:остояни~. На .них 

и были сделаны первые nо'llытки изучения 
вну11ри•клеточных п:роцессоа. 

Клетку nомеща-л и в размь1• среды. При 
помощи оnец-иаль·ных, очень тонких инстру

мен'l'о.в ее .резал;и на части, в-прыск-и-вали в 

не-е различ-ные вещества и -наблюдали про
И·СХ•одящие в -ней при Эl'ИХ дей·ст-в-и·ях изме
нения. 

Так -появилась спец.иальная наука -фи
з~-tоло:гия клет-ки. На пе:р.вых гюрах пред
мет·О'М изучения д-ля физиологов 9ыла 
7ольtко отдельно взятая •клетка, а их мето

ды :.~зу•че-ния большей -частью пр:иsод:.или к 
необ:ратИJМым н.арушениям всей жиЗJ-tедея
те.ль,носТ'и, а подчас и к г-и.бели клетки. П о
этому -дол.rое -время остава.ли·сь без ОТ'вета 
аажней.шие вопросы. Для того, чтобы отве
т-ить -на них, нужно был-о пtрон-и-кнуть .в•ну.т,рь 
клетки, находящей·с-я ·в естествен-ном поло

жении в орган.изме и связанной со всеми 

друг-и•м•и клетками, и п-олучить точные ове

де_ния о ·ifpoцeccax, которые .в ней nро!Исхо
дят. Наиболее эффект:ив-ные пути для до~ 
С11Ижения Э1'ОЙ цели · были ОТ'крыты благо
даря изучению возн~-tкающи·х в клет·ке 

элеКТ!ричеоких •Пrотенц.иалов. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КЛЕТКИ 

Деятельность к.леток неразры-вно связа1на 
с г-енерацией и-ми эnек11ричес-ки.х потенц.иа
ЛО:Q. Поверхнос-ть клетк·и -nостоЯ\Н1но, даже в 
СП·ОЮОЙН'О:М СОСТ:ОЯ.Н•И•И, несет на себе ДО· 
во.rуьно знач-ит-ель,н,ый (ос·обенн-о е~ли уч.и
ТЫI\!ать ее МJИокрос.к-опическ;ие ра-змеры) 
эл~кт:рическнй заря-д. Наруж-ная сторона 
nрверхно•сти клетки заряжена ·всегда поло-

• 1 ! 

щиrельно по отношению к внутренней --
разность и-х потенц11ало~ ссх:тавпяет от 

0,05 до О, 1 в•ольта. 

8 .НОВЫЕ ПОБЕДЫ СТАРЫХ НАУН 
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Есл-и же -исследовать· разные т-оч-к.и н~
ружной •nоверХ'ности к-летки, то и-х э.лек-rрi-1-
ческий потенциал оказывается оди•наковым. 

О_днак·о ме-сто повр'е'Ждения любой Ж:ивой 
тка·НИ · в.с-егда оказывается о·три-цательно за

ряженным -по О11Но·ше!Н-и,ю к непо-врежден

ной ча·сти. И:ослед·о·ватепи де-тти от.сюда 
вывод, что в месте ·повреж-дения от.кры

вается достtу·п к вну-rренней стороне по

верхности кле'l'ки и что в данном случае . . 
удается з·ареги.стри-ров.ать по.сrоян-но суще-

ств-ующую между наружной и внутренней 

сторонами клеточной поверхности разность 
потенц•иалов. Но так ли это? ·Ведь и само 
по с-е-бе по•вреждение может вызвать боль
шие изменен-ия в живой ткани. Нужны бы
nи мето•ды, которые убедитель-но доказы 
вали бы наличие ра'Зн.ости nотенц.иалов на
ружной и в-ну11ре.нней .поверхности клетки 
и позволили бы опред-ел-ить ее величи.ну. 
Для этоrо · был нужен ~чень т-онкий 

эл-ект.род, -изолирова'Н-ный вiПло·ть рр с-амого 

конч-ика, который МОЖIНО был:о бы .в от.кнуть 
в клет .. к-у, не пов-реж·дая ее. Соедин-и.в этот 

внутриклеточный элею11род и другой, рас
положенный с.наруЖ~И ·клеr-ки, с достаточно 
чу•встеоительным измерительным прибором, 
можно абс-олютно точно измер.я ть элек:
трические потенциалы, суще.ствующие ме·-

~ ~ 

жду наружiН'ОИ 'и 'Вiнут.реН<неи ·сторонам·и к-ле~ 

точной !ПОверхнос-rи. 

Такие МИ•к.р-оэ-лект-роды удалось изгото
вить . Они пре-д•ставляют собой ми•ниатюр~ 
ные стеклянные пи.петки, за-п•олне-нные раст

вором, х-орошо -про.водящим эле.ктричесжий 

ток. Стекло явл яетс я прекрас-ны.\\ изоля
торо-м ·и в то же ·время д:о·стат·очн.о -прочно. 

Т:ребован.и•я к такИiм ми,к.р•оэле.ктрода.м ста· 
вя·т-ся очень су.роsые: д•иаметр и-х кон чи1<а 

не дО'лжен nревыщ.Jать 0,5 ми·юрона. до,ста~ 

точно его увеnичить рр 1 м·икр-она, как он 
уже по-вреждает кл-ет-ку: вскоре nос.ле 

<<у•к·о л.а » он а r·и-бн е т. 
С пом-ощью стеклянных м-ик.роэлектродов 

были исследованы клетки, входяЩJАе в раз
личные тк-ани организма. И все.гда наблюJ 
далооСь одн.о и то же: до тех пор, пока клет

ка жива, он·а имеет значительную разность 

потенциалов. Если же она погибает, пропа~ 
дает и электриче-ский заряд. Зная это, мы 

теперь можем с rtомощью микроэлектро

дов искать клетки даже «вслепую»- напри

мер, в глубине мозга. Как только кончик 
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отводящего минроэлеi<трод.а попадает 

внутрь какой-нибудь клетки, сразу же меж
ду ним и внешним электродом возникает 

характерна-я постоян·н.ая разность потенциа
nов. 

Элект.ри•чес.к·ий заряд юле11к•и непо,стоя
нен. В ТОТ MOIM•eHT, коr,да ОНа И•З ОПОЮОЙIНОГО 
состояния переходит к деятельмости, 

. ' v . . 
наружн-ая С•Т·Оiрона , клет-очнои nове.рхное:ти 

ранов·~·тоя •От;рицат-елЬJно заряЖенной no· от
н<;>шен 1-fiO к в.нут-ренн е-~. ЭлекТiриче·с.ка.я 
«буря>> n:родолжается g,cer·o о·д1Ну-д;ве 'ты
·сячных доли секунды. Затем вновь вос
стан-а-вливает-ся пёрв.она<ча.ль,ное состояние. 
Такой имп•ульс, n·О'ЛIУЧ'~-tв.ший , .наз·вание <<iПО
тенц~ала д-ейст.в,ия», возни.кае'Т во всех 
кл·ет.к.ах, сnособных •перех.од,и·ть в акт·ив.ное, 
ВОЭОУждtЕ*i!НОе СО>С·ТОЯН'Ие (.нерв;ные, МЫШеч
НЫе клетки). И HИIKOJ"',ц.a клет.к•и не воз
б~ают-оя без с·ОО1'ВеТJствующеrо элект.ри
чес·ко·го р.аэря~Ца. Всякие во·здеЙ<:Т'в'ия, wз
меняющие течение nроцесса возбужд·еН•ИЯ 
клетJ<'iИ, ОООТ'Ветственно И'Зменяют и ее по

тенц-иал дейс·Т>В.ия. 

Так, стекля.н;ные э.nЕmт.роды и разрабо
т·ан.ный <На оонqве ~-tx применени:я метод 
от.ведемия элек-nрич·ескюс .потенциалоз по

зво~или точно реr.и-ст:рировать те и·змене:

ния, кот:орые воз-ни-кают •ВJi.IУ'Тр·и оrдельной 
v 

живои ·клетК:и в nроцессе деятельности 

организма. и.спользуя э-rот м·еi1од, физиолог 
может быть не П·р.осто рег·и.ст.ра.т.оро.м. По
яв.илась возмоЖ'ность ан.ал":fз~И-ровать меха;

ниэм nроцессов, которые лежат в основе 

деяте-ль:наг-о сост:ояния. •клетхи, и в опреде

nенно!1 ме-ре }'lnравлять ИIМИ. 

ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ во-зБУЖДЕНИЯ 

клетки 

Для nроя•вления а>Кот.ивн·ого оо·стоя.ния лю
бой rиз клеток ·нео.б-Хtо,щим·о сначала nо+r·и·
зить раiЭНОСТЬ f1ОТеНЦIИ<сЭiЛ.ОВ К.Ле·ТОЧ>НЫХ .n <O- • 

'j ' • 

верх•ностей до оri<ре.делен•ной ве.л.ичины. 
Как Т·ОЛЬtК•О эта велИ'ч:ина ·дое'r1и:r<нута ~озн'И-, ..... . .: . . , . ' 
ка_ет нерв<НJ;>IИ .~·~'':'!'УЛЬ•С, 4<·Оторы.й ра.апрост-
раня·ется . П·О кл.е1;ке ·И ·вызываёт в 'ко,нЦ~ 
-юонцо,в . к.~ку.ю-.ли·бо ОТiвет.~У,Ю .Р~а•IЩ•Ию, на
п~им~р, мышечно·е· сокращен•И.е или выде-
лен:ие ·секрета. 1 · 

· ВЬI\звать т~кои· И!Мinуль~с, не СJНижая раоз
ноtТtИ ПlотенА;и•алов до 11ре6уемого уров•ня, 

о 

невозможно. Если, нап.рим·ер, внещнее 
ра•здра-же•ние· попадает на кле111tи ка-кого

нибудь о.р'fа.на чувств, К!оrорый за·rем пере.:. 
дает в мозг соотве'!'С'Т'Вую.щую информа
ц.ию, ·то оно п .е.рв·онача.ль,но обяза·тельно 
nрев-ращается в электричеrс:КtИЙ т·О·К. Ток 
прох•од·ит ч·ерез n·ове.рхность чу.в·ст.витель

ной к-ле1'К·И в направ.лении, против•о:nо.лож

н·о.м nост·оянно сущесf'в,у.ющей на ее по
верХtн·оrс"и разн-ос·ТIИ n•отенци.алов, ·И тем са

мым сни'Жает п.оследнюю. К•огд,а Сtf·ИжеiН!И~ 
оказы.ваеТ'СЯ достаТ'оч.ным, чувств,ительная 

клет.к.а ·вообужда·е1'Ся и 4-lаЧ~на·е-r· посы-лать 
В •МОIЗГ ИМIП•УЛЬ•СЫ, СiИtГ+I&Л~IЗ:ИtруЮЩИе О раз

дражеН.ИtИ, 

То же самое nроисх·о·дит и .внуТiрИ це-нт
ральной .нервной аи•стемы. Путь, по кото
рому идет не,рв1НЫЙ .и.МJпульс -рефлектор
ная р.уга,- ,оостоит и·э большого кол:и'Чества 
последо.в.ательных нервных клеток, не пе

рех·одящи.х неnооредс·тв-енно одна в АРУ

гую. Каж~дая из -НIИХ .и:меет д·Л•И!Нtны'й О1'ро
С11ок, который оканчивается бо.ль:шим ко.ли
чест:.во.м Т<OHE!diЬ>Юio'fX раз·ветв·лений. Каждое 

разве'!'влени-е .под·~ОД:ит к слеРJ';ющей к.лет

ке и гьрилег.ает к ее IПо·в.ер~НОСТiИ nри по

м-ощи о-собого конце.воnо •утолщен;ия- «си
наптичеоюой 'ПУ'ГОВIКИ». 

Это ут·олщение, как о~ка:з·алось, обладает 
замечателыным с.войст.в·ом: возбуждаясь, 
оно .способн·о у.менышать · <ПОстоЯнную ра·з
ность nо;ген.у_иалов .на ТОЙ r чаСТIИ П~ВерХ·I;iО'
СТИ другой клетl<'и, к юотор·ой n.рилегает. 
Дей:ств:ие оДJной <аnугсв·к.и» обь1ч•но бы•вает 
сл.абы.м. Но на .nоверхности каждой : к.л~
ки их мн·ого. И ког.да е &ктивн·ое сос:rояние 
Прi1ХО.Д'ЯТ МНОIГИе «1ПУ1':10В•КИ», их· , АеЙ.Сl1В.Ие 
сумми-руется, и разность потенциало,в клет

ки снижа-еТ'ся оче.иь с.и.ль.но. В ней воЗн.ика
ет Н·еtр'ВiНЫЙ ИIМIП'У·ЛЬ•С, К·ОТ·ОрЫЙ уже CaMO

CT0ЯieJ1biНO бы•с~J~ро ра;с,про·ст.раняетс;я no 
клет.ке и ее .от;ро.ст:i<а'М,· подходит к «·синаn

тиче-аким ·ПIУ•ГОIВ'КаtМ·>>, ·ра•СIПОЛОЖеННЫIМ На ПО
вер:ХНОСТИ .д.ру.г.и,х кл·еf\о-к, и возбуж·дает их. 
В то·м, что ре:шающи,м м·оментом яв•ляет

ся зде·<::ь име,нно они.же.н:ие электричес•J<о.го 

заряда на поверхности клет.ки, убеж~Ц.а~ 
простой О1nыт. Если . nропу·с•к.ать че.р·ез дв.а 
электрода, из которых один введен в клет

ку, а д•ругой находится снаружи ее, элек
т-рический ток в nр·отивоnоложном суще• 
ствующей На I'IOBepX•HOCTЯX раЗНОСТИ ПОТеН• 
циа.лов н.аnра;в.лен~и.и, ro эффект пол·учается 
точно так-ой же, как и в обычных, естест.вен-
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ных условиях возбужден.ия. Как только раз
ность пот·енчиалов снижаеТ>ся рр необхо
ди.м.ой <<IК'Р'ИiИЧеСКОЙ» В'ЭЛИЧИIНЫ, <:разу Же 

вознИк.ает нервный им·nульс, который з.атем 
рас·пространяется по клетке, переходит на 

дру·гие клет.к·и и может в конечном итоге . ~ 

вызвать деятельнос·ть как.ог·о-лv.оо орга.на. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЬI КЛЕТКИ 

И ТОРМОЖЕНИЕ 

В определенных усло·ВIИ.Я.Х влияние одной 
клет.ки на Р/руrую n.роя.вляется 9 том, что 

в ней врзн-И>кает не нервный импуль с, а ка
кое-то и:ное состояние, которое, наоборот, 
зат.ру·АНЯет nояв"1 ение и•мnуль·са, делает 

клеr.ку маловос.при.иiЛ-\'Чи·вой к в·озбуждаю
щим в-лwяниям. В та·I<!ИIХ случаях· мы гово

рим, что в нервной клетке происходит тор
можение; -
Сг:юсобн·о·сть моз.га не толь•ко воз-

бу~кдаться, но и nереходить · в · состо ·Я·н·ие 
торможения была откр'ыта еще веЛи·ки:м 
р~.сск,и.м физислоrом И·. М. Сеченовым: 
Приро.да · торможен-ия · долго бьiл·а npeAMe-
1'0M <:nаров · ученых, и .лишь ' пр'оник.новение 

. ' ' .,. . . ' . . . 
s· -клет.,<у· · мри t;'ОМ·ощи ми•кроэлектро•да •. со-

вершенно 'Т'ОЧНО nока.зало, · ЧТ·О· торможен.и:е 
также · связано с изменен·ием велич'Ины 
элёктри.ЧескоГо зарЯДа на ее пове·рхности: 
· Если кЛетка нахоДИтсЯ .'в - со·стО'яни'и тор: 
можен•и·я, то заряд на ее поверх-ности уве .. 

·личи:вается: :в е:<:те.стве·нных усЛовИях· к · уве
·личенИЮ электрического заряда и· к тормо:. 
жению приводит деятельност_ь «синаптиче

СI<ИХ пуговок», прилегающих к клеточной 
поверхности. Тот же эффект можно вы

зв.ать, если пропускать через введеннь1 й . в 
~ 

клетку микроэлектрод электрическии ток в 

таком направлении, чтобы он увели·чивал 
существующий на клеточной поверхности 

элект.рический заряд. 

Таким .образо.м, в.оздейс1"вуя на клетку 
. ' 

эл·ект.р:ичес·к1им током различного налрав-

л_ения, экспер14ментатор мо·жет no своему 
жела'Нию вызывать процессы, к.ото.рые 

nрои·сх·од..ят в у<:-ловиях ее естественной 
деятельности. 

Электриче·ские nотенциалы клеточн.ой 
nоверхност.и - 'пока что н.а.иболее досту.n
Н<?е для изуч,ения проя·влен•ие деятельности 

кле"ки. Но ·В основе .их с~озда.ния и измене

ния лежит целая ц-епь р..ру.г:и.х ПР'?Цес.со<S. 

в·едь эле-кт:р~-tческие .заря·ды свойстВЭ(Н<НЫ 
ИМеН.НО ЖЙ•ВОЙ КЛеТКе, ОНИ ИСЧеЗаЮТ ВМе
сте · с ее смертью. Для под.держания на 
своей пов·ерхности большой разницы по
тенци'Vlов клетка расх·одует энергию, ко

,·.о:рая вырабатывается ·В проце-~.:е ~е жиз
не:д·е.яте-льности. Еди.н·ственным источником 
энергии в живом веществе является обмен 
вещ&r>в. З.ч.эЧ'>ИТ, в клетке существуют ме
ханизмьl, · опособные nрев.ращать энер.гию, 
оов·обождающуюся при обмене вещест.в, s 
элеt<r.рический заряд. С другой ст.оро.ны, 
вся.;(ое '1З·мене-н.и-е Этого заряда nод вл,ия
н ~ем .внеш·него воздействия передае;.ся в 
глубь протоплазмы и резко изменяет ее, 
пер6водя из опокоУ..ного в возбужденное 4-IЛ·YI 
заторможенное состояние. Все это длится 
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тысячные доли секунды, а заtем деятель

ность той же протоnлазмы ликвидируеil' 
всяк·ие изме.нения, восстанавли,ва-е; на кле

точной пове:рх.ности характерный - для с по;. · 

койнаго состоЯНIИЯ электричес.кий заряд. 

КАН ПРОНИКНУТЬ ВО ВНУТРЕННИЕ 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЕТКИ! 

НеJТЮс.р-едс:тве•Н'ной основ·ОЙ с·озда:ния в 
к.летке э.лектри·чес·К1<1Х зарядов .и их измене

ни-я я·а'ляю'тся ионные процес-сьr. · Ведь 
осно·вные неор,ганич-ес-юие соединения на

ходятся в организме в в•иде эл.ект.ри•че.::ки 

заряже.нных частиц - ионов . Эти ча.стицы 
очень неравномерно распределены между 

прото·плазмой и о~<~ружающей клетку сре
д.ой. Одни из НИ!Х уоиленно .nогл~ощаюп:я 
оболсчка-М·И клеr.к и, д.ругие, наqборот, вы
талк.Иsаются. Это служит неrп.::>-с.ре>дственной 
причиной 'созда-ния nостоя,нной разницы 
элек·триЧесюих потенциалов. При переходе 
к.Л!3Т·К!'1 к ,.во.збужденному или, наоборот, за
тор,моженному состоянию возникают быст
рые ток'!-1 ·ионов через к.леточную П·О'8ер)'

ность снаружи внутрь и ~-tЗ'нут.ри нарrужf. 

На оонове из·менен,ий электр-ичес.ких nо

тенциалов М·ОЖIНО измерить то;~.и ионов че

рез клето·~ную пове.рiХн ость. Для этого 
<:лужат · сnе.ц1иаль-ньtе радиотехни•чес,кие 
. ' . . 
приборы, сое.дИ!нен.ньtе с внут.риклеточньtм 
·элекrрод·О:м . В-месте с тем ·появ-илась воз-. . . 
,МОЖН,О•СJЬ .. ИСКУ!СС!'ВеН-Н<О ИЗМ€'НЯТЬ ЭТ·И ТОК'И. 

Ведь э:Лек.i'род - это, по сути, миниатюр
ная пилет+<а. Через от-верстие на конч•ике 
электрода внут.рь клетки М·::>Жно вводить 

раствор, и если этот раствор будет содер
жать ионы, имеющие ос·обо важное зна· 
чение для со.з·дания и изменения электри

чес·ких nоте.нциа.лов, то таким образом 
можно будет изменять токи ·ИОнов сквозь 
клеточную пов-ерхность. Оказывается, · что 
nри та<ко.м · ·вмешательстве в клеточные nро

це.с·сьt мо·жно .еьtзвать в Н%Х глубочайшие 
изменения . Та.к, В>ведение в клетку опре
деле-нных ио·нов рез-ко отра!Ж.ает·ся на дея

тельности «·с.ин,апт~-tческ-и·х nуговок». Их 
дейсr>вие, которое ранЬ>ше у·велич.ивало за
ряд клеточ1НОЙ поверхности и сооi'веrствен

но ВЬ!Зьtвал•о тор.м·ожение,· те·nерь .начинает 

снижать этот заряд и в·озбуждать клеi'ку. 
Конеч·Н·О, т·онкие элект.рофи:зиологиче·:кие 

·исследован·ия- это лишь один путь, откры
вающий взгм;щу иссле.доватеJ1я до"Сту.;r 

внутрь клетк·и . Но он 'особенно хорошо по
казывает, к-а-кие огромные возможности от

крываются сейчас перед физиологией . 

Еще 10-15 лет том у назад ни о чем по
добном ученые не могли и мечтать. Не ме
нее захватывающие nерспективы открывает 

и использован~е электронной микроскопии 

и гистохимwи. 

Безусловно, на пути к детальному изуче
нию жизнедеятельности клетки еще много 

труДностей. Пока что рано думать о при
мене"'_.о"и МИI<роэлектродньtх методов для 

прак11ических целей, наnример, исследова

ний б9льнь1х людей. Они служат в основ
ном для теоретических работ. К тому же 

· нужно помнить, ч1:о управлять клеткоИ
еще совсем НЕ: означ_ает уnравлять организ-



мом. Деятельность мозга складыв.ается из 
процессов, ·происходящих одновременно в 

миллиардах кл~ток. Даже если мы будем 
во всех подробностях знать, что происхо
;:(ит в каждой из них, этого будет недоста
точно. Необходимо понять, как происходит 
их объединение в сложную систему с но
вьtм и . свойствами, которых . нельзя обна
РУЩ../1ТЬ в каждой от дельной Кf!е-т~е. . 

. - • •L 
ные до{! и сщ<унды, т~, . оч~вИдtfО, ,'ПОJ1УЧ.ае:-

м.ую , от клеток информ,ацию придется 
обрабатывать на быстродействующих · элеt(
тронно-счетных машинах. Но даже это мо
жет оказаться недостаточным. В будущем 
понадобятся какие-то новые методические 
подходы для того, чтобы получ1:1ть во-змо~
ность точно анализировать деятельность це

лых систем клетоt<. Но важно то, что начало 
такому пути исследов·ания уже положено и 
н-аука движется по этому пути все быстрее 
и быстрее .. 

Сейчас электрофизиологи думают о том, 
чтобы регистр11ровать электрические р~ак
ции сразу от нескольких клеток и таким 

о1бразом сопоставлять их деятельность. Так 
как такие процессьt развиваются за тысяч-

Н О В bl Е 
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Перевод с украинского 

Г. ТОРЖЕВСКОИ. 

Н У Л ~Т У Р. · J 
Советс:ttие селенцианеры создали за nоследнее десятилетие 

38 выс'оi\Оурожайных гибридов нукурузы, · 

За последние 10 лет Го
сударственная комиссия по 

сортоиспытанию сельскохо

зяйственных культур райо
нировала для различных 

зон Советского Союза 119 
сортов ГIШ~ницьt, 48 ячменя, 
50 сортов и гибридов куку
рузы. 

Методом гибридиза-
ции эколого-географических 

форм и дС!льнейшего отбо
ра Герой 'СоциалистИческого 
Труда лауреат Ленинской 
премии аt<адемик П. П. Лукь
яненко вывел . высокоуро-. 
жайные сорта озимой пше

ницьr HoвoyrфaJ.:fHKa-83, Но
воукраинка-84, Скороспел
ка-3, Безостая-4, Безостая-1 . 
Наибольшее распростра
нени е, особенно в южных 
районах страны, получил ве

ликолепньtй по урожайности 

и отrичающийся первоклас
сньtм качеством зерна сорт 

Безостая-1. Урожаи этой 
пшеницы достигают 50-60 
центнеров зерна с Гектара, 

а на орошаемых землях

даже 80 центнеров. Недавно 
П . П . . Лукьяненко передал 
производству еще более 

v v 
урожаиные сорта озимои 

пшеницы - Кубанская~29 и 
Степнячка. 
Ширеж-ой извесl'ностью 

•nользуются сорта озимой 

-nшеницы, •выведенные .лау

реатом' Лени•н·с-кой премии 
доктором . сельскохозяйс-т

венных •нау.к В. Н. Ре-мес
J!О,--_ Миронов•ская-264 и 
Мироновская-808. 

Герой Социали•ст.ического 
Труда, лауреат Ленинской 

•Премии -акадеМИ!К Ф. r. Ки

риченк-о ·у·спешно решил за

дачу -со;з.дания -для степных 

:райо~:юв У.краины, Мо.лдави1.1 
и РСФСР \сортов твердой 
·о-зи•мой •пшеницы. 

Как известно, твер-дая 

пшеница является с.ырьем 

для макар:о1ННОЙ промыш

~ен-ност·и. В зерне ее со-дер
жит;ся на 2-4 nроцента 
боль-ше ·бе-лка, чем у ·мяrких 
•ПШеН'иц. ·В •КУJЛьтуре до nо
•след-нег.о ·вре•мени :во-зделы

аа•ЛИ яровую •т·в·ерд;ую !ПШе

ницу, .которая в степных 

районах юга страны . мало
урожайна: она дает 5:_8 
цен11неров .зерна -с rектара. 

Ф. Г. Кириченко методом 

r~-t6ри,,ц.изаци.и и переделки 
яровых форм •в -озимые по

лучил озимые. сорта твер

·дой пшеницы Мичури.нка и 
Новомичури-нка, .в 3- 4 раза 

•превьtшающие ·по урожай

·но•сти яровые •сорта. 

В В01С'J10Ч,НЫХ И северо-За• 
па.дньt х райо.н_ах страны ·воз
де·льJваются в основном 

яровые пшеницы. Из 120 
сортов их п?ловинасоздана 

в последнее десятилетие. 

Ныне покой'ный замеча-
- тельный селекционер А. П. 
Шехурдин, его преем;
ница лауреат Леf-!инской 
премии В. Н. Мамонто
ва и другие разработа
ли эффект·ивную методи•ку 

сту.пенчат-ой гибридизации 
(насыщающих скрещиваний) 
и созд·а.ли .много npeкpac

HbJX ·со-р11ов яровой -nшени
цы, непреsз·ойденных по 

·МУКО!МОЛЫНО - ХЛебоnекар-
11-/Ь/М качесl'ва.м,- Сара-rов

_ .ская-29, Са.рат-о·в.ская-21 :0, 
Са-ра-т.овакая-38 и 33 и ·дру
гие. 

Большую ценн-ость nред-
, v 

1ставляю'т сорта яровои пше-

ницьt селекци·и Героя Со-

5-7 
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«НАШИ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОДИКТОВАНЫ · КО-. . 
РЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВС·Е МЫ ИСХО~ 
ДИМ ИЗ ТОГО, ЧТО РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ · 
УСЛОВМй НЕПРЕРЫВНОГО ПОДЪЕМА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА». . 

. 

Н . С . ХРУЩЕВ. 
Из отчетноrо доклада ЦК КПСС XXII съезду nартии. 

~ .. 

м ~ ( () . . - ... . 

·5 3 r. 1 

В 1949-1953 rодах вало
вой сбор зерна составnял в 
среднем в rод 4 942 миnnи· 
она пудов. В 1962 rоду, не
смотря на небnаrоприятные 
климатические . усnовия . в. 

ряде районов, он составил 
9 045 миnnионов пудов. 
Урожайность зерновых в 

1949-1953 rодах составnяла 
в среднем 7,7 центнера с 
гектара, а в 1 96~ rоду -1_0,9 
центнера. Урожайность ку
курузы nоnной сnелости со; 

ставляnа в 1949--1953 rодах 
12,7 центнера, а в 1962 ro· 
д у - 22,1 центнера. 

Производство мяса (в 
убойном весе) увеличилось 
с 5,8 миллиона тонн в 1953 
году до 9,5 миллиона тонн 
в 1962-м, в том числе сви
нины --с 2,3 миnnиона тонн 
ДО 4 МИЛЛИОНОВ. 
В 1953 году производи-

. ' ' . 
циа-ли:с1'ического Труда ака
демика АН Казахской ССР 
В. П. Кузьмина - Акмолин
ка-5, Ласточка, Мильту
рум-45. Замечательный, вы
сокоурожайный сорт Скала 
создали на Тулунекой селек
·~ионной станции А. Н. Ска
лозубава и А. А. Соловьев. 
Широкое расnространение в 
nоследнее десяти·летие nо

лучают сорта твердой яро
вой пшеницы Харьков
ская-46, Мелянопус-26. 

Саратовскал-29, 

58 

Харъ tювс.кал-46, 

Большие усnехи достигну
ты селекци·онерами по ози

мой ржи . 20 ·сортов и з в оз
делываемых 53 ·созданы в 
последние годы . Н аиболее 
ценные из них- Саратов
ская крупнозерная, Харько в
ская-55, Гибридная-2 . За 
последнее десятилет~е _рай
онировано 36 новых сортов 
ярового ячменя. Из них луч
шие- Ильинецкий-43, Но-



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО , 
лось 36,5 мнлnнона тонн мо
лоt<а, а в 1961 году- уже 
63,9 мнллиона тонн. Произ
водство янц увелнчнлось 

соответственно с 16,1 -.мнллн
арда штук до 30,1. 
О.бщнн обьем капиталь

ных вложений в сельское 
хозяйство вырос с 1 933 
миллионов рублен в 1952 
году до 6 415 рубле~ в 
1961 году. 
В 1954-1961 годах было 

освоено 40 миллионов гек
таров целннных н залежных 

земель в Ка-захстане, По
волжье н Сибири. Сверх 
обычных капитальных вло
жений в зоне освоения этих 
земель за эти годы было 
затрачено 6,7 мнплиарДа 
рублей. За тот_ же пермод 
только за счет прироста 

товарнон продукции хлеба 
v 

в этнх ранонах государство 

получило дополнительно 

налога <: оборота и прнбы
лен около 10 миллнардов 
рублей. Целинные земпи 
окупилн все расходы на их 

освоение . 
.Цнфры на диаграммах 

сnрава показывают рост 

парка тракторов, комбамнов 
н автомобилей, работающих 
в сельском хозяйстве наше~ 
страны. 

совский-2, Немчиновский, 
КИнельскИй-5, Одесский-18; 
Выдающихся ytcnexoв в со

зда·ни•и ' ози1мых фо•рм яч.ме-~ 
ня из яровых дост·иг лауре-· 

ат Ленинской ·пtре•МИИ 
П. Ф, Гар;ка·вый. Вместе с 

В. 3. Городецки-м он создал 

со.рт ози.мо·го ячменя Одес
ский-17, ур•ожайность кото
рого на 8-1 О центнеров вы
ше, че.м у яровог•о. 

Десять лет назад ·на •по
лях страны возделывались 

сравнительно· немногие сор

та кукурузы. Сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС 1953 года 
записал в своем решении о 

нео-бходимости перехода на 
ПОСеВ КУ'КУIР•УЗЫ ГИ·бtрИ•Д.НЫМИ 
се:менами. За ·nослед-ние го
ды ·совеТ'С·К•Ие -селе·кц·ио•неры 
созда•Л!И 38 межсоrрто•вых, 
со.ртолиней.ных ·и •межл.иней
ных гибридов кукурузы. Вы
дающимся селекционерам 

744 
ты с. wт 

~~~318 
,. т ы ·с .. wт 

~: 

424 

\ • "" • " 1 r • / 
· Везостая-f * . . . 

' ' 
по кукурузе акадеМИ!<У Б . П. 
Соколову, М. И. Хаджино
ву, Г. С. Галееву, А. С. Му-

''.! 

1' 1, 
• •• 

'' ' ' ' 

-Сна:nа . 
1 ' 

· сийко, · В:·.~ Е: • Ко'зубенко в 
1963 году была присуждена 
Ленинская премия. 

s~ 
' 



Пр.ием послов. Гравюра из wниr>и Ульфельда <<Посольство 
в Московии» . 

НОВОЕ ОБ ОПРИЧНИНЕ 
\ 

Доктор исторических наук А. ЗИМИН. 

Трудно ·сейча·с .назвать и.мя 
хотя бы одного более или 
менее ,видного ученого 

прошлого, который при по·
строени.и · многоэтажного 

здан·ия оlече.ственной исто

рии не остановил бы свой 
взор \На олричнине, этом 

любимом детище царя Ива
·на IV. 
Но nозвольте, еслИ 1все :но 

так, то за.чем же еще раз 

В бл:щкайшее время в 
издатедьстве ~мысль» вы
ходит ннига А. Зимина 
«Опричнина Ивана Грозно
ГО», вторая часть трилогии. 
nосвященной истории Рос· 
сии XVI вена, 

возвращатqся к такому ба

нальному •сюЖету, хорошо 

известному всем по учеб
никам отечест-венной исто

рии? Оказывается, <:таит. У 
опричнины удивИтельная 

судьба. Долгое время она 
была темой полупублици
стических споров и соц·ио

логичео<'их обобщений, но 
только ~не специальных ис

след0113ани.й; работ исследо
вательского характера об 

опричнине не было. Случи
лось так, что .крупнейшие 

знатоки истории России XVI' 
века академик С. Б. Весе-· 

ловский, профессора И. И. 

Полосин и П. А. Садиков, 
приступившие к монографи

ческим изысканиям по ис

тории опричной политики 

Ивана Грозно го, так и не 
закончил~<! своих многолет-

, них трудов. Об историче-
ском значении опричных 

преобраз.ований велись и 
ведутся жаркие сnоры. Од
ни еще со времен Н. М. 
Карамзина видели в опри·ч

нин~ лишь проявление злой 
воли царя-маньяка, другие 

(особенно историк С. Ф . 
Платонов) старались оправ
дать чуть ли ·Не каждое его 

деяние, считая, что борьба в 
· эти годы .проходила за 

возвышение дворянства, 

пришедшего 1на смену исто

рически обреченному бо
ярству. Обе эти точки зре
ния бытуют до сих пор в 
трудах зарубежных буржу
а.зных ученых. 

Еще лет 15 назад в совет
ской исторической литера
туре получила . хождение 
nлатоновекая оценка оприч

нины, а образ царя Ива
на IV, nриукрашенный писа· 
телями и исто.риками, nри

обретал черты некоего пра· 
вителя-исполина , якобы 
пользова.вшегося . в своих 

кровавых злодеяниях nол

ной nоддержкой народа. 
Этому '8 немалой степени 
содействовали высказывания 
И. В. Сталина, безудержно 
восхвалявшего Грозного и 
вместе с тем забывавшего о 
тех неисчислимых бедстви 
я х, которые несли за собою 
утверждение креnостничест.

ва и бесчинства опричников . 
Нельзя сказать, чтобы и в те 
годы все историки разделя

ли подобный взгляд на оn
ричнину И·вана Грозного. 
Так, академик С. Б. Веселое· 
ский (1875-1952) неодно
кратно .выступал nротив иде

ализац•ии· деятельности Ива· 
на IV, о·стро ~ритикуя и про
изведения некоторых писа

телей (А . Н. Толстого и 
В. Костылева) и ошибки, до-
nускавшиеся -отдельными 

историками. Правда, при 
оценке событий оnричных 
лет сам С. Б. Веселовский 
отдавал дань субъективно
идеалистическому (хотя 1-1 

не гативному) nредставлению 
о роли Ивана Грозного. 

Только после того, как на 

ХХ и XXII съездах КПСС 
был нанесен сокрушитель
ный удар ПО культу ЛИ'tНО
СТИ Сталина и раскрыты бы-



ли ши;рокие nерс.nе•пивы 

для . раз·в·ити·я и·сто.ричеокой 
науки, стала .воз.моЖiна и ne·. 
реоценка событий, связан
ньrх с оn:ричным·и nреобра
З0Вd1Н'ИЯМИ, их социально;:t 
сущно·стью. В этой обла.сти 
м:ного было с.~елано а.ка•де
ми:коом М. Н. Тихомиро•вым 
и мо.ло.дым·и учеными

С. М. Ка·шта·новым, В. Б. 
Кобри•ным, В. И. · К.орец·кJИ,м 
И дrр "УJГ'ИIМ'И . 
При оценке исторического 

содержания оnри4!нины со

ветские историК'и исх·одят из 

той классической характери

стики Р·оссии XVI века, ко
торую дал В. И. Ленин в 
своем т.руде «Что такое 
«друзья народа» ... ». «Г осу
царство,- nисал Ленин,- то
гд~ расnадалось на отдель

l'iЫе «земли», часто даже кня

жества, сохраня·вшие жи

вые следы nрежней ав·тоно
м•и•и, особенно.с11и .в у,nравле
ни•и, · и·ног.да сво•и ос·обые 
войс.ка» 1• В нашей л.итера
туре долгое в:ре.мя nреуiВе

личи·валась стеnень це!Нт.ра
л·изо·ва.нности, м·о:нолитно·сти, 

есл;и Т·ак м-ожно выраз·ить.ся, 

Русского государст.ва XV 1 
века. Однако ·nори тщатель

ном ис·следов-ани:и ДЕWК> ока

залось го.разд·о более слож
ным. В э.то вре·мя еще. не 

было экономической сnло
ченно·сти земель, В·Оt,Uедших 

в единое го:суд.арс11во. Со
Х'ра•няли-сь так·ие кру.n·ные 

удельные княжеств-а, как 

СтариЦК'ИЙ удел князя Вла
ДИ!МИ•ра Андреевич·а, оnлот 

ТеХ реаКЦИО!ННЫХ •ОИ.Л, К·О!ТО

рые боролись· с И:в.а:но.м IV. 
Черты феодалыной , обособ
,пенно.С"J'IИ м•оiЖIНО обнару.н~ить 
в эксжоммческом и nолити

ч.ес;ко.м СТ!рое Новгородской 
зе.мл•и, , НJас.лед;н•ицы Велик·о
го Но•в•rо,род·а. Б·ol/fee тре.т.и 
всех населенных земель 

страны. n,ри·надлежало и 

nравослав•ной. це~ркв.и, авое
образ.но.му государству в го
сударС11в·е. Поэ.тому, стрfЭ
мясь )"К<реП•\'!ТЬ СВОе ГОСП;ОД

СТВ·О •над . К;рестья.нами и по

сад1ски:м~ людь,м.и, пра.ви

т-ельст-во И,вана IV . должно 
был·о вст.ать на путь реши
тель·ноЙ бор~бы с наследи
ем уд~ль:ных в-ремен, фео
Дёлыной децент.рализа,ц,ией. 

. ОпричНiина была В·В~де.на 
в ян•варе 1564 Г·О.р.·а, в·ско;ре 
после ОТ•СТiра·не·ния от вла-

t В. И. Л е н и н. Полн. 
~обр. соч., т. 1, стр. 153, · 

СТИ КОГДа-ТО ВСЕЮИЛЬНЫХ 

временщиков Адашева и 
Силь·вест-ра (1560 год) И пос
ле побег.а за границу вид
н·ого 130еначальник.а и та

лантливог.о писателя князя 

Андрея К}'lрбс.ког·о (1564 
год). Уже при учреж~ении 
опричнины вскрылась ее 

прот-иворечивая сущнос.ть. 

Для бо.рьбы с <{!изменой» 
ца:рь созд·&вал себе «·ос·об- '. 
ный» государев двор - оп- , 

Иван IV. Но . отсю.;:;.а , следу"!, 
ет, чт-о оп·орой .. его оприч•ни-

• . • 1 . • • 1 

ны являлись широ·к·ие круr;и 

господ.ствуюЩеrо кЛасса, · а . . . ' ~ 

не только · дворянство. 
. ... s • . 

Неверно и то, что оп.ри~-
нина пов.ела .!< поД;рыву' по
литиЧеского з-начения .' бояр:. 
ст-ва . . аолитич:еская . роль 
Боярской . думы в .. Годы оп-

• 1 ' • 

ричнины даже в·озросла, а · 
• 1 • ., 

е·е состав К'О времен·и: оТ'ме- · 
ны оnричН<и~ны 'был не менее 
ар!'fсток.ратиче!'i, ·, че.м нака-

нуне ero ~ введения. 

_Сред•и ·. тысяч ' и тысяч 
же•рт•в о-причного террор~ . . . ' . 
вс11р·е~аются •И · пред·ставюе-

ли княЖеско-боярс!<ИХ фа
м·ил·и~ .' Но ' виДtнейш.И.е .. бояр., · 
сJ{ие рор.ы.· в ·· оn.рич;нину = не 
-п·ост-радаЛи (Романо.вы, 
Мстис:Ла.в·СК'Ие, Г ли.нс·кие, 
Шуйск•ие, Бельские, : В·оро
тынские). 
Так в чем же · тог.д-а сущ

ноиь оприч.н.и.ныr Быть мо
же.т; пр.а.в Н. М. Карамзи:н, 

ричн.ину, на содержание ко

торого он забирал многие 
земли в различ-ных районах 

Руоско г:о г осу дарс-11в·.з. Во 
главе же Земщиrны, то есть 

осно•в ной · г:осу д.арственной 
терр.итори•и Ро•СС!ИИ, он по
ста•В·ИЛ БоярсК'ую ду.му. По
л·учалось, след·авате:ль·нО, 

так, что для борь·бы с «кра
молой» и удельной децен
трализац•ией ·царь со.з·да.вал 

новый удел. Б·орьба со ота
рым·И порядкам·и nро.х>од1ила 

nод флаго·м в-оакреше·ния 

с:арины. 
t ..., ! • • . • 

' счита.вш:ии · ее проя-влени·е.м 

. КонцепЦия ·о·nри·чниtны, со
зд·аНiная С. Ф. Пла<т·оноtвым, 
nо.коил·ась на д'вух ст-олбах: 
1. Оприч·нина nровод.илась в 

иктересах д·воря-н<:.тва, так 

как . оnричники в основном 

представляли дворянскую 

мелкоту; 2. ОпричнИна · сво
и..v: ос11р:ием была нап.ра.вле
на про11.и.в боярсТiва, · так как 
И~~Н:\"10 у бояр ,ОТI.Н•И.МаЛ•ИСЬ 
земл.и, шедшие оnричникам, 

и бояр казнил суровый царь 
Ив.а·н IV. о'днако, каf: по.ка
зали nозднейш.ие и<:·следо
в~ния, все эти посылки С. Ф. 
Платонова о•к.аз·ал:и.сь оши

бочным·и. В большой работе, 
•n·ос.вяще•нной соц·иаль.ному 
составу опричнины, сотруд-

• ' . АН 1 
ни•к И.н•сflи•тута ист•dр•ИtИ . 
СССР в. ; Б. 'Коб:рин ус"Гано
вмл, ЧТ•О среди ОIП!р'ИЧ'НИКОВ 

были и гtред.ставители М't~6-

гих знатнейш·их К;ня.жеско

боярсюих фамилий (Рома·НО
вы-Юрьевы, князья Трубец
кие, О.доевсюие, Вязе.мские 
и д:руг.ие). Состав опрични
ньt был не менее аристо
кратичен, чем Земщины. К 
тому же, ка•< выя.с•н•иtЛ С. Б. 
В•еселов·СКJИЙ, К'рупней-ш·ие 
княжеские и боярские вла
де<ния не были О'!'пи·с.З.ны в 
оп;рични·ну. Туда попали 

большие мас·СИiВЫ черно-
сошных · (общинные земл.и 
кре:сть·я:н.- Прнм. ред~) и 
дворц·о:вых ·земель, а также 

р~йонь.' слу*и.лого земле
владения, н1а К~оторые опи

рал.ся в своих реформах 

безу~ного нрава · царяi 
Дёй·с:rвительно·, • незау.ря;Цная · 
ЛIИЧ.НОИЬ . Г.рОЗIНОГО•Ца'РЯ1 · 'со- . 
чет.авша·Я В себе че.рт'ы ДаЛЬ-

'· ноо.идного политичес<Кого 

деятеля и мст-итель·ного дес- . 

п·ота, - накл,адывала отпечато;к 

на вс·.е 'мероприят•ия этого · 

ч>удного · врем·ен:и . . Жес'!'О-: 
кий п:равоитеЛь . упо'р!Но : шел 

1 • ' . • • • , ., 

к своей це.Ji,и ' че•Ji>:ез море· 
f ' • ' ~ • 

кро•в.и , · не • счит,а•яс·ь с . ги-

белью r м·н'оrих тысяч людей 
из среДы - юр:ее:'l'ьян и ГОJDО
жан,· Из дворян и бояр. 
Апофеозо.м безгранично

го са•мовласти я з-в уч·а.л чет~ 

ко· сфо.рмули.рова•нный тез.ис 
царя, явившийс~ как бы 
n.р.огра.м.мой оn.рv,~чни-ны; 

«жалов'ати есмя ( CBOI1X хqл,о:.. 

пей вольны, · а и каз~-Jити 

В·ОЛЬ·НЫ же», 

Но. содержание ) оп.рични· 
ны нель·зя сводить к прояв· 

лен·иям де·сПО11Изма царя 

Ивана. Р·ечь ш.ла о реши-
тель ной борьбе с nоследни-

у 

ми оnл.ота;ми у.дельнои де-

Це>нт.ра.лизац·И,и. В са:МО·М де
!1е, зна·Ч .61Н1Ие боЯiрСТ•В·а После 
опричнины не только не упа

ло, но даже воз-росло, а в 

XVII веке Русск·ое государ
ство можно характеризо

вать сло.вами В. И. Лени:на 
как самодержа:в·ие с Боя•р
а~«ой дуr.мой. В то же вpeti. S~ 

• • 1 

уде.лаJМ опрични1н~ на.нес11а 

с.окрушающий уда~р, n·ocre 
• 

" 
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которого они не могли оn

равиться и к концу XVI ве
ка уже перестали существо-

6ать. Все это наглядно про
слеживается на самом ходе 

опричнины. 

Первые опричные казни 
и опалы 1565 года обруши
лись на тех представителей 
вельможной знаТ"и, которые 
во время болезни царя в 
1 5_53 году семелились вы
двигать на русский престол 
двоюродного брата Ивана, 
слабоумного князя Влади
мира Андреевича. Эти реп
рессии были отнюдь не за
поздалым возмезд·ием кр·а

моль'ным боярам, а скорее 
прев ентив.ным мероприят·и

ем, имевшим целью подо-

рвать опору Старицкого 
князя среди московской 
знати . · На следующий год 
царь нанес удар и по са

мому князю: у Владимира 
был отобран его старый 
удел, .вместо которого он 

получил Дм-ит·ров и другие 
земли, разбросанные в раз
ных частях государс·тва. 

Русская церковь, защи

щавшая свое обособленное 
положение в государсl\ве, 

встретила недоволь.С11вом 

в.ведение Иваном IV оп.рич
нины. Открытое столк:нове
ние rC нею прОИЗОШЛО ПОСЛе 
того, как в 1.566 году мит .. 
рополит·о·м •стал властный и 
не·сго.ворч•и-вый Фитi:пп Ко
лычев. Только в 1568 году 
царю удал о.сь добиrrься ли
шения Филиппа м'итропо
личьего сана. Через год он 
был задушен, согласно •п.ре

данию, л.ично Малютой Ску
'рат.о:вым. 

Тяжелые .и бесперс·пек
тивные войны на западе и 
юг.е, бесчинс11ва о11ричной 
гвардии в обстановке не
прекращавшихся эпидемий 

·И голодовок создавали гне

тущую обстановку в стране. 
Подозритель·ный и садист

еки жестокий царь был го
тов видеть измену в любой 
ОПЛОШНОСТ'И СВОИХ воевод, В 

каждом долетавшем до не

го слухе или извете на сво

их СПОДВ•ИЖНИКОВ, решав

Ш"ИХСЯ перечить его безг.ра
ничному самоуправству. 1 а к, 

по 'под·о3рению в сношениях 
с 'Литвою был казнен глава 
мнимого «заговора» старей
ший политический деятеflь 
боярин И . П . Федоров. 

Разда.вавшиеся .в это .вре
мя «неп.риг.ожие .речи» •О не

обходимосТ'и замены Ивана 
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Иван Грозный . Гравюра XVI в е ка. 

Грозног.о Владимиром Ста
рицким переполнили чашу 

терпения .царя, ·который об
винил ·Своего двоюродного 

брата в •покушении •на его 
жизнь и застаВJил 9 октября 
1569 года выпить яд. Гибель 
князя Влад·имира Андрееви
ча завершила ·длительную 

агонию последнег<? <колька-

нибудь значительного 
удельного властелина •на 

Руси. . 
Как в 1537 году ·ликвида

ция Старицкого уезда по
влекла за собою репрессии 
против .новrородских сто

ронников князя Андрея 
Ивановича, та·к и теперь, 
после г.ибели его •сына Вла
димира · Андреевича, Иван 
IV обрушил овой гнев на 
Великий Новгород. Новго
родцам .предъявлялись об
винения 1в т.ом, что .они хо

тели «Новгород и Псков от
дати литовскому королю, а 

царя и •вели~ого князя Ива-

на Васильевича ·всеа Руси 
хотели злым умышленьем 

извести, а •На государство 

посадити князя Володимера 
Ондреевича». 
Карательная экспедиция 

н а Новгород, которую дол
жны были осуществить оп
ричные полки, готовилась 

тщательно .и ·в .полной тай
не. В начале января 1570 
года передовые отряды оп

ричников достигли Новгоро
да. «Целых шесть недель 
без перерыва длились 
ужас и несчастье 1в этом 

городе ... Ни в го.роде, ни в 
монастырях •ничего не долж

но было ·Оставаться. Все, что 
воинские люди · •не мог-ли 

увезти с собою, то •кида
лось в воду или ·сжигалось. 

Если кто-нибудь из земских 
пытался вытащить что-либо 
из .воды, тог-о •вешали ... Бы
ли снесены •в·се •высокие 

постройки·, 'было иссечено 
все красивое: •ворота, лест-



н,ицы, OI<Ha». Этот оОТiрывок 
взят ,из книги ·ино.зе.много 

авантJ<?ри.ста Генриха Шта
дена, который •Нек·оtо.рое 
время ·служил tB опричных 

войсках Ивана Грозного. 

Сам Штаден вернулся из 

-нов·г<>родского похода «с 

49 лошадьми, ·из них 22 бы
ли запряжены в ,сани, ·на

г.руженные •всяким добром». 
Предприимчивые опричные 

дельцы использовали также 

пребывание :в Но.вr.ороде 
для вывоза крестьян •в свои 

поместья •И ·вотчины. Во 
время этого исrреблениSI 
погибло не .менее 40 ты
сяч человек. Та·ко·ва была 
сущность феодального раз

боя. Россия не представля
ла в данном ·случае какого

либо ИС·ключения. Многи.ми 
тысячами гибли горожане и 
крестьяне во Франции •ВО 
время религиозных войн. 
То же самое ·происходило и 
в других странах. После •ПО
грома 1 570 года Новгород 
превращался ~з соnерника 

Москвы в ряд-овой город, 

подчиненный московской 
адм':'н и страци и. 

Искоренение очаrов фео
дальной раздробленности, 
драмаrические страницы 

столкновения царя Ивана с 

его .. вчерашними друзьями 

не должны от нас скрывать 

главного: опричная Дубина, 
ударяя •ПО 'ВельмоЖному ба
рину, наносила другим кон

цом еще более сильный 
удар по русскому мужику. 

Тяжелые snос'!едствия · для 
страны, которые принеола ·С 

собою оприч·нина, ао мно
гом ·объясняются тем .об
стоятельством, что в силу 

СВОеЙ •КЛдССОВQЙ СУЩНОСТИ 
опричный апnарат мог вы
пол-нять свою историческую 

задачу только за ~чет слез 

и крови трудящихся масс 

страны. 

Изучение ос1'атков ·nисцо
вых книг · 'И других источни

ков •nоЗJволяет дат·ировать 

начало разорения страны 

уже 60-ми rодами . ХУI ·века, 
Сведения nисцовых книг и 
об~r<;ко.в основную ·nричину 
запустения дерев·е•нь и сел 

называют единодушно. Это 
~ 

рост податеи, ro есть уси-

ление феодального rнета, 

осложненное нас·илиям.и оп-
~ 

ричников, ·военными деи-

ствиями и •стихийными бед
ствиями. С 1565 до 1571 го
да не было ни одного года, 
когда бы население России 

не ·страдало .от .недо.рода, 

вызывавшего ·страшные го

лодо.вк·и, или от · моровых 
поветрий (сыпного тифа). 

Р аз.орение .крестья·НСl1ва, 
обремененного дsвойным 
гнетом (феодала и госу.дар
ства), дополнялрсь уоиле
нием п9мещичьего произво

ла, что ·подготавливало 

окончательное .торжество 

крепостного •nрава. Таков 
был оди.н из .результатов оn
ричнины. В борьбе .москов
ских «панов» чубы трещали 
у русских к·рестьян и •Посад

ских лЮдей. 
Новгородская трагедия 

наг{!яднее, чем любая д.ру
гая страница' ру~ской 'исто

·рии 1565-1572 годов, nока
зала противоречивую .сущ

ность, заложенную в а;прич

нине еще при ее создании. 

Зада~.tу завершения центра
лизации государственного 

аппарата правительс11во Ива
на Грозног.о хотело осуще

ствить •Старыми методами, 

возвращаясь к _ фо.рмам 
дворцово-вотчинного у•nрав

ления. Ликвидировав удеn 

князя Владимира Стариц
кого, nокончив •С остатками 

новгородских •вольностей и 
добившись •nолного :подчи
нения церкви государству, 

опричнина выполнила с:вои 

основные задачи . Даль·ней
шее ·ее существование теря-

~ ' у 

по ·уже вся.кии историческ·ИИ 

смысл. Ярко ·вскрыло•сь тре
вожное явление- опричное 

~ойско все более и более 
перерождалось в раз.нуз

данную rвард.ию яныча.р, 

ЖИIВШИХ Г'рабеЖ·ОМ •И убий
СТВаМИ .мирного ·населения. 

25 июля 1570 года Моск.ва 
стала свидетельн-ицей !Мас

совых ·казней ·приказных лю
дей. Много ужасов ,видала 

на своем веку русская сто

лица. В 1504 году •В •ней 
пылали костры, на ноторых 

сжигались «еретик·И». Не 

раз топор палача оканчи

вал земной •nуть •непоr<ор
ных вельмож. Уже .давно 

горожане :рассказывали друг 

другу были .и ·небылицы о 
:крутом .нра.ве царя Ивана, 
о .кровавых .оргиях, совер

шавши.хся в Александро·в

ской слободе. Но то, что 
произошло в Москве 25 ию
ля, по садистской изощрен
ност·и казней прево.схо.дило 
всё случа:вшееся iранее. 

На nлощади у Поганой 
лужи ·соорудили бревенча
тый помост и .развели ко-

стер, над •которым .noвecr+< 

ли ·Огромный котел ·с во
дой. На .место казни Иван IV 
явился ·В лолнам sооруже

нии, <:о всею опричной сви

той. Первым <:реди осуж
денных •на смерть был на
зван И . . М . .Висковатый. Ему 

·вменялись s вину три f'lре

ступления: изменническая 

переписка с tnоль•ски.м коро

лем, предательские <:ноше

ния с турецким <:улrано.м и 

крым·ским ханом. Глава ПЬ
со.льског·о ·приказа держал

ся стойко, решиrель·но отри

цая .свою •виновность. Авто.р 
так называемоrо .Пискарев
ского летопи.сца .с·ообщал, 
что .царь <<nове.ле .каз:нити 

Дияка Ивана В.иско.ват·ово: 
по •суставом резати, а Ни
киту Фуникова (казначей.-: 
Прнм. ред.) дияка же ·ва.ро.м 
(то есть киnятком.- А. З.) 
обварити, а и·ных .многих 

розными муками казниша. 

И .всех 120 человек уби
ша ... ». Московскую траге
дию лета 1 570 года •помн•И
ло не одно ·покопение рус

ских людей. В лето.писях, 
исторических •nеснях и по

вестях слыш·атся отзвуки 

страшных ·событий, ·ПрОИ•С
ше.дших ·на Поганой луже. 

В чем же причина -столь 

дикой •расправы .царя с ко

гда..,то близкими ему при
казными .дельца,ми? Учреж
дение опричнины :одним из 

nоследствий имело укрепле
ние цент.ра.лизованн·ого ап

•парата 1власти. Но .процесс 
централизации .протекал не 

прямо.линейно. Разделение 
территории .страны •на две 

час1'и, выделение царског-о 

удела неизбежно по-влекли 
за собой обособление Зем
щины, .подчиненной Бояр
ской ду.ме и ·общегосударс.т
·венным nриказам. Это, tКЬ
нечно, был 11рев·ожный симп
том nоказывавший .серьез-

, v 

.ные •изъяны ·опричнои, ре-

формы. Однако .Иван Гроз
ный ·и в 1570 году ·,все же 
продо.лжал упорно держать

ся за сох:ранение г·осу..Даре

ва удела. Поэтому ·ОН не 
нашел 1никаких иных ср&~с.тв 
для попнога •Подчинения 
земского 1Прав.ительстве,нно
го аnпарата, как физическое 

истребление его •рукdlводя
щеrо .состава. То, •ЧТО про
изошло ВО ·время •СТОЛКНЬ
веНИЯ царя .с главою рус

ской церкви и 'ВО .время 

уничтожения удела князя 

Владими·ра Андреевича, .по-
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АшнrсандровсJ{ая слобода. Гравюра XVI века. 

вт.орилось ·И в июле 1570 
г-од.а. 

Было ~и еще одно обстоя
tельс,твь, уск.арившее nибель 
Виск·оватоr'о 1и его. сот.о.в·qри

щей. Весной 1570 года .про

изошла серьезная переме

на в•нешнеполитического 

курса ру.сокого пра·вит·ель

ства. Н·виду затяжного х-а

рактера ·В·ОЙны . с Речью Пос
поли.той Иван IV 'всту·пил в 
nерегоо:воры о 1Леремири.и с 

ПОСЛа•М'И П·ОЛЬ·СК•ОГО К01р0ЛЯ 

Сигизмунда 11, Грозный 
энергично поддержал про

ект датского принца Магну
са о создании буферного 
Ливанского королевства, за

висимого от России. Магну
~у была обещана рука юной 
дочери ' Вла'дИмира Стариц-... . . 
кого, которого · сразу . же 
6б?явиЛи · невинно постра~ 
давшим. Однако, ' как изве-
стно, именно в·исковатый 
всегда был сторонником 
иного варианта з<:~падной 

· о..о.литики (он выступал за 

· решительную борь-бу с 
f!·ольшей) ' и ярым · против
ни_ком. СтариЦкого князя 
В . .rар.и,У.1<:1ра. Отсюда ясно, 
ч~.о падение · главы ' По'
с.Q.[Iь·с~о ~.о : ,п·ри!<'аза tHe было 
л·ишь ' ·с.лучайным ··проя•в.ле.:. 

н·и·ем ца,р1ско'го г.не.ва,- а Иiме.: 
j 1 •• ~ • • • • 

ЛО 1ре,а1ЛЬ,НЫе 'ПОЛИТИЧеСК•Ие 

п р е Дin·o-c ь ~-tl к и-j. 
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Смена руководства мо- скими .противниками .накла-

ско;еских ·приказов м·огла дывали ~на все мероnрия-

только 'на время ·ОТ'срочить тия оnричных лет злове-

кард'и•нальн-ое .решение во- щий отnечаток деспотизмd. 
проса ·О .судьбе оnричнины . Здание це.нт.рализо,ва.н-ноrо 

После 1выnолн·ен.ия основных государства строилось· на 

задач ·ПО борьбе с пережит- костях rrысяч •и тькяч безыз-
кам·и .по.лип-:tческой ра,зд,роб- вестных тружеников, .nл-атив-
ленно•сти qп-ричнина яв.но ших дорогой ценой за тор-
·изжила себя, и IB 1572 году жество 1самоде:ржавия. 
она была о11ме;нена. Годы оnрични·ны явились 
Основной •с:мысл оприч- .но.вым этапом 1В :ис:rории ан-

ных 1рефо:рм ,сводился к за- тифео.дальной борьбы кре-
·вершающему удару, кото- стьянства. Основной фо_р-
рый был 1нанесен ·последни.м мой борьбы •сдел а-лось ·М дJi:-
оплотом удел ЬiнОЙ .раздроб- со·в-ое бегство к:ре:стьян и 
ленности. Ликв.идацией уде- горожан, •при,во.дившее к за-

ла ·Владимира. Старицкого и 'пустен-ию районо-в .страны. 
разгромом Нов,rород·а за- Кресть Яiнские ·nобе·rи сыrра-
кончил.ась длительная 'борь- ли огромную и еще не <Вnол~ 

ба за . объ~динение русских 'не оцененную роль 'В даль-
земель •Под ' эг-идой "мо.'сков- нейшей истор<И•И' Росси-и. 
с ко·го .прi:н:iите.rуьсТ.в а.'. Си,ль.: Оседая 1На Се:вере и за 
ный удар на-несе-н ' бы,л* и lno '«Камнем» (Урало.м), 1В дале-
фЁщqа.льной : ·обособлен:но~ кой Сибири, ·в По·волжье и · 
сти !рурской цеtркв·и; е;е ~а юге, б~глые •к.ресть ЯJн е, 
окончате-ль-ное включение в ре.месленн.ики и холопы 

• ~ .... А 

. це~трализо·в~н;ныи - аппа.р·ат ~воим гер'оическИм трудо-
вла-сти ·станОВf'!ЛО·сь теперь' вым подвиrо·м ·ос·ваивали 

' .. ~- . ' . 
дел•о-м времени . эти территории. В начале 
Тако·вь' 1 ,"о'сновные мо.мен- XVI I века о·нИ ·стали наибо-

ты истор·~:~и ' опричнины . .. Ее лее орга•Н:ИЗО•ва.нной силой 
особен~ос.ть.ю· было то, что 'lе·рвой в истори·и Росси·и 
централ.изqторская· . полИ~и- крестьянсiкdй войны. 

r• • - • 1 1 0 "" о • .... J ~ 0 

~ё;!. пров~оди~97ь •в кра!'lне iар- -;;;:-
хаич'ных . формах, . под .. · ·лр-

. ............ . . ... -11' .- - ·~' -· 

зунгом , -возврата :к .ст·арине. 
. . ' 1 ' .. 1 ..,._ .. .( ~ J - ' 
Варварские; средневековые· 

методь!'"· ьЬ.рьб&l -~арЯ Jй_в·а·..:. · 
·на IV .со ·своИми .ПоЛитИчеJ 

Элементарная ячейка ло
гич~ского У-Зла электрон

ной вЬiчИслительной ма-
шины. 
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АТОМЫ ВОДО РОДД 

. ЗАЕКТРОННАЯ ,;дЫРКА" 

м о л е. к У Ад 

. АММИАКА 

~ 
ПРОТОН 

--~ 

ПРОСТОЕ СОЕА.ИНЕНИЕ 

+ • 

1 . 

ион 

АММОНИЯ 

КОМПАЕКСНОЕ СОЫИНЕНИЕ 

) 

ОЬЪЕМНАЯ СХЕМА ПОАVЧЕНИЯ КОМПАЕКGНОГО СОUИНЕНИЯ 

N + З Н t. NH 3 Н+ t [ нJ+ 
о- Я4РО АТОМА АЗО~д (КОМПАЕКСООбРА30ВЛТЕЛЯ) . 8 -Я4Р~ ~ТОМА ВОАОРО.4А (ЛИГАН:дА) 

0 -3/IEKTPOH АТОМА АЗОТд 0 - ЗАЕКТРОН АТОМА BO.Ll.OPO.li.A Q -Э,1ЕКТРО.Н С~ЯЗИ АЗОТА И BO!OPO.LlA " 

У. 

Р н с. О. Р е в о. .. ПИГМ'ЕНТ КРОВИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 
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fe Cl 3 +·6 Н 20 -4 

-+[fe('H 20)
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l!fh ~ОМПА·!КСООБРНQ · · 
о \IЭJ S А Н А~ - И О Н IIH 11 Н А 

1: . Ц.Q.мnлеисны,е соедин~ния - химичесиие соедннен,ия, 
состряЩие:·: ИЗ }~f1Т,р,iЛьноrо . атома (ИЛИ иона) И неnоср~д
СТВе!'fН;О :'· C!'JR~iJJj,f:iЫX с ним атомов или атомныху груnп, 
наэы.ваемь)х !,1-_Иrандами. От nростых · соеди-нении комп
лекснь{е· · отл"'Инаются тем , что центральный атом (или 
ион). 'образуе;r>.с:ли-r'ан:Дами «лишние» химические связи, 
если , ПР.И~е.н~:'5~ . -~ .,н1;1_м «Обычные>>. правила валентнос-rи . 

••• • • • #:: '• •.:- -.; • 

11. В ·рол-и -ценtr.рального атома (·или иона) может вы
ступатЬ'- бо-льШ.:.fн'ёf,во: ,элеме-нтов пери-од-и-ческой . си'стемы. 
В при~ед~.нноЯ~ :7а.~~!'1Це ин:т:енсивнсх:ть . цвета примерно 
соответс·твует их. ~-;tомплексообразовательным возможно-
стям: ' . . . .. . 

• • .. • •• - • • • t • 
,. t • • ч : 

' 111. fJRoC::r:paнczr-1;3eнeнoe строение комплекса зависит , в 
основн~,...- :of. центр~nьного атома. : 

IV. Хлороз 'растений - заболев-анИе, вызываемое недо
статком ион'Q;В некоторых металлов, в частности железа. 
Орошение · ,б.~~ьного .растения растворами мроет.ых со_л~й , 
трехв.~леf-!:rн.с;>го _':Келеза не дае,т результата: вода, . разла
гая соли,· •переводит - их · в соединения, иоторые не усзаи

в.аютс1' растением .' Связыв-ая ио,н желе.за с м·очеsиной, 
ученые получ"!Л.И · хорошо , растворимую в воде ио~nле~с

ную соль; . ее больн·ое растение уже ус,ва,ивает легко. · 

V . . Многие биологичесии аитиrsные вещества - иомп
ленсньtе · соединения. Наnример, гемоглобин крови - пе· 
реносч"'к кислороДа в ирови - комплене с ионом железа 
в центре. Име.нно ·С З'Т'И-м ионом и с:вязан красный цвет 
нашей кровИ. Замена центрального атома меняет цвет 
соединения: у сnрутов и д.ругих моллюсков, у которых 
в центре комплекса, пер.еносяЩего к·И·СIЛород, стоит медь, 
кровь голубая. А у зеленого хлорофилл"!·• · nереносчика 
энергии света в растен-иях, в центре комплекса - ион · 

· магt1ИЯ. 

.· .----
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8 ХИМИЯ В_ ДЕйСТВИИ 

КОМПЛЕКСНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ 

Чпен-корресnондент АН УССР 

t<. ЯЦИМИРСКИИ. 

Термин «к.омплексные.» . озна-чает «слож
нь.Jе» , В отл-ичие от nростых соединений 
больш·иrнство комплексов nост'Роено не 
неп:о•сред.стве-нно из атомо·в, а из . готовых 

молекул, которые могут существовать и t:а

мостоятельно. Ко·ммексное соед.инени~ со
стоrит из ценТ'раль·но·го атома мет·сЗ'лла о.1 пр.и

соед·иненных к нему молекул или ио•нов

лигандов (от лаТ'I·<f•Нс·кого ligare- связывать). 
Они расnолага~тся · вокруг центрального 
атома по строго определ-енной для каж
дого соединения схеме; это я.вление .чазы

sаеТ<ся · коорд·~1нацмей. Обыl.fно лиганды за
нимают места в ·верШИ!нах какой .. нибудь 
геаметричес.кой фигуры. Напри-мер, четыре 
лиганда могут расnолагаться no вершинам 
воображаемого ква.драта или тет.ра·эдра. 
Иногда силуэт лиганда напоми-нает· краба
Тдкие с.оед·ИJнения называют клешневrиД;ны

ми. Строение друrИ·Х соединений можно 
сравнить со спрут·ом, который nporrяrнyл к 
жертве свои. щу111альца. Каждое, «щу.nаль
це» · заканч.и·вает:ся атомом, при·соедrинен

ны.м к металлу. Подобным л.игандам дали 
название ком.плексоно.е. ' ОН-и отл·ичаюtся 
выс:окой стойкостью. ~ообще, чем больше 
связей между лигандом и металлическим 
серд,цем ком·плекса, тем более прочно со
единение. 

Ис.следователей . уже дав·но интересовала 
прИ4рода с·ил, которые · удержи-вают л.и.пан

ды около атомов металла. Строен:и·е ком-n
лексных сое.д-ине.ний .п.рот.и·во~еч-ило т·ради
циоrнным nреДiста•вления.м о валентнос1'и 

атомов; оно казалось -сначала иееключением, 

наато.ящим чу.дом хи.мическ6го м•ира. Не
кот·орые учены-е даже оnределил,и этот 

клаос веществ как «Соединения, которые 

не nод·ч·и.няют.ся обычны,м .nрав·илам ва.лент-
1-iОСТIИ». В самом деле, валенТ'нос.ть металла 
в некоторых комnлексах дол:щна была бы 
выражать>ся д.ву·знач.ным ч•х·сло,м! Еще и <.:·ей
час д1.11я н~ук·и тут не в•се яоно: загадка .о·б
раз·О·Вё\'НИЯ ряда ко,м,nле.кс·ных соед·и-нений 
остае.т:ся нераёжрытой. 
Од,На>К·О В ряд·е случаев на воnрО•С О СИ

лах ком·плек.соо:бра·зоrза.н!-fя уже м<»юно 
. дать совершенно определенный о'nает. 
Ин-о.гда это с.илы о·бычно·го эл-еютро.стат.и-че
ского притяжения . между цеН>т.ральным 

ионом металла, заряженным nоЛ'О.Ж'итель

но, и пигандам.и, к<>т•о;рые . несут от.ри.ца

тель•ный зарм ил:и имеют диnоль (д·ва nро
тивоrnолож;ных заряда, раоnоложеН'ных на 

определенном ра·сстоянии). Так nостроены . 
комплексные фториды, некоторые ки>ело

ро.д~ные соед·инения. 

Кро.ме 'то.r:о, часто ме~«ду центром комn
лекса и его «оiкруженнем·» сущест,вует к·о-
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валентная связь- когда атомы отдают по 

элект,рону на «о·бщее nользо,вание». В ре
зультате образуетс·я электронная пара; она 
вза~<r-модей-ствует с обоим-и атомами и со
единяет их. Котгичество «коллективных» 

электронов, «обслуживающих» весь комn
лекс, может быть и значительно большим. 
Тогда они образуют эле!(,тронное ·облако, 
которое охватывает весь комплекс, не да

вая ему распасться на составные части. 

Комnлексное с.ое.ци.нение- очень слож
ное «<:одружесТiВО», в нем каждый из «со
юз-ников» ис,пыты-sает вл.ияние своего со

седа. При замене лиганд·ов стр·оение цент

рального атома металла мё·няется. Одни 
электронные орб·иtы его сжИмаюrся и ста
новятся энергет.ически невьiгодными, д.РУ
r>ие ра-сширяются и стано.вятся более вы
годными. Электроны лиганда ' м-огут перей
т.и на орб-иты атома металла, а электроны 
металла- на о:рбиты лигандов. Одним сло
вом, все соста.вные част.и комплекса пере

ст·раиваются, nриспоса&ливаясь к совмест
ному сущест-во·ванию. · 

ЭТ'и нез·иди.мые собьtТ'ИЯ эл.ек'!'ронного ми
ра с·разу же становя-т.ся з-ри'МЫМ'И и ощути

мыми, так как они меняют свой.ства к.омn
лек.оных соединен.ий. Скажем, делают и·х 
раСТIЮрИМЫМИ <В ОДНWХ Ж'ИДIКО·С1'ЯХ И нера

СТВОрИ.МЫМИ В друГJ-~Х, nридаЮТ И•М НОВУЮ 

окраску, новые электриче-ские и мапни11ные 

свойст.ва. Таким образом, к·омби,н-ируя ато
мы м·еталло·в с разным1о1 атомами, ионами, 

молекулами, сп·осО'бным.и высту:nать в · роiн~ 
лиганд·сiв, . можно nо·лучать необычlные и 
И'ногда очень ценные вещес11ва. И ЧИ•С·ЛО ,.,а::. 
ких комбинаций может быть как угодно 
бО'ЛЬ·Ш•ИМ, 
Рдосмотрим теперь некоторые nримеры 

праЮТ1ичес·ког.о и<:n-ользова·ния комплексных 

СО&ДiИНениЙ. , 
Каждому, кт·о занимал.ся фО'тог.рафией, 

известно, чт·о .изображение на nленке и на 
фотобумаге обязательно ну-жно фиксиро
вать. Малораств·оримое бром•исrое серебро 
при этом растворяется в ти-осульфате нат

рия, образуя сложное со~динение - тис
сульфатный комnлекс. Изображение стано
ВИТIСЯ че~им , и ст,ой·ким. 

Мног.о неnрияТ<Ностей доставляет нам 

«>кес•тка я вода» 1<1·з-за образования наки,пи
осадка нераС11ворИ>мых i::оеди•нений кальц111я, 
маnния и железа. Между т·ем .ной неприят

н-ости можно избежать, если свяаать ионы 
метал.л·ов в ком:плеюсы. 11~-t,r·анда.м;и для та
юих к.омnлеюсов · могут. слу.Жtи•ть, например, 

полифосфаты, а также уп·ом•ина,вw>иеся ра

нее спрутеобразные комnлексоны. 
Особое внимани-е ~<ЮСледователей привле

кает сейчас П'роблема ис.nол-ьзования ком'П
леконых rсоед.и>нений в 61о1.ологии и медици
не. Для wормалыной ж.изнедея·телыности о.р· 
ганизмов необходимы ~Ионы. Но rуиwь неко
торые из н-и-х, nопав в -органи.э:м, дост~оtrают 

пунютов своего назначения: на всем пути 

nродвижения И>М у.грожает О>ПоОН>QС·Ть всТ<ре

тить ИОНЫ-осадители С П.рОТ;ИВОnОЛОЖНЫМИ 

зарядами . Есп.и это nроw~ойдет, ион ме-
• 

талла оказывается утраченным для орга-

ни•зма. 

ХJими·ки .наш.ли ост•роумrный выrод из это-
го положения: nред.ло.жил'И связызать 
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ЛОВ современной ХИМИИ. Е.iце 10 лет назад · не ТОЛЬUО В Ш!-СОЛЬНрlХ учебниках ХИМИii 
им уделял.ось мало места, их обходиЛи вниман.и•ем и многие исследовательские ин-· 
ституты. Теnерь nоложение меня·ется.. Ин.тен;сивные nоиски ученых nоназали: этот 
.к_ласс хим1:1ческих с·оединеюiй очен~ · важен 1 и для науки и дщ1 nрактики. Мощ
цый подъем, который исnы~ла химичесная наунq. пост~ майенога Плену.ма Цl{ КПСС 
.1'958 Геда, _непрестанное внимание к раз-витию химии. нанонец. денабрьсний пл·е
. нy-J~:.f ЦК ·НПСС 1963 года помогли многим разделам этой важтнейшей науки, и в том 
. числе хи•мии н:омпл·енсных соединений, занять подо·бающе~ им мест•о в велихо!l·r 
r-r.ас1vуnле.нии на природу. 

НУЖIНЫе ИО·НЬJ M•e'fp,n.лa В КО•М•ПЛе!VСС. В ВИде 
со·ад.инен:ия <:: 'ли.г.аiндо~ ио1н леrн.о дости.гает 

любой Т·ОЧК'И о·р•rаН•ИЗ.Мдj ЛИ•Ni•НД С<Т.:IНОIВ'И'Т'СЯ 
К'!•к бы н:адеЖньlм .t;<ор.аблем, на котором 
ион металла, .з~щищен.ный ·ОТ дей·стви·я про
тwвdи.о.но•в, n•утешес:nвует по ·о.ргаi-fизм•у. Та
•ои.м· оnос•об0м мо>Южо,. например, бо.роть·ся 
с •расп:ро·С·'Т'ра•ненной боле·Знь~ ра·с:т•ен;ий
х.л:оро·зом, вызql•заемым не.-до•статком ио•нов 

железа. Если в почву в·нест·и соед-инен,ия, 
которые М·ОГ1Т выnолнять роль л·ига·ндов, 

т-о железо, всегда н-аходящееся в по-ч·ве, 

образует с ним.~ стойкие ком·плеюсы ·и в 
таком вмде легко про:нйкае·т в ткаi-t.И ра

стени~. Хлороз и.злечивается. 
Людя·м из/ЦаВ·На и,з,вестн·о бактерицидное 

деЙ•СТ·ВИе НеКО,ТОрЫХ ИС<!iОЕ М~Т·ЭЛЛО:В 1 на
пример, с.по·со·бн·о·сть серебра в малых кон.:. 
цен'Т!рациях обеззаражи•вать в-оду. · казалось 
бы, та~.им путем мо~'1,0 разрешить про.бле
му лечения многих забрлев;ан:ий. Однако 
де:ло усложняет-ся дву.мя серьезными об
стоя.тельст.вам-и : во-п·ер·вых,- ионы м·ета.ллов 

«На пути» к вирусам и бактериям могут 
в.ст.рет.ить противоnоложно заряженные: 

ионы и ~ыпасть в осадок; во-в!орых, ионы 

металпо.в- вред·ны не толь•к<> д-ля i3ирусов 

и бакте,рий, но и для самого орга•низма, 
!(ОТарый они д•о..n~ны «охраняты> . Ес·ли nо
д·о6,рать nодходящий лиганд, можно ОДIНО
в:ременно раопр·авиться с обоим·и п,репят
ОТIВ'Иям.и. Какой · же лю-:а:нд нужен для этой 
рол1и? Требования к нему достато·чн.о вели
ки: -к·о:мnле~сы, ·образова.нные им, до:11ж:ны 
разрушаться лишь прИ встрече с беm<ами 
ба•ктерий tИ11И ' ви,ру;со·в, чт:обы «высtрел.иты> · 
по ним смертоносным з·ар·яд.ом - .И•оном 
метал.ла, но в Т·О же . вре.мя они р;о.лжны 

ос.т.ать·ся неизменными nри встрече с моле

ку·лам·и б,елков больного ' О'рганиз.ма. Дpy
rlif/WИ· с:пОiв·ами, .комnлекс должен быть до
ст;ат·оч,но · •про4ным, ч.1'о6ы быть без•в·ре~·ным 
для чел·овека, и до·стат<очно непрочным, ч·то

бьl, расr.~ад·аясь, у-бивать вирусы и бакте
ри.и. 

З:десь м·нОI•Ое обещают э.кс:nерименты .с 
ко.мплек.сами желез·а и ·Окс.их.ино:лина, и.мею

щИ:ми силь.ное бактерицидное дейст.вие. 
Ион жел·еза моЖет .nрисоединять не·:к·::>ль
ко ча-с'!'ич ·ек оксихино.ли·на, однако убивать 
микроорг.анизм•ы с·посzобны лишt;' ·ко·мплек
сы с одной частичкой. Этой частички впол
не достаточно, чтобы благоп0лучно «доста
вить» ион железа к месту назначен:ия 

белку микробной клетки,- и в то же вре
мя эта частичка легко отделяется, как толь

ко сnравится со своей ролью «средства 

СВЯЗИ». 

Еще .од'Н о перс-пек.т~вное на-правление ис
nо,JJьзовсЗ'ния достижений хи.м-ии комnлекс
ных сое,ц.и.нений - Х·~м·ическ.эя тех•нология. 
Мы уже говорили, обЪеди·нение с ато-

мом ·или ионом мета.лла , сущес·твенно от

ра'ж.аеТ'ся на сDойст.вах л·иганда. Ero · элект
ронные орбиты. парес.траи~ают•ся, во мно
гих ме.стах молен1ла .станоiв,иТ'ся рыхл·ой, 
брлее ДО•сту·ПН•ОЙ ДЛЯ В·ЗёJИМ?д'еЙ·СТВ>ИЯ С ДР,У-;: 
rи.ми частичкам·и. Именно на эт.ом яв·лен11111 

• 
ос•НО•ВЫtВается целый р511д хим•и,чесюих реак-
ций, которые проходят при участии метал-. ' 
ло·в-ката.n·и·заторо•в. Приче·м и·с:ны металл·О·а 
оказыва~т катал•итичес-кое дей·сrвие даже 
nри неулов•имо ма'лЬJх I{Онцентрац.и я.х: уже 

1 О- 1 2 г.рам,ма (O,OOOOOd000001 !) некото.рых 
мет.аллов в одном милл·илиТiре заявляют о 

С·воем nрисутств!4!И значительным ускоре

нием хим.ичес~<ого вз·аим·оде.йствия. Не·кото
рые чистые вещест,ва в·оо.бще не ре.з·Гtи
руют од.но с друrи.м, и ли·шь oнeCIЗI!itИe не

больших ·доз ·Солей металлов вызывает ре
акц;ию. 

l<омплекс органическ.их производных 
~ 

алюминия и треххлористого титана чудодеи-

ственно вли·яет на газ эт·илен: уже при 

обычн·о~ темпе-ратуре и обычном давлении 
. комnлекс. заставляет его полимеризовать.ся, 

nревраща·ться в твердый, очеtiь ценный .ма
териал полиЭIТtил е н . Применение к-омплекс
ных соединений со·вершенно изменяет и 
неизмеримо упрощает технолог-ию изг·отов

ле,ния nолиэтилена, который с. ·кажды.у. ... r:С?
до,м все шире ис.nользуетс::я в наро,дноf.\ 

ХОЗЯЙtСТве .. 

Ка·тализат.ор~:.~ - ко:мплек•сные · соеди•не-
• v 

ни я - инт.ересукн И·С·оледооателеи еще и 

потому, чт:о н~к·оторые иЗ НИ•Х п.ре.дстоо.ляют 
собой nростейшие, удорные для изучения 
модели сложн~1х биоло:г.ичес•IVИХ катализато
ро•в-ферментов. Кс·'!'а:r:и, зе·леный цвет 
ли·стьев растений с:вязан · с пр,:;~сутствrt~еМ' в 
ни.х хлорофилла-· Н•О.м·пле•к·с·ного· с·ое.дйне
ния по;рфири1на с маrние•f.\, а •l<ро.вь обяза
на СВОИ·М l{pдCIHЬIM ЦIВеТО:М дру·ГОМу КО,МП

ле!(ОНОМУ оо·~.д·и·нени.ю - ·гемоr.лобину. 

Яркая окраска . о1·л.ича•ет мноnие комn
лек·сные соед•и•нения. ОfБЪ·.я•аняе.т.ся это яв·ле
нИе сменой эне.ргетичес·юи.х уро.вней в мо
лекулах пиган.Дов: к.огда они сблиЖаютс·я, 
вещес·тв·о из беоц•ветного стано·вится О!Vра
шенным, а оюрашен.ное изменяет ·с~ой ц:зет. 
К<~к к·ра·сители кО:М'Плек.сные соеДiинения 
удовлет.воряt<>т самым высокИм· требовани-

v ~ 

ям: они ярюи, стои!Vи к д-еи·сТ<вию солнца, 

влаг:и, темnературных колеб&ний : 

Х·И·мия комnлекс·ных ооеди·нений был•а о'д-
1-'И·М И·З самых малоизученных разделов со

в·реме·нной химии. Теnерь . полоЖение 
меняеr<ся: х·ими-к·и по ня.ли, что этот класс 

с-оеди·нений очень важен д·ля н.зук·и ч 
практики. Уж один тот факт, что для неко
:rорых элементов комплексных соединенИй 
известно больше, чем nростых, гооорит об 
их мес.те о окружающем нас мире. 
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Л Е Т О · П И С И 
Александр ПОПОВСКИй. 

ПОРТРЕТ АНДРЕЯ БОГОЛЮБ~СКОГО 

п РЕЖДЕ чем скелет разместилц на длин- · 
ном столе, каждую кость исследовали 1 

на ощупь и на гла:;3, тщательно изучили под 

лучами рентге!lа 8 подробно описали. Чере-

пу было у делено особое -внимание. Вдоль и , 
поперек измерили турецкое седло - ложе 

гипофиза, жел:езы, · именуемой «дирижером 

эндокринного оркестра». Природа позаботи
лась, чтобы этот крошечный орган, _весом n 
три четверти грамма и тем не менее выде

ляющий двадцать пять жизненно важных 
. .... секретов, был . тщательно огражден от вся

кИх слуЧайностей. Ни один орган ч~ловече
.ского тела так не защищен и столь искусно 

--не упрятан, как кроШечный гипофиз. 
Рент-генолог окинул взглядом скелет и 

. iiригласил своего гостя, известного историка 
и археолога, выслушать ренп·енолоrическое 

· и судебиомедицинское закАiочение. 
- Наша экспертиза,- начал он,- основы

вается исключительно на данных, получен

ных при изучении костной системы. По со
стоянию скелета - а другими сведениями 

мы не располагаем - следует прнзнать, что 
он цринадлежал человеку, темпераментному, 

легко возбудимому, · с · живой фантазией, 
СIV\онному быстро вп~дать ·· н расстройство и 

бурно откликаться на самое незначительное 
раздражение. Несколько покатый лоб сооб
щал лицу выражение жестокости, а в мину .. 
ты rнева сверкающие белки создавали впе

чатление свирепости. Этому человеку было 

за шестьдесят, но выглядел он моложе - сво

их лет. Окружающие считали его заносчи-

. вым и спесивым. Он не избегал драк и в 
пылу схватоi<: обнаруживал недюжинную 

На . Фот ог р аф нил елева 
(с· в ·ерху вн .из) : Крупнейший в стр~-· 
не ~ислородно-конверторный цех Ниж
нетаrильсJ::Соrо металлургического I<Oi'.-Iби · 
нат~·. Кемерово . . КедровСI<ИЙ. угольный 
разрез; погрузиа угля на 25-тонные · са
мосвалы. Ря д о м с п· р а в а - добыча 
нефти в Прикамье. Автоматическая ли
ния обработi<и норлусных колец наруч
<riЫХ часов на l-!1·1 Моеновсном часовом 
заводе имени С. М. Кирова. Линия изго-· 
товления nаиелей на Мос1ювском дом о- . 
строительном н·омбинат.е. На , заводе им е- ' 
ни Лихачева в инженерно?-1 ··норпусе ус - 1 
тановлена элентронная вычис.тште-льная 

машина Эf:'А (н а фот о - инженер 
В. А. Диденно у nульта машины). . . 

IVIaкe·r замна Андрея Боголюбсного. 
Рен:онструн:цня Н. Н. Воронина. · 

РЕПРОДУI\ЦИИ МИНИАТЮР И\3 .. ·· 
ЛЕТОПИСИ 

Заговорщi-ши врываются в замсщ А·ндре/-1 
Боголюбского. _. . "' 

Убийство Андрея Боголюбского. ·-

·. 
силу И храQрОСТЬ. Нравствен~ЫЙ ОбЛ~!(: ЭТО· 
го человека не был' омрачен ·._ра~;путством. 

' Надо полагать, что он щадил честь- женщи-

вы и хранил верность супруге. 

j Его предательски убили. То?\~~о. о·дин удар 
.был нанесен .противник<.>м, спереди, ос:_;таль

'ные наносились сбоr<:у и сзади'· по леж~чему 
'телу различным оружием_: \• руб.ЯiцИм ·- саб· 
·лей или мечом, колющИм - верdятно, 
копьем. Р!)ковой удар· пос.l\е.довал. сзаДи: Ру
била опытная рука: она срезала часть лопат

ки, головку и большой бугор левой плечевой 
I<Ости. Обильное кровотечение л:ишило жерт

. ву сиА с~щроrивляться, Jlo нападавшим этого, · . 
видимо, · бьrло недостаточно: ' целью нападе
ния было Н(;) ранить, а во что бы то НИ· стало 
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убить. На беззащитную жертву сьшалис'ь 
оШеломляющие ударЬr сзади. Человека, ле
жащ~го на левом боку, рубили мечом и саб
лей.. . Ни в единоборстве, ни в сражении 
подобное, конечно, невозможно. 
Историк выслушал закАючение и сказал: 
- Обстоятельно и даже весьма. Покой

ный нам известен, и многое из того, что 
вы нашли, верно. Мне понятно ваше искус

ство читать по костям . . Вы отличаете ране
ния, завершившиеся выздоровлением, от 

тех, после которых быстро или сразу на

ступила смер'ть, по тому, у~пел ли орган~зм 

закрыть рану или он не пережил травмы. 

Но I<ак вы на костях разглядели отвагу и 
храбрость? 

Рентгенолог Дмитрий Гераспмович Рох
ли.н, в свою очередь, )'ЛЫбнуi'.ся: так ли уж 

сложно ответить на этот воnрос? 

-. На правом предплечье и на rшстях ру~ 
видны следы старых, давно заживших руб

ЦQв. ОнИ могли достаться только в бою, в 
схватке с противником. О недюжиниок силе 

человеi<а говорит окостенение в местах при

креnления сухожилий. Это наблюдается 

обычно у людей, тренируюЩих свое тел~, 
·у тех, кто в детс1ше . и юноШеские годы 
готовится к военной I<арьере, упра:жняясь 
р,а_зличными видами оружия. . 
Исторю< был · недово!\,~Н ответом, его за

нимало другое: как можно с помощью рент
гена разглядеть отвагу и храбрость? . · 

- Я отвечу вам позже,- зав~рил . его 
рентген~лог,- у вас, вероятно, и дру~:их 

вопросов немало. 

Да. Вы сказм.и1 что ОI<ружающие счи-
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тали ero ·заносчивым и спесиnым, где вы на 
сr<елете это прочли? 

- На шейных позвонках,- последовал 
увереннЬiй ответ.- Они рано срослись (су

ществует такая аномалия р_азвития) , и чело

век лишен был возможности сгибать·· Шею. 

Представьте себе человека с высоко подня
той головой, озирающего людей каi< бы ,свы

сока. Если I{ тому же в ех·о ;1ластолюбююм 

взгляде сквозит непреr<ло·нная воля,- кому 

такое обличье не покажется высокомерным? 
Историк склонился над шейными пn- . 

звонками, убедился, что 01ш действительно 

срослись и окостенели, и мвогозначительн_о 

покачал головой. 
- Вы сказали, что человек этот выглядел 

моложе своих ·лет. Каtше у вас основания 

для такого утвер)Кдения? 
- Я слеДую в этом случае свидетельству 

фактов,-. заметил рентгенолог.- В скелете 

конечностей много тою<их t<остей со струк- . 
турой, свойственной юношескому возрасту. 

В зрелых годах это - доказательство пони

женной деятельности половых желез и · по

вышенной аrпивности щитовидной железы. 

Люди подобной конституции обычно высоко
возбудимы и неуемно горячи. Задиристые и 

драчливые, они легко утрачивают контро,'\ь 

над собой . и . вместе с тем поражают своей 

отвагой и храбростью. 
- Благодарю .вас,- сказал историк,- ва

ше заключение интересно и верно. Таким и 
бы,, I<Нязь Андрей . Боголюбский. Музей го

рода Владимира решил проверить, не ошибся 

ли летописец, и не подменили ли тело в 

гробнице. Уж очень бояре не любили его. 

Отсюда и разнобой в летописном наследстве. 
Северные летописцы возносят князя, а юж
норусские поносят. Оно отчасти и понятно: 

он разгромил Киев и Печерскую лавру, ода

рив всем этим достоянием церковь Богоро

дицы во Владиt-1ире-на-Кхязьме. Верно так

же, что Боrолюбс~ий отличался храбростью: 

битву нач~нал. вщ~реди -полков, врезался на 
своем коне в середину вражьего войска, 

пьянел в бурной схватке. Никто из летопис

цев не упрекал его в безнравственности, но 

единодушно утверждаАи, что «Андрей ис

полнился высокоумия» ... «Умен бы,'\ князь 

Андрей во всех делах, но погубил смысл 

свой невоздержанием» ... «Распалившись гне
вом, говорил "дерзкие слова». НеАеrкое де

ло - станоаитьсл ·са-модержцем в· раздроб·

ленной стране! Враждовать и с боярами 
И С МЛаДШИМИ КНЯЖЬИМИ' ЛИНИЯМИ И ИХ 

подчиненными, нести ответ за разгром 

пелокорного Киева и святьши Руси - Пе

черской лавры ... 
Поводом для расправы с пнязем послужи

ла t<аз:Нь КучковИча - близкого . родств'енни
ка жены Б·оголюбскоrо. «fiынче казнил .он 
~учков·ича,- говорили ·проМе>I< себя бояре,
завтра I<азнит и нас·, так nомыслим об . этом 
князе». 29 иЮня 1174 года . А~дрей бьrл убит, 

а восставшее население разгромило :шяж.ъю 

администраЦи.ю в городах и селах. 

Не могу не отметить две неточиости в ва
шем заключении,- добсiвил историк.- Не 
сразу, как· вы полагаете, I<ВЯЗ.Ь Андрей быА 

убит. Летописец приводит следующие под
робности. Заг~ворщиков быАо двадцать чело
век; среди· них Петр · Кучi<Ов -т ах< называе-



-:мыи· «начаЛьник . убИйц.!>,· I<ЛIО'!,НI-Ш Апба~ 
Ясин, ЛI<ИМ Кучrювич, Ефрем Мойзолич 

.Jf другие. Они ночью nеребили дв(;фЦовую 
стражу и nостучались в дверь I<JiiЯЖеси:ой 
опочивальни .. '«Кто ты еси?» - спросил БGго
любский. Заговорщик на-звам:я ··именем юноч-· 
ника Прокоnия. Князь догадался об И;З:Мен_е 
и . бросился искать свq,й меч, но Прокопий 
заблаг.овременио унес ero ... . Боголюбскому 
у даi\ось расправиться- с двумя злоумышлен

никами, но . и сам .он был тяжело ранен. 
У:бийцы, полагая; что покончили с ниJ\·I, 

. :ушли. -Тем временем· раненьрi князь, истекая 
Iфовыо, nоnолз по вин1:_овой лестнице к с~
ням. Чуть nозже заговорщики нашли его Q;O 
крQвавьхм .следам и: добили... Такова :nервая 
не·Fо•щость,-,. заметил .историк.-· .- Вы ,такж:е 
не УI<азали, что у КIЦIЗЯ .f).Ъ{I)a ,отрублена пра
~ая рука и I<опьем nррби-то ребро. 
Рентгенолог пекоторое .время подумал и 

сказал: . 
- Придется внести поправку .в летощхсь: 

nострадала не nравая, а Аевая ру~а. Вот 

они, следы рубки: и в к-ос:·,rях плече~оrо су
ста~а, и в среднем отд~ле_ nленевой .кости, 
и . ц области пяс·цJрiХ костей ... Не прuвой, а 
левой РУJ<И. 

· ВЗАИМОПОМОЩЬ НАУК . . ' 

Повесть о том, ~.<ак врач-рентгенолог Дми
rри:й ~ерасимовиtt Рохлин, расщиряя границ~1 
медици":ы, встуnил в а1~трополоrию и глубо

I<О внедриЛся в область истории, весьма nо
учительна. 

ЯросJ1а rз М удрый. РеJЮНС'Груlщия М. IVI. Ге
расимова . 

Изучая состояние внутренних О!>rанов, I<O· 
стей и суставов здоровьrх и боАъпых, про
сматривая. ежедневiю . десятки рентr:ено
rрамм; у-..iеньtй убед~:rлся, что ·скелет не менее · 
полно,. чем любая инаЯ сцстема, отобра)l<ает 
состояние организма, ф,азы ero развития и 
их · .своевременность. Не наруn:iС!я целостно
сти .покровов, рентгенологу дано nроследи·rь 
течение детства· и молодости Человека, crd-

• t ~ •• 

рения и влияпия услqвии труда и бытовои 

обстановки, взаимоотноше'ния .. ·между ске.\е· 
том и Qрганизмом в ~елом. 

• • 1 .... 

Миновали ·времена, когда rАазам ре~-пrено

л:оrов ·бьzл . дqстуnен лишь .. неорrаliический, 
. известковый o.c'Fou. Онц ,разrляд~ли nолуте
н.и .. и . по ним научилиеь , ~иrапъ. Скелет жи-

. ·вого ·человека пре)Хстал . в. Иовом виде: ero 
назн·ачение не ·и~черпыва{щсь rем, чтобы 
служить оnорой, рыча'гщ~. р~ссорой l'I1).И заr 
щитной короб~ой. О,казаЛэсъ1 'что иак~nле
ние. солей в костной ткани и утрата ~х
совсем не nасс~1вный пр~щессr · каr< . дум~~и 

·раньШе. ВыяснliЛИGЬ новые -.~<0?\-Ичестве!J.НЫе 

и качественные соотношения Ме:>К,дУ: орtаии
ческим и неорrа11ичесrшм ~ocraв.~l\~ х<ости. 
В течение всей жизни человека . идет nо
с:г.роение И· ИЗМ.ер~ние компак!;щ)rо. И губча· 
тоrр в~щества. €труrч:ура ·IЮЧ'Пi перестра-ц

вает.ся в завнсимо.с·щ от условий: давления, 
' ( • ) . ·~ 

растяжения, . сост.ояющ . ж~Лез внутр'iJНЧ~~ 
с~креции, -местны.х и ~бЩих У..С~<?ВИЙ nитани,.н 
и ж:изнедеятель;ноети ·орrанизмu, . двil . ,n:p~
цeccu ·неnрерывно соnутствуют СI{елету в 
течение жизни: созидание и разрушение ко-

. стей. Рассасывание костного вещества на
блюдается и у трехмесячного ребенка, в 
период наибольшего роста костей, и в . ст;J.
р.рсти. Правильны~ фи;зиче_ские упражне:~шя 
развивают ~~е только мьпnцы, но и кост,и -:
это особенно иаrмJдно у балерин и сnорт_с· . .. . . . .. 
менов . . 
Между мышцей, r<остью и отдаленно рас

положенными железами не пре:кращаю.тс.~ 

взаимные вл.иян11Я. Оттого. передко многие 
болезненные nроцессы болеG qтчетливо, . а 
инэгда лучше и раньше рuспознаются на 

изменениях, возникших в r<остяой систем~. 

ДесятилетиЯ работы привеАи ученого к 
убеждению, ~по возраст скелета не вс2гда 

совnадает с годами прожитой жизни. Изну
рительный ТРУА и болезни: nреждевр~!'1енно 

. ста·рят кос-х:ную с;истему, ir умеренныи про· 
цеес. созрев·ания в известной степени замед
~яет ее· старение; В организме р·ебенка,. ~оНО'" 
ши и:.ли· девушки иаб;/\.юдается под час ра~

хождение -между официальным возрастом и 

истинным, заnечатленным на н:остях. Таких 
примеров немало. На одной скамье в шr<оле 
сидят ровесниrш: и тот и другой - стара
тельные и трудолюбивые учених<и, ничто как 

буДто не мешает им преуспевать. Между 
тем один nрекрuсно учится, а другой неиз· 
менно отс'Fает. На рщпrенограмм:е выясни.т

ся, что товарищи по шю>льной скамье вовс~ 
не ровеСИИI<И: l(ОСТИ у ОДНОГО на два rода 

моложе, чем у дpyr·oro. Среди nожилых мо
дей nодобнuя разница дос-rи::.:ает иной ра.з 
десяти и даже двадцати лет. Неуспевающеrо 
(<ровесюн<а» Рохлин посоветует не nерево

дить в следующий t<:ласс: он СЛИШI<ОМ ме
лqд, хоть и nрожил не меньше своих дру:3сй 
по· Iv-<accY,' 



В своих искания;~ Рохлин был прежде все
rо врачом. Не удивительно, что он задалея 

целью изучить болезни людей далекого про· 

шлого: были ли известны современные 

болезни человеку каменного и бронзового 
веков, или в те эпохи бывали другие, более 
жестоi<Ие страдания, губившие целые расы. 

И в том .и в другом случае любопытно выяс-

. нить, I<акие следы они оставили на скелете. 

Костные остатки, возможно, хранят nамять 

о болезнях, сnособную обогатить наши со

временные nредставления о сущем и былом. 
Небесполезно также выяснить, всегда ли 

действовали одинаково законы окостенения 

хрящей, такими ли были форма, разf!1ер н 
струi{Тура костей, начало деятельности же

лез внутренней секреции, созревания муж

чин и женщ1ш и многое, многое другое. 

Тысячи скелетов, изученных в продолже

ние. долгих лет, засвидетельствовали, что 

болезни, известные ныне, были всегда. Gтра
ницы современной патологии и патологии 
древности написаны на одном и том же 

языке. Даже сифилис, болезнь якобы корен

ных жителей Южной Америки, завезенная 
в Евроnу матросами Колумба, оказался на 

много тысячелетий древнее века, когда был 

открыт заатлавтичесi<ИЙ материк. Не было 
никаких оснований для легенды о золотом 

веке, коr да люди не ведали болезней и зем
лю ЯI<Обы населяли долговечные богатыри. 

Кости утверждали, что в те времена смерть 

чаще всего была nреждевремевной: болез
ви рnно умерщвляли людей. 

СПУСТЯ ДЕВЯТЬ ВЕКОВ 

Перед ученым лежали два скелета. Их 

доставили из Киева-из Софийского собора. 

Там они покоил:Ись в мраморной гробнице
саркофаге. По предnол.ожению, это были 

остаию1 Iшевсi<ого князя Ярослава Мудрого 

и его жены Ингиrерд. 

Город Киев и собор не раз становились 
добычей завоевателей, которые, несомнен

но, ограбили захоронение. Никаких драго

ценностей и даже остатков одежды, тка

ней, за исключением клочка вьщветшеrо 
шелi{а, на скелетах и в саркофаге найдено 

не было. Прошло свыше девяти веков со 

дня смерти Ярослава и его ~кевы - срок не

ма,\ый, И рентгеНОЛОГу nреД1\ОЖИЛИ устаНО· 
вить: действите,\ьно ли кости принадлежат 
мудрому князю, автору первого свода зако

нов - «Русской правды» - и ero супруге? 
Ученый увлекся мыслью сделать нечто 

большее: воспроизвести облюс князя. в те
чение веков точные записи восполнялисъ 

рассказами очевидцев, летописи сменялись 

летоnисными сводами, многократно перепи

санными, исnравленг.ыми и 'дополненными, 

отчего образ Ярос;\ава весьм.а пострадал. 
В Тверской летоп~си, наnример, утверждает
ся, что князь вследствие болезни десять лет 

не ходил и всегда был nри матери. <~Сын . 

же ее Ярослав седяще у нее, бо естество!'.I 
таков от рождения». Излечился он, по сло

вам летописца, от своей немощи внезапно, 
когда мать его- Рогведа -nолучила от 
Владимира извещение о разводе. (После кре· 
щения Руси он счеi\ долгом христианина 

остаться при одной жене и избрал Аину 
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Гречесхсую. r·ордая Рогnеда,· izтобы не ·ока

заться в по;\ожении подданной, решила· уйти 
в монастырь. «Быв царицею,- писuла она 

мужу,- не хощю paбil быти земному царю, 

ЦИ КНЯЗЮ».) 
Предстояло, таким образом, выяснИть, · ске· 

лет ли это Ярослава, чем болел он в детстве 
и как долго болезнь не позволяла · ему хо

дить. Верны ли свидетельст.в.а летоnисца, 

что сразу же nосле I<рещения Руси в 988 го
ду Ярослав чудесвы:.\1 образом «Вета на ногу 

своею, а прежде б о б е не ходил»? 

Первые же исследования выявили в ко

стях правой ноги значительные болезненные 
изменения. Уж одно это подтверждало, что 

скелет nриt~адлежит Ярославу. Однако изме

нения в тазобедренном суставе моtли при~ 

вести лишь к незначительному прихрамы

ванию. В чуде не был.о ншсаt<ой нуЖды. 
Летоnисцы были неточны: подвывих не ме· 
шал Ярославу в детстве, а правый тазо

бедренный сустав функционировал неплохо 

даже в старости. Вся «чудотворная» история 

была вставr<ой в летоnись, сделанвой уже 

много лет сnустя nосле смерти князя. 

Один из летоnисцев говорит о Ярославе: 

«Он был хромонот, но ум у пего был доб

рый и на рати был храбр». 

Действительно i\И I<Нязь был храбрым сол

датом? Возм()жно ли это при его боле_знеп

ном состоянии? 

Если судить по изменениям в суставах и 

J<Остях, которые больше всего подв~ржены 

нагрузке nри ударе оружием, Ярослав в мо

лодости долл'<ен был хорошо владеть мечом. 

Это видно из того, что больше всего наrру

жался и перегружался nравый . nлечевой 
сустав, правый трудивоключичный и суста

вы первой пястной кости. Локтевой и луче
запяствые суставы справа и слева обнаружи

вают ничтожные :изменения. Обращает на 

себя внимание утолщение J<Остей первого 

nальца и его nястной юilсти. На них nадает 

большая часть наrрузки, I<OfДil орудие про· 
изводства или оружие nрижимается к ладо

ни вторым, третьим, четвертым и пятым 

пальцаJ\ш, а nервый расnолагается так, чтобы 

не nозволить инструменту или оружию от

клониться. 

В зрелом возрасте неблагапол учи е в пра

вом тазобедренном суставе осложниЛось 
болезнью правого КОi\енноtо сустава, кото

рый привел r< резкой хромоте и инвалидно-
. сти. В результате на долю больной конеч

ности и правого бедра приходилась малая 

нагрузка, и не в пример костным суставам 

друrой ноги они весьма тонки. Кости левой 
конечности развивались и утолщались за 

счет правой. 

Полная инвалидность настуnила nосле пе
релома обеих· костей правой голени (возмож- . 
но, в одном из сражений) и кровоизлИянi•я 

в коленный сустав. Бедренная кость срослась 
с надколенником, и разгибание сустава стало 

невозможным. Размеры надi~ОАенника rово
рят о том, что перелом произошел у взрос

лого человека. С той поры I<нязь, конечно, 
уже не моr участвовать в nоходах верхом 

шш nешком и тем бо,\ее в боях. 

Не слишк-ом благополучно выrлядел князь. 
Немощност'ь. ero усугублялась nлохим со
стоянием nозвоночника: второй и третrrй 



фу д!fые ,п{)звон~н в си,'\ у врожденного . п~ро
ка nолностью срослась, :=t межnощю~ковые 
простр~нства на зн;:1чительно'м протЯжении 

. ,.. .. ! 

Qк~ст.~нели. :1 о же самqе произошло . с ме,ж-

позвонковыми суставами. В результате Iiо
ЗВ'ОНО'IНИК искривился, надо полагать, еще . . 

. смолоду. 

НаР,Яду .f. резко выраженными старчески
м~ ,- особенностям:и и посАедствиями пере-

~ -. . ... .., ; ~ .. 
груз~и однои части скелета за счет друrои . 
обра~ает на себя внимание сохранность от
дельных · Частей скелета. В черепе сохрани-. . 
лись. швы, в частности I"' те, которые сраст~-
_ются,.в детском возрасте. В челюстях ни сле
да сrарч~скоi·о Изменения. Судя по сохранив
иiимся i\.ункам, все зубы до конца жизни 

уцелеЛи. Человек выглядел не старше nяти
Десяти лет, тогДа I<ак I<онечности и nозво
. НО.ЧltИ:К бЫi\И ТЦКИМИ, КЭI< В глубОI<ОЙ старо
СТИ. По· Целому ряду особенностей черепа, 
Пf? состоs.iнию лобнь1х пазух, турецкого сед
Лfi и . некоторых трубчатых костttй несомнен
.:~ю, что выделщшя щитовидной жеi\езы в 

орган:изм~ б_ъц.ti повышены, а сеi,<реция ги
nофиза бБIМl понц,жена. Для таi<ой консти
туци~ характерна быстрая раздражимость. 
.Некоторь1е другИе о_собенности ске1\ета, на

Аичие юношеских черт в нем nозвО.I\ЯЮт 

счИтать Яросi\ава человеком с живым в.ооб~ 
. Р~Жением, СКiЮННЬ~М К бурным ВСПЫШIЩМ 
. раДости и гнева. 

Еще о.б одном заболева1I.Ии поnедал ске
лет;· Сосцевидный отросток правой височной 
·кости пересtреен по типу губчатой кости, 

' 

ОТКРЫТИЯ в ЗАБЫТЫХ 

на левом же отростке эта перестройка rJа

стйчна и неравliомЕфна. ·В правом ухе в дни . 
мi\аденчества был восnалитеАьный nроцесс, 
вскоре, однако, nрекратившийся, а в · левом 
он _неоднократно возникал и тянулся годи~ 
ми. 

q)изические недостатки рано сделали кия~ 
зя-воина мь!слител'ем и· строителем государ
ства. Его энерГИя тратилась · на строй~у горо
дов, на _распространение грамотности, ·наАа

живание порядка в стране и на nомержа
ни.е связей с Западом. 
Чтобьi лишний раз ·не обнаружИвать свою 

хромоту и искривленную спину,. он, видимо, 

избегал Пиров и внешнего, ПОЮ13НОГО блеска. 
Не потому ли скан,а;И:в.авские саги называют 
·Ярослава скупым.? · 

ВзгАянув на другой скелет - жены Яро
слава, ученый-рентгенолог сказал: 
· - Не хотеЛ б.Ьх я жить nод ее началом. 
Ее череnная крышка слишком толста. В ми
нуты раздражения и прилИвов крови к голо

ве мозг, · бессилън.ый расправиться в тесной 
Gерепной коробке, nричиня3. острше боли, 
доводившие ее до бешенства. . · ·' 
Ученый-историк, которому РохлИн эту 

мысль выразиА, с:ка:зал: 

- В скщrдинавских сагах ее, дочь конун

rа, · иначе lfe -называют, как злой или беше
ной ... 
Так выглядели результаты своеобразно.rо 

су дебномедицинского · иссi\едования, 'Прове.,. 

денные спустя девять веков nосле смерти 

русского -князя. 

ПИСЬМЕННОСТЕН и ЯЗЬIКОВ 

Д.тн1 совеТ>ской исторИчеоюй н:а;уки посJ1еднее десятилеТ::ие было временем 
н:руnнейш}Jх он~рьiтий в о'блас-rи .изу<iе:н!1Я . др-евн.й~ I:Осуда,рс'Гв. 

в 19S:3 и 1955 годах два советскШ( ученых опубликовали результ~ты дешифров
ки пис:Ьt~it~нности: древних 1\'Щ.йя ;и урар:гу. Соч.;етая знания ·материа..'1ьной культур~ 
и исторИи Древнего общества, они смогли на}jТИ ключ к расшифроiSК~ рун:описеи 
древних народов. дать основные· этапы разеи·гия их языка и письменности . . ' 

Дре .. в-няя письмё.нность 
майя бь~nа полностью забьrта 
. вско·р~ nосле исп~нског-о за. 
воев·ан,ия Мексики в 16-м ве
ке. На ко-страх исnанс-кой 
и,нкв.изици~-1 -с.г.орели nослед-
1-!Ие иер~глифическ.ие руко
n,иси маия, а знатои.и nись
ма - «языческие _ жрецы~> -
и-стреблены. И -лишь некото· 
рая часть знако.в, ·имеющих 
звуко~ое ;значе·н:ие, б.ыhа за
писана буивами испа.нского 

С)лфавита . франЦисканским 
монахом Диего де Ланда 
(та'К на-зьrваемый <<аJ;Iф~-вtп 
Ланда>>) . Эта рукоn,ись зате
ряЛась в испанских ар~ивах 
И была найдена лищь во вто
рой половине 1 ~-го веt:<~. 
а;;уржуазнь1е исследозатели в· 

большиНстве своем О!}Jреде
ЛЯЛИ nисьменность майя 
нак. идеографическую (спо
соб. обозА·ачать одним пись
ме(,!ным знаком цельrе по

ня.тия), и, отвергнув <<алфа
n.ит. ЛанДа>>, зашли в тупик. 
O,f..L!Ибt:<a- крылась · в неверном 
методолоrичаско.м. подходе к 
п\Исьме-н н о-сти, неn равилЬI'IОМ 
принципе чтения, 

~- В. Кнорозов вnервы·е 
rо~но установил ха~актер 
письменности майя как 
nисьма иерогл,ифического, 
близкЬrо иероrлифич·е·СИ•ИМ 
письменам. Д.ре•в·него Воет-о
на. Всего удало·сь выЯ'в.ить 
270 знаиов из имеюЩИ?<СЯ 
Иероr:Лифических рук:опис~й 
майя.· Знаки текста и иллю
страции К НИIМ На•НОСИЛИСЬ 
DДНО·ВРеJМе•нно, nоэтому зде·сь 

•lасто вс'тр.ечаются настоя
щие ,маленьние рисунки, 

идеографические и фонети
ческ,ие Знаи•и (характерньJе 
для иероглифичЕ!ской систе-
мы письма) . · 

Срав,н:ительное изучение 
фраз в сочета,н.ии с :рисун-ка
ми .леглQ в основу расшиф
ро·вкн д.рев-ней письм,енно
сти. 

ФУ.!-\даме.нтальный труд 
<<Письменность. индейцев 
майя», вышедШий в 1 963 го
Ду,- логическое завершение 
многолетней р·аботы учено
го . 
Большие ра~копк-н в За: 

кав·казье на Топрах-кале и 
Кармир-Блуре .дали нашим 

1 u 

археологам прекрасныи . ма• 

териал no 'ис;тории Ванеко
го царства • 
Ванекое Царство (или госу· 

. дарство :У.рарту) - древнеИ
шее из государств, сущест

вовавших . на территории 
СССР. Археологические ра.с
к.опки освещали лишь· мате

риальную культуру народа 

Урарту, _в т.о время как · кли
нописные надписи на иам

н~х и в.еща}(,u расск_;рЫВ?Ю
щие о важнеиших событйях 
государства, оставiiЛJ-!сь не
'расшифрова,нными, 

В 1953-1954 rод.ах ученый 
r. А. Мели;КИШ·ВИЛИ srtep,выe 
опубликовал весь свод урарт
ских надписей, снабженный 
,транскрипцией · '1 ру-сским 
n_ерев.о,gом. Впервые изд.ftна 
грамматика урартекого язь•· 

ка. Так некогда разорва•нные 
данные языка и наДписей · 
вкупе с материальной куль
турой позвол·и·ли полнее оха
рактеризовать · .древнейшую 
.истор•ию Пе'реД1;1ей Аз.ии и 
Зан·авкаЗ'ья, стали поl\ноцен· 

1 • • - • . ~ • 

ным историческим источни-

ком. 
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к · А Р М А В в· Ьl Е 

И ПЕРЕНОСНЬIЕ 
. 

РАДИОПРИЕМВИКИ .. 

ТысяЧи тысяч ·удивитель
ных вещей стаАи приметой 
нашего двадцатого века. 

Многие из них .еще вчера 
об~таыr Аишь на страниц~х 
фантастических .романов. 
Нынче они перекочеваАи в 

жизнь. 

По . улице идет Человек. 
Он прибАижается, и .одно
временно нарастают звуки 

музыки. Но вот он скрыАСЯ 
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за поворото.м, и Звуки про

паАи. 

Этот «секрет>> сейчас рр.з
гадает каждый шкоАьник: в 

кармане у прохожего ма

логабаритный радиоприем- . 
ник. Он весеАый спутник на 
прогуАке. Он может скра
сить. и одиночество пассажи

ра в пустом купе поезда, со

общить резуАьтат посАедце

го фухбольного матча прямо 

• 8 УЗЕЛНИ НА ПАМЯТЬ 

Имеет~ся в продаж·е 

в троААейбусе. НекотоР.ые из 
этих Приемников свободно 
умещаются в дамской сумоч
ке, другие- в кармане пид

жака. 

НескоАько лет · назад на 
этих приемниках стояли 

только заграничные марки. 

Ныне наша промышАенность. 
освоила выпуск боАее деся-. 
ти видов маАоr.абаритных 

радиоприемников. 



1 . .. «l-{Е}ЗА>> Суперrетеродинный цриемн:ик . 
на 'Полупроводниковых триодах. Смонтиро
ван он • в красивом : разъемном пластмассо

вом корпусе. в этот же корпус . встроены две 
ферритовые антенны, позволяющие работцть __ 
приемпику на длинных и средних волнах. 

- Питать «Неву» можно от батарейки 
«Крона» или от аккумуляторной батареи 
7 Д-0,1. Первая обеспечив~ет непр~рывную : 
работу приеминка (при средней rрбМI<ости) 
в течение 3- 4 часов, со второй «Нева» мо
жет работать вдвое роЛ,ьше времени (бе3 
подзарЯдки). · ·' · · 

· Размеры 'этого nриеминка - 126Х77Х 
Х36 мм, в~с-350 граммов, цена-43 р. 70 к. . -

2. «КОСМОС». Новинка. Bыnycr< этоr·о кра
сивого карманного приемника . начат с 
1.964 года. · .Он оформлен в специальной по
дарочной упаковке. Работает в диапазоне 

или Д;\инных, или средних волн. Питаю-rе ак
кумуляторное - от двух аккумуляторов на-

nряжение!"t 1,2 в i<аждый. Приемндк снаб
жен зарЯдным устройс.твом. Габариты - . 

- 70>~60Х22 ММ. Вес С ИСТОЧНИI<ОМ ПИТаНИЯ_ \ 
150 rраммов. Цена - 41 р. 40 к. 

3. «ЭЛЕКТРОН» -карманный радиопри
емпик на семи полупроводниках: Снабжен 
з~рядным устройством. 

4. «МЦР» -. дяухдиацазонный карманный 
рад:щщриемнин:. Питание - батареи ТсИШ\ 

«Крона». Бес-350 rраммов. Цена-41 р. 40 ~<. 

5. «СОКОЛ» - семит.ранзисторный двух
диапазонный суnерrетеродин. Принимает пе

редачи радиовещательных станций на длин
ных · и средних волнах. На шасси приемин
ка смонтированы полупроводников.ые при

боры. · Питание или от · аккумулятора 7Д-0,1, 
или от батареи типа «Крона». Приемник 
снабжен зарядным ус:rройством (можно ·за-1 

1S 



ряжап, до 15 раз) . Габариты «Сокола»--

152Х89ХЗ5 мм. Вес без источника питания 
420 граммов. Цена- 49 р. 45 I<. 

6. «КИЕВ-7». В продажу постуnит в 

1964 году. Карман~Iй супергетеродин на 

восьми ПО1\упроводниковых прнборах . Пи

тается от аккумуАятора типа 7 Д-0, 1 или от 

батар~и типа «KjJOнa-1 » или «Крона-2». При 
ежедневной трехчасовой работе «Крона-2» 

служит без перезарядки 5- 7 дней, «Кро

на- 1»- З-4 дня. 

Диск, выступающий па правой боковой 

стенке прие!'<mи.ка, является регулятором 

громкости и выключателем питаю1я. Прием 

раДI,IОстанций производится с помощью внут
ренней магнитной антенны, которая имеет 

.. 
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направлс:шное дейстnпе. Благодаря этому 
уровень помех по сравнению с обычныr~ш 
наружными аrпепнами значительно сни

жается. Корпус nриемннка изготовлен из 

цветной пластмассы. Цена - 40 руб. 

7. «ЛАСТОЧКА-2». Суперrетеродинныil 
двухдиапазонный nриемню<. Корпус пласт· 

массовый, состоит из двух цветных полови

нок. Громкоговоритель закрыт декоративной 
алюминиевой, анодированной под зо,\ото ию1 
серебро решеткой. Приемник имеет семь по· 
лупроводниковых трподов и один диод. Пи

тапие - от двух батзреек типа «Крона» 

нлн одного аккумулятора. Цена-41 р. 4Q к. 

3. «НЕВА-2». Изrотов,\яетсл в переносном 

и карманном вариантах. Работает на сред· 

них и дАшшых волнах. Карманный-питает

ел от батареи <~Крона>>, переносвый -от 

двух батарей КБС. Отличается высоким ка

чеством звучания. Цена - 43 рубля. 

9. «Г АУЯ)) - nерепоевый радпоприемнпк. 

Работает на длинных н средних воАнах. Пи- . 
тания от батарейки I<арманного фонаря 

хватает на 3- 10 часов приема. Цена -

52 р. 90 к. 

10. «СПИДОЛА>t. Одни ю самых попуАяр
ных переносных радпоприемниi<ов. Продав

цы радиомагазинов говорят, что это - «Фе
стиваль» в миниатюре. Приемник работает 

на длtшпых, средних и коропшх волнах 

(5 диапазонов КВ) . Устроен на 10 триодах· ц 
двух диодах. Питается от 2 батареек кар
манного фощ1ря или 6 элементов типа «Са~ 
турн». Этот се!VIидиапазонный суперrетеро
дин хорош и в лоходе п дома, а подклю~ 

чив к нему проиrрыватель, его можно 

нспользовать для воспроизведения грамза~ 

пнси. У приеминка есть автоматический ре

гулятор усиления, внутренняя магнитная 

антенна для прнема ДВ н СВ, п теi\ескопи

ческая - для nриема КВ. 

Чтобы улучшить качество звучания, t< 
«Сnидоле)> подключают впешнюю акустиче~ 
скую установку. Вес приемника - 2.2 кr. 

Корпус изготовлен из цветной Пi\астмассы. 
Цена - 74 р. 75 1< . 

11. «АТМОСФЕРА-2». Аnпарат предна-

значен для приема радповещательных стан

ций длинноволнового и средневолнового 
диапазонов. Переносный, малогабаритный 

суnергетеродин па восьми пол уnроводнико

вых приборах может работать в походных 

н стационарных условиях. Питание-две ба

тарейки от карманного фонаря. Они распо
ложены внутри корпуса, в спецuалъном 

углуб,\енни, которое закрыто легко снимае

мой крышкой. При ежедневной трехчасовой 

работе батарейки могут nрослужить около 
20 дней. Внутренняя магнитная антенна с 
направленным действием снижает уровень 
помех. Цена - 43 р. 70 к. 



- Отлично работаете. Таюtм. швом можете Г9РЩI1'ЬСя. товарищи.- говорит: ремдРУ.,~ . < 
жйнникам :М. Я. l{остюi:юву и В . А. Фе·дО1'Оf!У · заместитель nредседателя . участновD'rо . 

комитета В. К. ·:мас~ов . · · '1 
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Mocco~~'ra Е. Я. Просветова рассказь1вала 
о ром{ ·-dбществ:енности в работе Советов. 

- Хочу особенно обрати~ь ваше вн~-ма
ни·е·-на .q,вижение нар·одных ремонтнь-1х дру

жин,- сказала Елена : Яко~Левна.- ·Это
молодо'с, чрезвычайно перспективное начи
нание. Сохранение жилого фонда дnя 
Советского государства- одно из перво

степенных дел. У нас есть платный аппарат 

коммуналь-ных работн.ико.в. Но трудящиеся, 
заботясь об умножении народного достоя
ния, сам-и берутся за устройст.во своего бы
та и уюта. Объединяясь в народные ремонт
ные дружи·ны, они на обще·стве•нных началах 
ремонти~уют кв-артиры, подъезды, лестнич

ные !<летки, озел·еняют дворы ... 
Тут под'нялся с места I<Орреспондент аме

риканской газеты. 

- Я ·желал бы кое-что узнать об этих, как 

вы сказали, ремдружинниr<ах. Они ис.полня
ют · .работу. Получают ли о.ни за нее какую
нИбудь пЛату? Иначе все это ... м-м ... пов:.-~с
нет в воздухе, и остану·тся только красивые 
слова и благие пожелания.- Журнал11ст 

i8· 

был, по-видимому, уверен, что задал весь
ма коварный вопрос. 

Поднялся со своего места председ.зтель 
Ждановекого райисполкома Москвы Вален
тин Петрович Семин. Он посмотрел на са
модовольного · журналиста и сказал: за 

труд р~мдружинники получают плату тру

дом. Ну да .. Слесарь починит своему соседу 
по дому, скажем, водопровод, а тот отбла
годарит. его своим умением электротехни

ка. Получается добровольнаЯ полезная 
взаимопомощь. 

В. П. Семин рассказал, ч.то в народных 
ремонтных дружинах тысячи и тысячи эн

тузиастов. Сообщил, что только в Жданоа
ском районе ими отремонтированы сотни 
комнат и десятки лифтов, благо'устроены 
территории дворов. Это слова или дела? 
Привел цифры, сколько сэкономило госу
дарству ремдружинничество · за год . Речь 
шла о сотня-х и сотнях тысяч рублей. Это 
слова или дела? 

- И все это без допо-лнительных капи
тальных вложений. Хороший бизнес. Не 

На С()Вещании В ИСПО,11·Ю:11Э 
Ленинградского района Мо
сквы движение народных ре· 
монтных дружи-N nолучило 
путеВJ<У в жизнь. Замести
тель председателя Ленин
градского райисполкома сто
лицы Валентин АлеJ<сеевич 
Беларез рассказывает о ро
ли ремдружин. В nрезидиу
ме : nредседатель Ленинград
ского райисnолкома Влади
мир Федорович Щербаков. 
рабочий Матвей Матвеев!-!'! 
Розов. ч;Jен :коллегии Мини
стерства коммуналы-юго хо

зяйства Басилий Дмитрие
ни•t Евдокимов, электросвар
щик Дмитрий Стрелюхи11. 
доце11 'r Николай Ивснювич 

Арбузоn .. . 

Фото Н. Се ме нов а . 



nраВ<да nи?- пошут,ил Сем11н.- У . себя вы 
не nробуйте, не получится. Си·стема н·е та! 

Американец что-то пометил у себя R 

блокноте. Может быть, dн собиралсs1 
сообщить своим · чИтателям о · некой 
филантроnической затее русских? ' Или · объ

я~ить очередным «блефом» стремление · с:о

в~тских людей при·близить · коммуt~исти.че
а.~ое будуще~? Так поступали многие его 
гij:>едшеttвi:нiн_Ики из десятИлетия в десят·и- . 
лi:ние. Он·и хих;икали над субботниками, ' не 
nринимали· всерьез ГОЭЛРО, снисходитель

Н? комментировал-и nланы nятилеток. Это 
не удивительно: старый и новый мир от де

л яла. ЦеЛая исторИческая эпоха. А новый 

мир стр'оился, · не уста.вё\n предъявлять все 

новые доказательства своей жизнесnособ
ности: индустрия, колхозы, спутники... Со

ветский Человек утверждал соци·ализм не 

только у станка иnи на п·ашне, но и в душе 

своей. В обществе nрорастали всходы иных 
отношений-отношений нового труда и но
вого общежИтия . 

Вот и ремдружи-нничество - оно ко,Ренит
ся в самой природе социали·зма. Некоторым 
западным гостям оно может казаться наив

ньlм и несбыточным .. Для десятков и сотен 
ть~сяч советских людей ремдружинничество 

стало реальностью, делом сеr.одняшнего 
. . 

дня, от которого, право, не так уж · далеко 

до завтра-шнего; 

ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК 

В августе 1961 года .слесарь Матвей Розоs 

з.ашел к заместителю председаrеля Ленин

градс-кого р-айисnолкома Валентину . Але

ксее~ичу Бепаре~у nоделиться одной 
ид.еей ... 

Так о ремдружинн·ичестве узнал в"J:орой 
человек. Потом к ни-м при·соединился тре·· 

тий - нын-ешний nр·едседатель· исполкома 

Вла·димир Федорович Щерб'аков, четвер-. 
тый- Виктор Васильевич Шубин, пятый
Николай Александрович Подосенов, ше
стой- Леонид Валентинович Петров. 

И вот в жилищно-эксплу·атаци·онной кон-· 
торе создается первая, опытная народная 

ремонтная дружина. 

... Начальник ЖЭКа N9 12 Ленижрадского 
района Мос~вы никогда не выступал перед 
такой большой аудиторией. Два дня назад 
он сам писал nриглашен·ия на совещание 

всем специалистам большого дома -· ма
лярам, электрикам, слесарям. Думал, . nри: 
дет несколько энтузиастов, ну t1 · xopьu:io ~ 
И вот ошибся . Комната полна народу. · Ко- . 

. . - . · ~ . 

пь1лов поправил галстук, попросил тиши.ны 

и начал. Произнес пару _фраз, 'заnисаннь1х 
в конспекте выступления. Замолчал. ' Потом· 
вышел из-за стола, махнул рукой, · сi1С)вно 
говоря: буду · продолжать не по · 'бумаЖке1 

- Давайте, братцы, сами следi1·ть ·За ё:во~ 
им домо·м: создадим народные ре-монтные 

дружИНЬJ . Мало ли что случается: кран . не 
течет или, наоборот, течет, не осrановишь; 
ванна не работает, стекло надо . вставИть, 
электропроводка неисnравна. А нас вон 
сколько, и каЖдый мастер своег·о·~ Дefiii; · ·..; 
каждого инструмент есть... llо!rруди~т.ьс~~ 

t- Борис. у ме.ня что -то ~ JfiШ JJIJH:a и:~ строя 
. вышла,- обратилась н: соседу щвейница Ан· 

на Иванова. · · 
Борис Заполин - электрик и ремдружин· 
ник. Много ди времен_и ему надо для того, 
чтобы отремонтировать мотор швейной ма

шины, nылесос, хонодилы1ик1 Золотые руtщ 
у него! 

Фото А. д е .н и с о в а. 

пять часов в месяц не столь уж обремени'" 
тельно, зато польза· какая! .. 
Так возникло и nолучило широкие· . _праа,а 

гр~жданства слово «ремдружинник». А по

том оно зазвучало в 3-й, 5-й, 8-й жилищ

ных конторах, перекочевало из Ленинград
ского в другие. районы, · зашагаЛо по · сто

лице. 

Забавные эпизоды сопровождали подчас 
первые шагИ народных ремонтных дружин. 

Вот, например, ремдружинники слесарь

сантехник . Владими.р Кондратье-в и его тезка 

1 7-neTJiИ~ с,Л!'!Сарь Молчанов .. ИАУТ. по .. эт~-, 

Ж~м .. бC?~~_>.I:llof.p ) до'~ а на ~С?~_оп~~Ча~о~ .• ·· .. : .; 
,. ~онр.рат~е~ СМ?ТРИ,т в записную - K.НI'IЖJ5Y, 

. . . t. . - _, . . \..0 • .. • • 

звони т. . ' ·.. . ·~, ·. 
- Кто? . 

. - Ремд.рущ).оj:н!iикИ, . мам·а~а. · •· ·· -~ .. ,. 
1 Мол!-lа.нJ:::~~· .дР старушки, вид·~мо, ~то ело':; 

во, ~Ще : не .~ ·Дс;>:Шло. . , , ., ·. ·! 

- Это у. ~?<;:, &'анна. не работает?.. _, ·,'' ~ 
' Две.р!> · Пр~dткр.~1 !3ается. · .. ,н.·а,сторо'женныЩ 
глаз. ощу.~!:>l,в.ае~ ;дву~\ Воло"дей. . ' . ' "· ·.-

..;.;.. Не 3ЩIЮ уж;- полу_чится ·У~.вас илй .l:feт,-:-=:1 
говорит старушка.- Из ЖЭКа были _:_ не по-" 
'чинили, шабашников -позваЛа- денъrи ~со- · 
'драли, а толку никакого. ·· . .. . 

Пока о·на продолжает таким о9разом раз- · 
го.вор, два Володи чинят ванну. Женl.ци·на 
що-лг.о . принимае:r работу, крутит краны-

7-9: 



Доброй сла·во й пользуется среди жителей 
своего ЖЭI{а ремдружининк Евгений Манош
ни н. Посмотрите, нан с1'арательно он чини·r 
электрооборудование лифта. Евгений на 
гражден почетной грамотой райисnолкома. 

Фото Б. С о р о н: и н а. 

Вс е эти деревья посажены ремдружинню{а

l\НI nод ,ру •соводством nо'-Iетного полярника. 

ныне пенеионера А. П. Савва·:r.им~н~гд. Не 
жалеет он времени и ·на тщателъныи уход 

за молодым парком. 

Фото в . Б е с е л о в с н о г о. 

Звено артистов - реl\щружин11инов Москвы. 
За услуги они отвечают услугой - своим 
искусством. Познаномьтесь: лауреат всесо
юзного нон курса артистов ветрады гимнас·r 

Вячеслав Ведищев. лауреат Всесоюзного нон
нурса чтец Георгий СоронИJ-1, nианист Ма-рн 
м.алнус: (сидит) : артисты мосi-совсной эстрд
дьi: Аким С1~уредин, Евгения Резголь_. Кон
ста нтин Паnерный, АндриЯI·J Фрейдлин. 

Фото Н. С е м е н -о в а. 

80 

все в nорядке. Потом семенит в комнату, 
роется .в ста•ромодном ридикюле . 

- Денег, мамаша, не берем,- краснеет 
Володя-старший. 
Но что поделаешь - сует в кармаli . 

- Бери; бери ... 
Володя убегает и через несколько ~и

нут возвращается с букетом цветов. 
- Вот вам, мамаша ... Пошли, Володенька. 
Женщина долго стоит, обняв букет весен

них цветов ... 

ДРУЖБА, ПОМОЩЬ, ТРУ Д 

Давайте заглянем с вами в одну и·з жи
лищно-эксплуатационных контор столицы, 

ну, скажем, в ЖЭК N~ 8 Бауманского райо
на. Ее «Владения» - по Чистопруднему 
бульвару, улице Макаренко, улице Жуков~ 
ского. Типичные московс.кие дворы, от оби
тателей которых требуется хозяйская рачи
тельность, -чтобы умело распоряди:rься те
ми нем.ног~и.ми квадратнь1м'и метрами·, что 

оставили им сом-кну.вшиеся вокруг здания. 

И сами до.ма, каких еще много на СоЛянке, 
Сретенке, Волхонке,- стар~чки. Подсовре
менивали их, омолаживали : провели газ, 

свет, ·устро,или ванны . Но они все равно 
«чувст•вуют>> себя как старички: то кран сло
мался, то Штукатурка обва.лилась, то дверь 
надо nочинить. 

Еще два года назад это было проблемой. 
То есть можно было, конечно, заявить в 
ЖЭК, но nорой руки не доходили у комму
нальньlх работников. А чтобь1 самим жиль
цам взяться за ремонт жилья - такое слу

чалось редко. Обрат:-1ться к соседу за по
мощью было как-то не за-ведено. ЖЭК, мол, 
обязан сделать. 

Когда полтора года наза·д на третьем 
участке жилищно-эксплуатационной конто

ры организовалась народная ремонтная 

дружи·на, в нее заnисалось снача.ла всего 

12 человек . Пришлось звенье·вому Алексею 
Дмитриевичу Шумекому пройти по домам, 
nобеседо~ать с жильцами. Многие, узнав, 
в чем Дело, охотно соглашались. Оказалось, 
что на участке немало хороших людей с 

умелыми руками. Договорились дежур11ть 
по подъездам. Техник-смотри·тель Александ

ра Васильевна Сергеева, передав ремдру
жинникам часть заявок, -снабдив их необхо
димь1ми материалами, уходила домой. То

гда-то и начинался рабочий день для умель
цев. 

Впрочем, рабочий день- это сильно ска
зано. Какие--нибудь полчаса или того мень
ше. Много ли времени потребуется на об
щественные нужды, наnример, Владимиру 

Васильевичу Касаткину! Отличный столяр и 
стекольщи-к, он без труда остеклит подъ
езд, nоставит пружину на дверь. · Или води
тель троллейбуса Владимир Злотников ... Он 
хорошо разбирается в элек1'ротехнике. Слу- . 
чится что-нибудь- со светом- идут к нему. 
А · для Влади-мира сnравиться с любой по
ломкой- .десятиминутное дело. · 

Разные люди трудят-ся в народной ре
монтной дружине. Разные характером, про
фессией, возрастом. Анатолию Леоновичу 
Усану уже за семьдесят. Еще - смолоду он 
увлекалея автоделом. И довелось ему со-



рок лет на,зад вести машину, с которой 
выступал ВлаДимир Ильич Ленин. Вождь ре
волюции обращался на Красной площади 
к трудящимся, стоя в кузове грузовика. На 
всю жизнь запомнил Анатолий Леонович 

1 

речи Ильича. Теперь Усан уже на пенсии, 
но без\ дела не сидит. Он ремдружинник: 
ре~онтирует машины, копается в механиз

мах . 

Михаил Иванович Касьянов -инженер
стро~тель. Он составляет чертеж,и, эск.изы 
по р~монту к.варти'Р и лест.ни·чных клеток. 

Инж~.нер Валенти н, Богатырев ремонтирует 
насосы, ведает ·подкачкой воды в до.ма . 

Вза":'ен , р~б?чие-ремдружинники всегда по
кра.сят. им полы в квартире, оштукатурят . . ' ,_ 

стены . 

. ~аждому находит.ся дело в ремдружине. 
Ната·лья · Васильевна Федосова организует 
работу гiо озеЛененИЮ во дворах, устрой
ству детских пЛощадок. Врач .~вге:н'и я Але
кса.ндровна Пак пров.одит занятия. по лечеб
ной физкуЛьтуре. И даже машинистку Ме
жевую хорошо знают жильцы. Она всегда 
отпечатает какой-либо текст или список. , 
ДруЖнее, обЩительнее ста11и люди на 

участке. И 'дома сло·вно п·реобразились: · све
>_~<евыкрашенные . фасады, клумбы, постаа
ленные заботли·вой · рукой «козырь-ки» у 
поДъездо•в, чтобы не порти.лись двери· от 
дождя. Только на благоустройст.ве своих 
дворов жильцы отработали 3 500 часов. 
И, затратив ' Частичку своего труда на общее 
дело: люди бережнее относятся теперь к 
своим жилищам. 

помощники 

Никого не мог,ут остав·ить равнодушнь1м 
за·мечательные дела ремдружинников, их 

бескорыстный, самоот-в ерженный труд. Свое 
место в д·виж~нии народных дружи·н нашли 

арТИСТЫ, ·врачи·, пе.даi'ОГИ. 

«Артист-ремдружинник» -· этим почетным 
званием. гордят.ся такие известные арт,исты, 

как Роман Роман.ов, , Артур Эйзен, Аким 
Скур'един, Владимир Васильев и многие, 
многие другие. На конференциях и вечерах 
отдыха ремдружинников в ЖЭКах и крас
ных уголках, в клубах и Домах культуры 
они дают бесплатные концерты для н арод
ных ремонтных дружин, своим актерским 

трудом ОТ\Зесiая на труд сво~х то.варищей. 
Их выступйен1-1я- .это н е только явлени·е 
искусства, . это- большое общественн_о-по-
ли~и~еское дело. , 

~рачи, в~дущие прием жителей своего 
микрорайона в l<абинетах, обору.дованных 
ремдружинника м1-1, учителя , помогающие 

со.с'едям •восnитывать детей,-все это люди, 
созДаЮщие уЖе сегодня nрообраз будущих 
коммуни·ст.ических отношений. 
Детище социализма _:_ движение народ

ных ремонтных дружин nолучило внима

ние и заботливую поддержку со стороны 
партийных и советских органов. 
На по.мощь ремдружинникам пришли за

водь·, и фабрики. Предприятия помогают на-· 
род!'fЫМ · ремонт.ным дружина.м инструмен

том и мате.р~·а.ла,ми. 

· - Р~мдружинничество - наше общее 
дело,- говорит директор Московского за-

6 . (,H~yi~i1 и НШЗНЬ}) N<l l. 

,, во.g..а >l~еле~обетонны,~ !'! ·~~.е~иА ... средоr: Ми
, . хаилов·ич Мещеряков.- Наш зав;одскои r<Ол-

•. . . . • ' (" · ~! 

. ле!<.тив считает своим долгом по'могат~;о ему. 

И -пото.м, как говорится, то, . что , д·ля з.аво
,t~а·-,fотхо'д, длЯ i ремдружины .:....._:доход :~ 

.. . . ; 

. .. 
А ЗАВТРА! 

•• ! " · • 

Р-е•мдружиннич·е-ст·во :набирает темп'ы. 'оно 
раз·ви в ается, приобретает' все бол'ее ;·массе-

.., . 1 • • '\ г. ..:: " . - ~~ 

. , в ~.'и , характер,, сове,Р!.!-! .. енс~·~,У~Т ,оl?г~~Н11 .. ~.~ци
он.!'fьlе , ф'оiрмы. И'' уже· · сеи-ч а·с мо>i<'\-10';,\ска-
зать · t уверенностью: большой , ,ко'рабль- .. н а
ро;Цных ремонtн.ь lх , дружин ; .в · ~·ол ь·шом 
гi:nа··вани-и . . .. . • . ·. '· . r 

1 ". J\ ~ '" ' ,._ ~ 
Пят ь ча·сов, . коrорые ремдружи.н~;~·ики . от-

дают на пользу. обществу, это ' не" п·росто 
самодеятельность, «КТО как может». Нет! 
Все работы выполняют мастера _ своего де
ла, на высоком профессиональн·ом уровне. 

Есте.ственно, специалисту требует·с я 
очень немного .времени; чтобы нести слуЖ
бу быта на своем уча·стке. Но когда так•их 
у.мельцев- в домоуправлени·и десятки, сотни 

и даже тысячи, они оказывают серьезную 

помощь государству в · сохранении· жилог'о 

фонда. Получается своеобр_азный за•вод н а 
дому, г.де ·есть , рабочий 'коллектив, плано
в'ьlе зада.нl-'1 ~ ;~ м·астЁч),ск.ие: За•в'qд на дом у со
бл.юдает · строг•ий ре'ж·и·м эконqмtf И. Все идет 
в . де11 о: ·инструмент, получ'еннь~й в ЖЭКе, 
м·ате,риал:ьt, i ненуж'н.ые .. с:qf~днему. Г)реg'i!ри я

т·иЮ. Зд·есь есть ·ПРОФf•Зводс:r.в~.нная )::.\И (:,Ц.иn
лина, . если м·ожно "Т.аt.< : назвал"' • укоре~:~и•в

wуюс я. ПР.kf•ВЫЧ!.<У .. ':<1 в ~аи·мософ.удниl.j·~с.тву, 
товарищескую сnайку .. · ~ .. , 
А эарабо'тная · п·лата? Она существует, ' н о 

та.кой не· знала еще ' п 6Л'итическая эко·н.омия. 
Тру·д оплачИ'в~етс:я :;~,~т~ .. [::р.ом. , ~~~~_нуж;~N'и-
чес:r:во корен,ится в эко.но·мическ0и .щеtfесо
образности ново riо типа, · кото~ра·я 1утв~~рж
дает выгод.ность бесплатного труда. 
Ремд.ру->i<инни.к работает н .е из фила·н'тро
пических побуждений, и коллектив вз'амен 
воздает ему сторицей, сберегает его время 
и среДства . В этом- залог долголетия но-

• у 

вого нач~нания и персnект~ва постепенном 

замены государст.венной коммунальной сети 
общественными служба.м:и. 
Свой г1ятилетний юбилей спр<1·вило движе

ние бригад и ударнико\В комму.н.истического 
труда . У станка, в поле, в лабQратори'.и со
в~.тtки·е люд!'! трудом своим ·приближают 
будущее. В э:гом же русле разв11вается рем
дружинничество, утверждающее новь.1.е о1·

ношения в быту .. Недаром замечат~льный 
' строитель, депутат Ве.рхо.вного С'о.вЕ!та 

СССР Герман Ламочкин и его брига.да скз
зали: «На производст,ве- комбригада, до-
м.а - Р,~м..цру~и.~;~:а!~> .,., .,.. . ; ., . . .. 
Именно новь,1.е отнош~ни~ ... Bb)CQof~o.~,; чyв

cr~o долга, то.в·арищеск~Я . взаимопр:м_ощь, 
забота о нашем социали·с-тичес.ком обЩ·ежи-

• r· • 1 • , ' " ~ ' ,т ' 

ти,и ·- вот . что отличает ремд.ружИН!'f'kf.КОВ, 

со~дате.JjеЙ коммунистиче.с-коrо сер.в'Ис;а ;' Со. 
седи-жильцы образуют крепкий, д.руж.ный 

• • ' '1 ; ..., . . 1 ( .... 

кQллектив умедьцев, , которьнlif · стqнет одвои 
t .•• ,... ' • t ' ' ,, ' . . . , ... 

из ячеек . общественного саt-..:\оуправдения. 
За.мечательный поЧИн мос-к.вичей, столь 

• . . • ',v • . , . ~ 

- сооi'ве,тс.т.вующии чертам и веяниям эпохи , 

'. n'Р.ин,аДл'е'.жиt к числу ·та'ких д·ел, l<o.tdpыe 
". ' . . ' . ( .. - . . . 

~ - пр.ок'ла.;цывают путь в комому.низм. ·. 
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ФО ·ТОI! 

<<История nишется объек

тивом. Она ясней и nонят

ней, эта истор•ИЯ в снимках . 

Ни один художник не в со

стоянии запечатлеть на nо

лотне того, что .вид.ит аnпа

Р"аТ ... >>. 
Эr.и слова Ленина приво

дятся В ВОСПОМИ·НаН I'IЯХ ОД

НС•ГО из nервых советских 

фоторепортеров, П. А . Оцупа 

Свет солнца стал nослушным рисовальщином: стоит только направить солнечные 
лучи через собирательные выпуклые стекла в темную камеру, как они сами-без ки
сти и карандаша худож1mка-изобразят на серебрянон nластинке rород:сс<он вид, 
сельскую дорогу, nрои"зведение искусства н даже Луну! 

1 января 1839 rода об этом nоразительном открытии живоnисца Луи-Жака Дагера 
и его ,l<омпаньона Жозефа-Ннсефора Ньеnса (незадолго до того скончавшегося ) бьt· 
ло доложено в Парижскоi:С Академ"ии наук. Эта дата и считается днем изобретения 
фотографии. Фотографирование на очувствленных к свету nосеребренных пластинках· 
было названо даrеротиnией. Почти одновременно с Дагером и Ньепсом в английском 
Королевском обществе о своем изо'бретенни-получении · изображения в камере-об
сt<уре на бумаге, nроnитанной светочувствительным раствором,-заявил английский· 
(Qизик н математик Фокс Тальбот . . " . 
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РАФ ИИ 

ЛЕТ 

.Сиимон, сд<:ланriый oдiiИi\1 1{3 
изобретате;tей фотографин, 
}fC-I-1 . Ньелсом , из ок1:н1 свс; 
ей рабоче . ./i комнаты за ·не .. 
GtiOЛЫI:O Л~Т ДО ОбнарОДОВtl 
~l:ИЯ .изобретения. (Ф о т о 

с л е в а.) 
Один из первых даrерот.и 
nов - · «Бульвар в Париже>> , 
в.ып()шо~енный Дагером в 
1839 г·о).(у . (Ф · 'о ·r о справ а. ) 
Ф о т . о в н и ·з у: т;;tн фото 
графировали ло способу аи 
rличанина Фонса Тальбота . 

,1 • • 

Перед вами фотоснХ1М 1сн и щн1ментарни Jt ним, любезно nредоставленные жу,Р.r-rалу 
С . А . Мор о зов ьi м. автором :мнот:очасленн ых нниг по нс·rории фотографИи. . · 

Фо1·ог.рафm1 начапа оходнть е ж~знь. 
Фотограф~sя ста.ла 11етоnнсцем истор~н. Она стала н искусством. Шли 'rодь1. Изме-

' нялись и совершенствовались методы фотографи м, ,расwирялась сфера ее nримекения .. 
СQвремен11ая фотография исnользует новейшие достижения фJ-tзики, химии, автоматики, .. 
элек·rроники. Это тончайший метод в руна>t ученого-исследователя. Фотография nозво
nя_е.т видеть 'не uидимое ; Гt1азом и оnт.,ческими nриборам:н. Фот.опnа.стинка .Ф~кснр;ует 

.., ..., - 1 . 

денст,вие и_злуt-tеннн, получаемых rt pм распаде радиоактивных веществ( она nросn.~~н-

вает мгновения «жизни» ядерных частиц. Фотография проникает в неведомое, помо
гает расирывать тайны строения вещества и МJ'!роздания • . 
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п · ервые снимки 

S4 

з .емл и с высоты 

1858 год. 

фотограф 

Французский 

Надар. п·одняв-
. . ' 

шкеь . на· привязнам воз-

.. •· ДуШНОJ\•1 ·Ш~Iре, . вnервьiе f3 

iVJи,pe сt1яЛ Зе:vtлю- улицы 
·- ~ Парижа, с высоты не

скольк~х сот метров. На 

сни:-~1ке вверху слева -
его аэростат. 

1 

;;~ 

. , 

. L961 год. Первьiй СНИ· 
IIIOK · Земли (фото спева 

внизу), прои'зведенньiй 
• !. , ·· ' 

человеком из !{Осмоса. 

Он сделан Германом TIJ· . ., ~ 

товым .с QОрта советено-

го ко:смичес,,ого корабля 

- ,~востон-2>> ·. 

Великий . н е.Мf!ЦЮIЙ Y~If!· 
нъrй Александр Г)rм-

боль~т. · уви'дя первые 
сни:vJки. Луны. восклик
нул: «Са·иа Луна о·с1'ав

ляет свой ·обра·з в таин

ственно11 ма1•ерии Да rе. 
' ра! >> Вверху cripaвa --

. одна иЗ '· п ервьiх фотогра 
., фий с-nутнина З е!\·iли, 

сдела):-шая . ДрапЕ;:ром .' в 

1863 . гоДу . 

L9.59 год. ПервЬ!й сни-. . 
мок нев·иди:--юй, обратной 

стор·он~i· .тi)n,ы. п р~~!зве~ 
... дениый с борта советскоlr 

автомати~rесн:ой ме~н:Пла

.. не.тной станции и . п_ере

. да-нный на Землю из --кос· 
мос-а с помощь.ю телеви

зионной апnарату,ры (фо. 
то справа в_низу). 
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В ·е л и к 11 е л! ю д и 
перед объективом 

86 

Н. В . Гоголь среди русских .художнииов в 
Риме . С редчайшего· дагератипа одtюr·о из 
первых русс.н:их фотографов. С . Л . Левицио
го. Снююн: произведен в 1845 году. Это 
е;:цrнственцщ' фотоrрафическое и:зображе-

ИУJе вe.IJ иJ.;oro пи,оате.пя . 

А . М . Горьний. В. В . Стасов и И . Е Ре:1 кt1 
rr a даче в Куо!-iкале. 



' '' 

6 ·фе,враля 1896 года л. Н. Толстой (в ·первом 1ря.ду, в центре} :в одноi% <:1щ ·аудиТ.ор,иЙ 
Московсн:ого университета на лекции по.л.ковнина Е. С. ,rутор.а О· .фотогрдфиiровании 
цветных nредметов по способу Э. Липмана. Тогда же демонст-р·нровался и .первый · цвет- · 
uой сниt-юн. полученный лабораторией Александровского иоммерческого учил·ища: . 

По сообщеийiО «Руосних ведомостей->> (.N'9 37, 1896 г.}, эта ленцня иivieлa бо:лы:irой:: 
успех.. ,. 

Велиний русСН:!'fЙ 
.. 

физi·Ш П. Н. Лебедев увленался фотографией. Здесь он снят ~во : 
время фотографиров~шия ландшафта., 

f_. 

: 

-,. 

'' 

' • 

87 ,, 

' . 



Ф' · О · Т О ГР А ФИ И 

ф о т . о л Е т 

1 2 5 
о n и 

Л Е Т 

с и 

Зн~м.енитый русский микробиолог И. И. Мечников , страст
ныи фотолюбитель, однажды в беседе с Анатолем Франсом 
заметил: <<У фотографии есть качество, не имеющее отно
шения к искусству, но очень существенное . . Если закреп
лять фотоаппаратом всю проходящую мимо · нас жизнь, то 
получится бесконечная полоса изображеJ;iий прошлого. 
И чем дальше прошлое о.тходит, тем оно делается для нас 
дороже;>. Фотографией отражены выдающиеся собыNtя 

истории. 

1871 год. Ору;:~ие nарюi<С!·шх 
коммунаров на высотах 

l\1 о н м ai]) т ра. 

] 917 год. Свершена первая 
в ист.:>рии социалистичес·кшi 

революцют. П.ро возrлашеi·Jа 
Советсная власт1,. Под-ъеЗ.:~ы 
Смольного в Петро граде ох
раня ют н:рас ногвар_4ейцы. 



1919 год. ·.в , И. Ленин н.а ftpaci-roй тющадн 1! де!lь параДа Всевобуча. 

1945 год. Совс'!·ски·й народ 
'ЦiфаД · Поб,еды ·· на Нрасной 

победоносно завершил войну с гитл-еровс.кой 
пЛощади '24 · июня. ·пове·р}кегi:Ьr · ,троq~ей11ые 
знамен·а и iuтa'I-t~apт Гитлера. 

1 • • 

Гермqни~й. 
в p·~tii-i.ec йУt.е . 

' 



ф О ·Т. О г р А ф и и l 2 5 . л Е т 

сн.имки ~докуме.н.ты воскр~шают в nамяти ст.раш ные карт.ины фаш·истск.их зверств и 
на,с•и,лий, тяготы вое-нных лет, разруше-н ия, причl'lнен ные войной. 

«Bapiiiaвcкo~ 

. . 

гетто>> - . 'l'ак называется I'JO"J1Prtcaющий 
фото)~о н:умент . 

СDОСЙ с·г.рашiюй этот .. 

Нижний , снимок сделан в 1945 году в лаг-е ре Дессау фра.нцузсн: и:-.1 фoтO I'fHH/J0:-.1 Анри 
Нарть.е -Брессаном. На сиимне запечатлен моме11 т .разоблаченнн женщины - сн·ента 1·е -

.. . •Стапо ·(слева). Она ОПОЗШ\Шl 0;.\НОЙ 113 С:ВОШ\. Жс:'JрТВ . 
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Дрезден в 1945 . t'ОДУ. Фото Р. Петера. 
; 
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Фотография- иску.сство 
Снимок с~ветсного фотолюбителя · BJI. ·Калмын:оf!а · 

4В музее» ооошел стенды несJюя,ьн:их меЖду-наро;:\
ных выста вок. 
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• ".Челове~~с-J<ин · . r.лаз . .....,... счень соверwен-
• \'t ••• "*б" .. -t' ·...)!·.--·... ·t· ~ ~ ..... \ ~ • .. 

нь.rн ·:"' прн :ор' .. . ; q:н ' <?бnа·д~ет уДИвительнон 
спосо6ност~ю· ~;J(~:·самонёi'с.Уронке и с·аморе-
• :+ • ;- J: tr. /' .. (~. '!'\ '" . !•. ,. • •• ' <r " • v • . . ..... 

ryn'Нp~o.sa1щ~, · ·позвоnяющен · ему деиство-

в;iтg ,." в~ ~~;~~~;~Ь!~ ~ . .У.~Л9в~Ях ~· ~.i~е~енности. 
Of:i. :о,~nад.ает '"сt:tо·со:бноtтьою. · так ·корректи-

• • . • " - ' • . ' f.\~ .. • • • • 

Р.о.·,аrь. ··' :·;.!:t.~rp,ew~;~o~т·и,_: в~З~н)<ающи~ в нем 
. б·r·~(q~~p.~ ,;~е<!)фер,·ц:.е~с:r:~У.'. его _··оnt~~~~си~й 

! :, • • "' .._ '·· ·' ' '. ..... • 1 t 1 •• ' • ' -. v . •• ' • ' • ' •' 

С11$~~Ь,'( ,ч;w:?: . ~~~ J~~.Ji. и· !-!.~ :з.амеч.~щм:-. ·,,взг~я7 
· нйте .• 'f«.a.., R·ис.У,нс;»к ·.:, .J~ •. · · ·э..tо , . «пЛ~~·~~нка по· 

. · ..с- .;;. .. t,_."' .,. v . l)> • · ·"' . .. -~ ' ·-· • -~ • f • • 

~.р.е:ш.ност.ем» : r.f)aз~ " с . НQр~а·льнчщ· · зрением, 
.. .., ~-,'" r" . . -.:.1 ·').. , ._ __ ,, +-t.,., 1~ ., ... ..t. , ~t~ ,; ..,..,_r" .. -;. ~J , ; : .• ·. -,.. 

сн.~~ая. . t;taYttJI~Jм · сотр,уднИ..J<!)М . . лаб·оратQрИ~ 
оR.~~'йр~.: ··~Ч:Ур~i~.~М.:·: ~~: :;~~~lfн~вьJ~ ·~~~, с~ф~-
стру~рОВёJ.Нf:i9.М : . ... им .. апnар.ате . . . ·« П;щстl;'!нка 

~-· Х ·• .... ,~ 'v •.t"' • •..., .. ъ ·"' .t. • • • - :'., ·.~-;.. ·.. ... :,. ,, . • • • • • 

ПOfP.~\LUM?RT~";C!~; .11~-'t~зь'.·~~~~i :~.а.с~~n,ьк~ ~s;tти-
!<а i.-.r~~~~;r~r!l.~;ч,.~eт_s~ :· ~т 1J;1~e~n,~~o~ .. ~о.т.дель~ 
н.ь•~:,•;:.о.Р.~iJО;!!!'Ц.и~ 11~~'ед.~н~•· , Kf)~ : н~ ,г~оп~.а
фичес-кои., кар:r.е, чере.з точки; расположен· 

. '(i ~-· .. . , , .~ >. .... , ,1, ....... " i •••• ~ .... , '• ~·v "' ·''· t,. .,.· .. ...... ~ 

*"~!~; : н~~~·У.~~.чк~х .. с .. : . J?.а.•~~н . т.о!.111\':'!':'ои,. с 
нн:r~.R.В.~~е~/':~&;·1,5 .. '.М.И_КрОfiа·.~ · Э(!Н ,· t;JOI:p~UI
нpcr,!,'l · С!.ю:t.~~~,!l.~~т,ся : . ~·~ п~гpt~f:Uf:IPS~efi·.: в~ Р,?· 
r:о!~,ц,е. 1 н ~РУ~.Тё!J'!~1~~ .. ( ~~: 1 так~ е .. график 
в·н~зу~J. · ;. -· · · · • · · · · · - ' ' ' ' "·,' ·' . ' • ' -~ ' • .. ~ • • • 1- . • • 

<,_ t .;t.' 

ПiJ<не: п.оr-р·еwностн·:· оп:тн'кн .. nрнсутс.твую.т 
в", 'бо:Sti."wи·нс,тв~е: гЛ·а.З·; и :·привоДЯт"'к :т6му, · Что 
да»,<е ;v, при.·• 'нормальном . 'с'тр"оеннн' се:~'Чат·ки 
гла-з ·.: н~ееУ )iоА'Н:ЖеннуЮ . ост·р.оту · :зренн.я. 
nо· · ·этбй ;Же ·прн~ннё далекуЮ л'амhоЧку · в 
Т~.МнЬте-< ·-Аьi ' внди·м :· в . вИде . paЗм'litt~'(o :~яt~ 
н'ьt,uЩа·~ ~ : нёскоi:16'кнм~й· · лучнка,мн~· . в··.о~~•ден:. 

. \ 1 .... .. • • • .. . (. ~ ." • • •• • ., • - " • .. .... • • ·t .. 
во~/' · жнз!:l~ -·мь.~ 'этого не · замеча·е~, но· это , .. 
rier't~9 · оонаруЖнт.Ь,' ес.Лн п·рикр'ьtва:Fь Зрауо~· 

• ·1• •, ..... ' • .. ... 11 • : •• • •#. .... ), .. . ,. 

т. о с.· одноrо, то -.с друrо·го ·кр'ая. : При : эr.о.м 
то ~. одна: :. т(»·'t·:друrа'я · ч;асть ·"ра~мь•тоrо:l изо-~ 
браЖён~~ ·,, будет .станорнть·с1:1 ~ ре'Зкой. :~ Её:'ли 
ж~~,~~#~·~~~':>.З.~~~r~:>~iJ nр~"к~прт~~" в 'б\fм~щк~ { 
д~!РQЧt{~!f. ~~~,а~.етрр~А .. О}<ОЛО М.~f!Л~~ет_р·а, ,_!О .. 
м~Ж.f!().1''НаН!И "таку.ю · ч·асть · Зрi;1чка, ' котораЯ 
да,е! .. н.~~JJY~4J~~ ,~З~бр~ж"ен_не~ · ,. ' .. · ' 

• • • ~ .... 4 • 'l . • . ,: t • '''t. 

i,. • ... : ·• t ..... • •• : J • •• • •! ' 

• , .. ' 
1

• r t- ' 

· ·е :'об.ьiЧно~· е:равнн.вая ·rnaз ,е: фот.оапrtара· 
тoJ.(I, .. : рол.ь · : ·обЪ·ект~ва .. :прнпй~ьiв'а·ют ·хрус:та
л~·н~у: 'tлежду .тем осzно.в'н'он nрело·мляюЩей 
nС)в~р.хно'стью. глаза чeitoвe~t\ н ,наземных 
ж!'!В.о.тн'ьр( является роговица, а ' не хруста·тнt 
(ри·с. 1) .... Оптическая . GНЛа роrОВ'IоЩЬ! чerioвe
li~ р~щщ ·'4.3 дноnтри·ям; · а хрусталика- от 
2Р, До 30 дИоnтрИй, в зависимости от ero вы-

-' 

' . ' . . ' . 
'' 

J 

пуклости, меняющенся ~ в хо·де аккомода:. 
ции - наводки на 'фо.kус. 1Это . свЯзано~ с 

.... • .... / '. - t ~ ;j • . ' 
те.м, что разн•ща в показатеnях преломления 
·воздуха (1) и ·р·оrов·иць• (1~3.7);:;· боЛьше, . чем 
между iрус!алнком (1,3~) ,.. н ' окруЖаюЩ'нмн 
его · средами, (·1,33) • ... ~ .. r-·, · ..... · · · 
Под . в~до.н.:. н~м : ,прJ1)(0.дич:я : . надевать 

маску, : что_9;ьs ,. с.охР.~ttи:ть ·.'~9:~'дyi.utJ}"ю среду 
nep:e~ ·. рого:в~~~~; .. .' f~iбo~ на ~ранице . воДы и 

, ·р.С?r;овнц·ы ,·. "'p~.n.~n~н~e н~·дос.1:~точное~ н 
изо6ра~ен~е л~nyчae-rc.si ; к~рез.к~м. Хрус:та ... 

.лик же . нr·рает роЛь • nоДстр'оечноrо эnемен.· 
та оптиЧеской сист.емы глаза. измененне 

' . " 
ero выпукnо'СТИ позвол·яет nолучать : резк·о:е 
изображен!4е nредметов, ра·спо·nсженн·ых и 
далеко н близко от глаЗ. 1 

У рыб наводка на р'еЗко.сть достигаетсЯ 
• • •• : • • f •• ". • • • • • • 

не · изменением степени .выпуклости хруста .. 
·лн·на; а ero перемещени~м (кста·ти, р~rЬви.· 
ца у рь1б прак.тнчески не пре'itомля·ет·'·nуЧен 

·света, и хрустаnни сЛуЖит едннственнь1м оni!
тич·еским эЛементом глаза·; гпаз ·рь1бь·1 no· 
сnособу нав·одки на резиость . подоб'ен 'Фо~ 
тоапnарату). 1 

• .. - ! 

Ф Изме·ненне' выnуknостм хрусталика· Про• 
• . • (• . ..... " . v ~ • . • 

исходит ·за .. ~.чет его .Ynpy_rиx с:воиств . м · со• 
иращ~ння 'соо'(ве:t.ствуюЩих мышц. С ·меха• 

· ни.з.мом· а1.кl<омо·даЦИи ·свЯзано с·лед·.уЮЩее 
: ~ .·.. "' ··' . ) .. -:· ' "- ... : . . 

.я~~e,tt~~.= есл~" сh(о,тt:'~ть на :концентри~еские 
о'крv>:«.но.~ти ··с , неб.оnьш:о1·:о .. расстоя'ния, то 
• • •·.. ~ ~ .•• • • \,~. !,., " . • . 

со:зд.~етс.я вnечат!'~ние, вращаюl!.\.~rося : J'IPO· 
.n~л·ry~p~a. д~rо в ус;·!.}, .что напряжение ~~<!<о· 
м'о;цй~уюЩ~.:(_м~li.u1ц~а, :~~!1адьrваеtсЯ из щ.fо
го~н.(riенньис P&!'crpo: ::сnед·ующих .. дрУ,:г за 
. ' ~ -*.. ~ .~; ... . 1 • .., • • • ~ ' - ; 

другом. сокрQщ~н~;~·и . множества . волоко.н. 

no)t~мy ' "~p·)i'ф•anи.l< "': имеет ко.лебri!Оtцуюся 
по·ве.!;рхttо.ст·ь; ;в ра:~ньi,е · мгновения , ока~ЗЬJва· 

-Юте я боле~. ~ч~тi{о '. изображенными . раз.нь!е 
:~екто:р~r.: ои.Р.гиt.t~Ч~~,: и · ..пр_и их ·после~ов.а .. 
теnь.нои , ~мене .. .,создае;rся , впечатлен/llе ,вра ... 

• .. .• ' ... ,, ',J . ... • * 1-- " ·.. \ ! ,• 

. щ:ения.· ,э.т,их се.кt~.р,о.в -(рн.~. 10;). , Возможно, 
• • ~ . L• r , • У, ' . ' \ , .. • ". 't ! 

no,, то~ .. ~ж~ . r;tP-~J:i~JI~ . 'У1,. ~,ас<~<рябнт, ·в; :riJa·зax>>, 
коr да мЬ• · смотрим . на ЦJахматный ()f'C~.Y~~~ 
из мелких черны}f и . белых кв.адр.атнков. 

·тан как эфф~кт заЕис~т от наnря.женйя 
. . ... ' . . . . . , . 
аккомодирующеи мышцы, то он исчезает, 

еслм р·а.ссnабить мышцу (настроит·ь · взГляД 
на смотрение вдаль]. 

' 1 ·. 
. . 



'е Преломляющие среды rлаза, как и 
большинство преломляющнх сред, сильнее 
всего преломляют фнолетовые и с:нние лу~ 

чн, слабее всего - красные. Если свет от 
далекого неточника проnускать через край 

зрачка fc помощью маленькой диафрагмы 
млн заслонки, сделанной r4з полоски черноr:11 
бумаги)·, то на краю рогоu11щьt он разлагает
ся в спектр, как в призме. Особенно четко 
это видно nри набтодении синего желез
нодорожного сигнального знака: све7с· 

фнльтры этого сигнального зна;tа npony
cкatOт, кроме синего, еще ~-. красный свет, 

nоэтому nри частJ1чном загораживании 

зрачка ~iзображе~:ие сиrнаnа распадается на 
два совершенно раздельных пятна - крас
ное и синее (рис. 9). 

8 Красные н зеленые огни рекламы вид· 
ны четко при несколько различном напря

же:нни аккомодации: для l<расного - хру

сталик должен быть несколько выпуклее, 
АЛЯ зеленого - более плоским. Оценивая 
расстояние до предмета, мы подсознат~пь· 

но !читываем напряжен~е аккомодиру

ющем мышцы, нужное для четкого вндени!'l 

предм~та. В результате краснын огонь рек
ламы кажется располо~енным ближе зеле· 
ноrо {_рнс. 8). 

8 При оценке расстояниs:~ до nредмета 
большое значение имеет степень конвер
генции · глаз ft:ведення зритеnьнь!х осей), 
необходимой для совмещения изображе
нин nре-дмета в обоих глазах. В большин
стве· cnv&~aeв нужная конвергенция устанав
ливается автоматически, и этот процесс 

уско·ль~ает от нашего внимания. Но вьJбор 
нужнон конвергенции затруднен, если объ. 
ект состоит нз деталей, периодически по· 
ВТОрЯЮЩJIJХСЯ Н раС:ПОЛО»Ш~ННЫХ ВДОЛЬ f O!:I/11• 
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зонтаnы:5ОН nннии. В этом случае глаз как 
бь•· <«не · знает)), за что зацеnи1ься, так . ~сан: 
nри ра;эном сведетш rnaз на сетчuтку npo· 
ециру~т,~· разные, •1о одинаково nригсд· 
ные дnя совмещениS'I учасrкн объек· 
та. Пpo~e.n~liiтe ·rако~ оnьат: на тел,.ном фо;. 
не пом_естнте равномерt~-10 освещеttную нит

ку одинаковых круглых бус, натянув ее го
ризонтально на расстоянии 20-25 см от 
rлаз. . Щел_атеnьно, чтобы концы ннУки в 
nальцах· н другие непериодwческие эnем~м

ты предмета не были видны. Постарайт~~ь 
'fак свести (скосить) глаза, чтобы нзображе
ння сместиnнсь на. цеnое число бусин. При 
этом с~здается вnечатление, что нитка бус 

пр~двинулась ближе 1< лицу. При некото
рои тренировке этот опыт удается почти с 

любым · периодическим рисунком, наnри
мер, узором на обоях нnи на кафельном 
поп._у• и дан<е с парой одинаковых каранда· 
wеи: ~с':'и опыт с карандаwаМJ-1 удаеrся ч 
вы можете удержнвать взглядом «1'ретнй}1 

каранда.;u (слнвшееся изображение д~ух 
разных к~рандашен) даже при изменении 
рас:стоя!'IНЯ мен-:ду ними, то обратите ви~
мание, что когда вы раздвигаете караида· 
wн, то <«третий» карандаш виден не тоnы«> 
бr.:..же, но как будто становится меньше. 
Причина изменения вид·имоrо размера 
предме~а nонятна из чертежа 14. 

'' 
8 Диаметр зрачка нашеrо глаза меняет· 

CJI в завнеимости ст освещения от 7-S до 
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f,S мм, то есть примерно в S раз. Значит, 
его площадь и кол~чество nроходящеrо 

света меняются примерно в 25 раз. Это не 

очень много. в фотоаппаратах днаметр от
носительwого отверстия меняетt:я по крайиен 

мере в 10 раз, а то и больше, так что све
тосила А\ожет быть изменена в сотю1 раз. 
Между проu.им, у миоrих ночнь1х х-сивотных. 
которым приходится днем защищаться от 

избыточного света, зрачок не круглый, как 
у нас, а щеnев~дный. В чем преимущества 

1·акого зрачка! Круглый зрачок сужается за 
счет сокращения кольцевых мышц fрис. 4). 
Для уменьшения пnощадн зрачка в 100 раз 
мышечные волокна должны сократиться 

примерно в 10 раз. Если же зрачо,к образ()· 
еаи двумя nучками волокон, закрепленных 

по концам, то достаточно укоротить их ~ 

полтора раза, чтобы площадь зрачка уменЬ
шнлась в сотни раз. Щеnевидным зрачком 

обладают коwки, змеи, 1<рокод~1nы, ночные 
ящерицьs- гею:онь1. 11о сов notteмy-тo при· 
рода наделиnа все-таки круrльtми ·зрачками. 

о большинство люден и не подозревает 
. о _ существовании слепого пятна. Проделанте 
ОПЫ\' (рис. 5), ПОЗВОЛЯIОЩИЙ Ие TQ.:lbKO убе
ДИТЬСЯ в наличии слепоrо пятна, но н оце

Нhть участок зрительного поля, которьtй мьs 

не видим. На листе бумаrи посrавьте слева 
яркую красную точку. Закрыв правый rnaз, 
веДJfте карандашом линию от точки впра

во н чуть вверх; при этом следите левым 

rnазом за кончиком карандаша, отмечая 

сдновременно в сознании, видна n~ точиа 

сnева. Как только тоЧка пропадет, uтметь· 
те положение карандаша. То же сделайте 
на продолженин начаrон линии, ведя ее и-з· 

далека навстречу первой отметке, затем в 
перпенднкуnярном направлении и т. д. Так 

вы ограничите на листе область точек, гля
Д!i! на которые, вы теряете яраiую красную 

точку слева. Если теперь лист бумаги по
вернуть на 180° и смотреть на ярt<усо ·rочкv 
(теnерь она на листе будет справа) тем же 
rпазом, то оrран~ченная отметt<ами область 
будет nроектироваться на слеnое пятно, в 
чем можно убедиться, поnожив ·на нее не· 
большую монету. Монету мы не увидим. 
Слепое пятно, как нзвестно, образоаа· 

но волокнами зрительного нерва, npoxo.цst· 

щнмн изнутри сквозь сетчатку гnёiза нару· 

жу. Такое 1«решенне)) nроблемы вывода 
нервных волокон нз сетчатки не являеrся 

ни нанnучшнм, ни единственно возможнЬсsм: 

~апрнмер, у головоногих моллюсков (каль

мар, осьминог) rnёi1з не нtлеет cneno;o nят
на. Почему же rлаз nозвоночньtх устроен 
так нeneno! Ведь наличие ((мертвого,,, не
nросматрнваемого пространства явно не

!3Ыrодно. 

Такон 1<cnoco61> вывода глазного неоеа 
• 

сквозь сетчатку, в результате чего попу-

чается сnелое nятно, связан с nроисхож,qе

ннем rnaзa позвоночных в ходе эволюции, 

~ от этого наследия природе t-te так-то лег

но отказаться( даже если это невыгодно. 

Да мы, nризнатьс:ы, и не очень страдаем от 
нат.1чия слепого пятна. Даже глядя одним 
rг.азом, Н)'ЖМО сnециально обратить внима
ние, чтобы обнаружить cnenoe nятно, а 
ес:1и смотр~ть двумя, то эvо не удается 

EIOBCe. 



Рис. 6. Если смотреть с определ·енноrо 
расстояния левым rл·азом на крестики cnpa· 
sa •. может исчезать поочередно, nоnадая s 
зону cnenor.o nят.на, каждый из цветных 

кружков. · 
8 Важной характерист•tкой глаза являет

ся острота зрения. Человек с отлН'-IНЫМ эt~е· 

нием м.ожет читать rазетньsй те&<ст с pat· 
ст.ояння 1,5 . метра. Уrловой размер букв np;., 
~том с:о~тавлS"Jет около 3 угловых минут, . то 
есть · расс.тоян.ие ДО букв В 1 00'0 раз преВЫ· 
шает юс · размер. Различать направление 
черных и белых nonoc равной ширины 
удается, если nериод рисунка не ме.ньше 
1 уrnовой минуть! (наnример, черные и бг· 
nьie попосы wнрнной O,S мм рис . 12 с рас· 
стояния 3 · мj. Две звезд1:1 воспринимаются 
как раздельно видимые nрн угловом рас· 

стоянии в 1 уrло~уК) минуту (рис. 11 ). .Лица 
с ИС:КПtО~.ительной осТрОТОЙ зреНИS'/ 9!1Д~Т 
планету Венера, когда она расположе·i·l<а 

между Солнцем и Землей, в виде··· cepna, 
nодобного лунному. Вообще же люди с 
остротой зрения вдвое больwе обычной, 
сn~собные чн:rать rаэету с расстояния 3 м, 
чрезвычайно редки и представлsнот интерес: 
для исследователей. · · 

Следует иметь в виду, ' что об остроте 
зрения , нельзя суАить по тому, как челове.к 

узнает знакомые nредметы. Нередко nрихо
дится слышать об изумительном зрении· 
охо:rников.. Конечно, хорсwим охотнИк9м 
леrче · стать с хороwнм зрением. Но д-ля 

узнавания предметов очень важно не толь· 

ко хорошее зрение, не и оnыт. В частности, 
очень важно знать, какме именно объекты 
моrут встретиться среди тех, которые надо 

различить и узнать. При чтении тексrа мьа 
встречаемся с большим набором букв, дnя 
различения которых нужно видеть (разnи· 
чать) · отдельные детали букв; Если знать 
заранее, что есть только два знака, скажем, 
нолик и крестик, то мы будем узнавать их 
с бonьwer.o расстоsш~я. Так и охотник' б'ез
оwибочно узнает, например, ласку там, rде 
профан будет теряться в доrадках - что 
это: куница, ·крыса или суслик! Обстановка 
подсказывает чenoser<y, какие объекты мо· 
rут всvре1·иться в той или иной обстановке, 
и облегчает задачу. Кроме тоrо, оnытный · 
rnaз (а на самом деле не с.Уоnько rлаз, 
сколько мозr) обращает внимание·. на та!(Ие 
детали·, прн:шаки,. которые ускользают · от 
неопьrтноrо наблюдателя. Хороший· ,чабан 
знает ((В лицо» овец своей отары и отnи· 

чит их от чужих, а для нас они все од~i· 

наковы. . 
Проделайте оnыт, nоясняющий сказанное: 

вырежьте чеiьtре ()уквы одинаковоrо wpJ.1ф· 
та: И, Н, Ш, Щ. Посмотрите, ·с какоrо рас
стояния безошибочно узнаются буквы· в. па· 
рах: ·нw, ИU..~ (•<оrда вь1 знаете, какая из 
nap nеред вами). После ~тоrо nосмотрите, 
можете ли вы узнать бу~tву, есnи в груnпе 
участвуют все четыре буъсвь1 сразу'i . 

. е ~ Абсолютная чувствительность rnaзa 
связана каким-то образом с устройством 
фоторецепторов, nапочек и· колбочек. 
У ночных живоrных t:Jреобладают высоко
чувствительные палочки, у дневнь1х (яще· 

рицы, · nтицы, суслики)- менее чувстs~а·ель

НЬ!е колбочки. У мноrих животных сетча•· 

ка· «смешанная», то есть (Одержит и · nanoч· 

ки и l<олбочки. В сетчатке человека они .рас:· 
nредепеньt неравномерtiо: в центральной 

ямке сетчатк)i, куда проектируется изобра· 
жение предмет.а - при внимательном .рас· 

с:мRтриванин, есть только колбочки, а на 
периферин се.тчатки преобладают палочки. 
На рисунке 2 схематично nокаэано, rде 
боnьwе палочек, а rде колбочек. . " 
С разнон чу~ствJilтепьностью рецепторов 

и неравномерным их распреАелением в сет· 

чатке связан секрет видения в темноте. Что· 
бы темноJ1 ночью (рис. 3) рас:смQтреть 
какой-либо nредмет, надо смотреть не nря
мо на неrо, а чуть е стсрону. В этом можно 

убедиться, рассматривая слабую -звезду на 
небе: чтобы лучше ее увидеть, надо с:.мот· 
реть мимо нее. 

СветоЧувствитеnьньtе вещества, с nо-
мощью которых свет восnринимаетсЯ сет
'tаткой. расnадаются на свету. та1< 'lто бо.nь
шей ·. освещенности соответствует меньшая 
концентрация пиrментов (рис. 1 }. Понят· 
но, что чув·ствнтеnьность rnaзa при мень

шей концентрации nиrмента будет меньше, 
чем при большей. Однако, оказь·1аается, что 
д~хсе ничтожное уменьwенне концентрации 

фотопиrментов связано с очень с~пьным 
' уменьшеннем чувствительности rлаза·. Эrо 
объясняется сложной и малоизученсi~й ne· 
реетройкой в нepB .. 1t->IX эл~меli!т:ах с:етчаткl!i. 
Именt-J~ за .счет ·этсrо чу.вствительнос::rь rna~ 
за меняется . в миnrтоны ра3. 
Ф Мы уже rовориnи, что наw . rла~, не· 

сомr-tенно,- совершенный прибор. Совер
wеннын, но не идеальный, н это видно даже 
из сравнения ero .. с .. i"nазами .мноrих-жив.от· 
ных. У птиц острота зрения выwе. У ряда 
ночных жнвотнь1.х ~ольwе чувствнтеnьность 
и nyч·we механизм адаnтации- пp~cnocoб
neн~1SJ rлаза К• разnичным стеnеням ярко· 

с::.ти. Не только нам. но·) и вс.ем nозвснс.чньrм 
nри:содится мириr~с:я с · •~аnичиеt;.\ c,nenoro 
пятна. То же самое касает~я ~роматнческой 
аберрации {разное nреnомnение свет·а с 
разнон длн~ой волны}. Перечень нееовер· 
wенств rnaз мон<но значительно . расширить. 

На множестве nримеров можно nоказать, 

что nрирода нер_едко доволь<:vGуетс:я удов

~етворительным решес·шем задач-и; а - не 
идеальным. 

· Но напрашивается воnрос: nочему же, 
1-i!есмотря. r;;a недостатtси наших rлаз·, }rу.дож .. 
ниии отлично раэлича1от боrате~wие цве7о· 
sь~е Оiтенки, чертежни~-tи ~и·коrда не (nута

ют .кривую лимию с nр~мой и так далее ~ 
тому nсдобное! 

.Это происходит nотому, что rлаз неnьз,; 
рассматривать изоnированис от нawero моз· 

ra. Оnтическая система - это не один 7Оnь
ко rлаз. 

Глаз - это вс:еrо только OJCI-!0, в которое 
nостуnает . зрительная информация. А мозr. 
н· в особенно·сти иаw, с:овершеннь;й чеriове· 
ческий моЗr~ ко'рректирует, nonpaвmieт и 
оценивает все увиденное • 
И жаловаться нам tia свои rлаза ие nри· 

ходитс:я. 

Oner ОРлов; 
научный · со.тру.днии лабораториИ 
органое: чувств Института проб:пем 

nередачи информаци!1. 
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Психологический пр~~тикум 
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В каждой к1!ртинке чего
то не хватает. Кто наблюда
телен, тот быстро сообразит, 

к каким рису.ннам отно.сят

ся rеометр.ичесние · фигуры 
А-М, нар·исован,ные спра

ва. Итак, подрисуйте эти не
доста.ющие фигуры на кар

тинках (в тех местах, где no· 
ставлены цифры}. 
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ТРЕНИРОВКА СОаБР.АЗИТЕЛЬНОСТn 

ОТ 1 ДО 11 

Расставьте в пустых квад
ратиках числа от 1 до 11 
так, чтобы сумма чисел в 
квадратах, соединенных пря
мой линией, была равна 18. 
Какое число вы nоставите в 

l центральный квадрат? 
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ЧЕТЫРЕ ОСТРОВА 

Эти четыре острова надо 
соединить линиями со свои

ми значками в кабинках на 
.берегу так, что6ь1 лини·и не 
пересека,,~Jсь. 
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12 ТОЧЕН 

В каких трех ·coC~ftHИX 
квадратах можно · насчитать 

• • • • • , .. . • . . · в суr.,ме . 12 . тqч~к?_ . : 
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Т Р Е Н И Р О В R А 
ВНИМАТЕЛЬНОСТИ 

СКОЛЬКО ВСЕГО? 

Внимательно посчитайте, 
скольно - в ·этой фигуре нвад· 
ратов, прямоугольнинов, 

трапеций, окружностей, тре· 
угоJtьнинов. 

Т Р Е Н ·и Р О В К А 
СООБРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

РАЗРЕЖЬТЕ 
. ПРЯ~ОУ·ГОЛЬННК 
Перернсуйт~ этот прямо

угольник н разрежьте его на 

4 части так, чтобы они были 
о)Ц,инановой фор~,У~Ы н .содер· 
тали по 5 квадратикав наж· 
д~я. 
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ВОССТАНОВИТЕ ЦИФРЫ 

В этом арифметическом 
пр~мере ~место некоторых 
цифр nоста·в.hены звездочки. 
Каю!tе цифры надо nоста-

( вить вмес.то звездоче-к, что· 
) бы все бь1ло правиnьно1 

3 9 · 
з 

1 1 

\ 
\ 

ЧИСЛО80ft РЕБ~С 
. ' 

Этот ребус доволыно пр.о· 
стой. Он составлен сnециа.ль· 
но д.пя ребЯт. Вместо усл·ов
ных знако~ надо nодобрать 
цифры (одинаковые знаки 
озн.ачают один-аковые циф
ры) так, чтобы можно было 
произвести все указанные в 
ребусе действия над числа· 
ми (в данном случае - ело· 
женне и вьrчитанне). 

2 А/. 
rgj[Q] + 8 = 3 ~ 

-~ [i] -.-~ = -*~ 

ТЕЛЕВНЗНОННЬIЕ · ПОМЕХИ 

Изображение на нашем 
широкоэкранном телевизоре 
искажено помехами. Приве
дите его в порядок. Назови-• 
те, каким видом спорта за-
нимае.тся каждый нз 5 
спортсменов. 

\ 
\ 

• • 11 • • • • • • 11 

• • • • • • • • • • • а • • • • • • • • • • • • • • 11 
11 • • Т Р Е Н И Р О В К А : 

КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИй • 

ПОШЕВЕЛИТЕ ПАЛЬЦЕМ 

В том, что зрение и:грает 

немало·ван<ную роль в ноор

д,инации движений, легко 
убедиться на сл~ующем 
опыте. 

Скрестите вытянутые ру
ки, сложите ладонь с ла

донью. Потом переплетите 
пальцы н выверните руки 

так, чтобы сплетенны~ паЛь
цы оказались перед ваш.ими 

глазами. Теперь пусть нто
нибудь, не прикасаясь к 

вам, покаЖет, ка1нИм паль
цем вы должны пошевелить. 

Ваши упор"!ые ошибни бу
дут вызваны тем, что . сразу 

трудно сообразить, какой -
у у 

правои или левои - руне 

принадлежит. указанный 

палец. 

Закройте глаза, и пусть 
ваш товарищ, показывая, ка

ним па.льц·ем вы должны nо

шевел ить, будет прикас:ать

ся к нему. Ваши ошибки 
сразу исчезнут. 

• • 11 • • • • • • • • • • • • • 
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8 ЗООУГОЛОН 
НА ДОМУ 

В Ь1 РЕШИЛИ завесrи у се-
бя дома рыбок. Прежде 

всего надо выбрать аквари

ум. Круглые банки иска
жают предмет наблюдений, 

поэтоrvrу лучше взять четы

рехугольную. Если окно у 
вас выходит на се5ер, за

пад или. восток, тq аквари

ум можно поставить прямо 

на цодоконник. Если на 
юг,- немного атступя от 

окна. . Близость парового 
отопления роли не играет. 

После того, как место · J:$Ы
брано, залейте аквариум во
дой на пробу, дня на трl'С 
чтобы убедиться, что он не 
течет. 

ГРУНТ 

Для грунта лучше всего 
взять крупнозернистый реч
ной песок без примеси гли
ны. Его промывают в деся
ти- пятнадцати водах. За

тем залейте аквариум водо

проводной водой до поАови
ны и осторожно засыпьте 

песок. Д-аЛее приступайте к 
устройству террас, пещ~р. 
гротов. Здесь каждый мо
жет проявить свою фанта

зию и воображение, только 

надо знать меру - не за

громождать воду, не укр.1-

шать аквариум слишком 

пышно и аляповато ... 

РАСТЕНИЯ 

Долейте аквариум почти 
доверху водой и приступай
те к посадке растений . 'На 
чинающему аквариумисту 
лучше всего брать те расте

ния, которые не требуют 
б~льшого ухода. Например, 
валлиснерi:rя - с длинНЫ.i\Ш 

лентовидными листьями, 

злодея, перистоАистник. Из 
б.олее эффектных можно 
кучить эхинодорус, алоно

гетон .и криптокорину. 

Если вы будете продувать 

аквариуi-·'1, то соотношение 

ра:сте.ний и рыб учитыва rь 
вовсе :не обязательно. Если 
же такой возможности у 
вас не будет, надо строго 
определить число растений. 
На ?-Квариум (без продува
ния) - в двадцать - двадцать 
nять литров, куда запу

скается десять - пятнадцать 

живородящих рыбок (гуп-
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пи, меченосцы) или пять
шесть лабиринтовых рьJбок 
(макроподы, .гурам.и , бойцо
вые), достаточно два сред
них куста криптокорин:ы. 

пять-шесть веточек валл:1.1с

нерии, две-три веточки пе

ристолистника. Рьiбы своим 
поведением сами подска

жут любителю, nравильный 

ли режим установился в 

аквариуме. ЕсJЩ вода боi:а
та кислородом, то рыбки 
будут держаТJ?СЯ на сред
нем уровне ИАИ на глуби-

не ЕсАи же кислорода мa
ii.P, они nоднимутся на по

верхность и станут жадно 

заглатывать воздух. 

РЫБЫ 

На первых порах J:Ie 10-

нитесь за дррргими, .Р~дкя

ми породами. Они, как nр"l 
вило, Тi~ебуют особого ухv
да и в неумелых руках бы
стро гибнут. Начинать луч
ше всего с разведения жи-



воредящих -.rуппи, мече

носцев и пецилий. Их маль
ки с самого рождения пр~

красно присnособлены к t:t~
мостоятельной жизни. Они 
очень красивы, · пра13да, 

бо~шинство самок туппи 
серого цвета, зато самцы 

играют всеми цветами ра

дуги и ни один иЗ них не 
повторяет окраски .другого. 

Если . эти рыбы начали у 
вас в . аквариуме.. раз.мr-ю-.. . . .... 
жаться,- это Аучшии пока- · 
затель того, что удалось со

:>~ать наиболее подходящие 
. условия для их жизни. 

ТИХИЕ РАДОСТИ 

OKOi;lO аквариума nриятно 
,nосддеть б:ездумн.о, nона 
блю.дqтр. НеJ(оторые рыбь~ 

.ор~гинально · дышат. Золо
: ТЫе .рь~бки, . , цадр!ХМЕ)р, МОГУ',J.' 
сами. аэрИровать воДу. .Для 
этог9 . они поднимаются на
верх ц,. сильно чавкая, пе-. . 
_ремешивают В9дУ с пузь~рь .. 
·ками воздуха. ЮЖноамери~ 

·.канский . сом . корридора~ 
:Ка.II.ЛИХТ «ДЫШИТ» . чере;3 
. rфяму;ю I}иЩку. 
· Ж~во.родяЩ:Ие рыбки лов7 
ко . nыпрыгив.ают из воды, 
;ЛОВЯ . Пи'Щу, ·~ СОМИК:И СВОИ· 
:ми ·усами ,находЯ-т корм на 

• j ~ ' 

дне, под слоем песка. УАИ-
. вительна быстрая и точнаi 
инфррмаци}:! у касаток --
·~осемь длинных ,усов игра . .,. 
ют роль антенны. Неизвест: 
но, каким спос:обом находят 

пищу пещернь1е слепые ры1 
бJ!>I, у которых нет глаз. 
Большинство аквариум-

ных рыб - икромечущие. 
~ек.от?рые рыбы, наприм<;!р, 
барбу'сы, моrут сами съесть 
свою икру, а другие, напро

.тив, з·орко охраняют потом-

ство. · Бойцовьiе делают . из 
1 . 1 • • • 

·пены гнездо на поверхности 

-воды. куда самец тщатеАь

но собирает выметанную 
икру (са].1.1:ку после икроме
тания удаляют из а~ква·риу:

ма) , за мальками ухаживает 
тоже .«nапа». Южноамери
кав:ские цихлиды .забавно . . 
выводят молодь на rфогул-
ку : !}Переди самец, позади 

самка, · а посреди стайка 

ма~ьков. 

У некоторых рыб 111.0бовь 
к детям граничит с подва

гом. Так, са·м.ка африкан
ской тнА5mии з·абирает вы
метанную икру в рот и н·J
сит ее двенадцать- пятнад

цать Аней, с~ма в . это время 
ниЧего не ест. Потом она 
тщательно охраняет маАъ-

ков на npOIY,'I.Ke и· при ма

лейшеИ тревоге сво,Jза заби
рает их в . рот, который при 

ЭТОМ ДОВОАЬНО СМС'<ШНО рас

ТЯГИваетСЯ. 

Самое .большое собьiтие 
для каждого 1\.Юбителя-ак
вариумиста- это когда ему 

. удается вывести новую по
роду комнатных рыб. БоАь

-ше всего выводят живоро-

дящих гуппи. скрещивая 

пары разных . оkрасо·к. 
Крохотная гуппи стала ·те
перь особенно ((модной» . 

Ус11раи~аются даже между-
1:1аро~ные конгрес·сы гулпис

тов: ·между прочим, люби
теля-москвич.и добились в 
своей селекции больших ус

пехе~. 

· Не менее интересно скре
щивать меченосцев· самых 

различных окрасок. В по
следн~е вре~я появились 

занятные гибриды барбу
сов, бойцовых, rурами. Дру
гое у.вле:t!ение - . получение 

' ~ ". 
· вуалевых вариаю::ов · рью -
ву~левые молли с красным 

кантом черных плавников и 

·вуалевые кардиналы . 

ВОДА 

Теперь несколько с~ов по 
·уходу за рыб~ми : Иногда 
считают,.. что . нужно пщш

·ще менять воду. Этр не так . 
Смена воды - довольно бо
:лезн~нна:~ операция д,.ля рыб 
и растений. Вода в обжитом 
аквариуме насыщается осu

быми выделениями расге

ний и рыб, прио~ре1·ает 
чуть желтоватую окраску. 

Такую воду надо беречь. 
Многие любители не меня
ют ее годами. Для· лучшего 
роста растений только под
менивается одна пятая 

часть -воды раз в месяц, 

nричем. доливается . вода 
обязательно той же темпе
ратуры, что и аквариумная. 

Нормальная те-мпература в 

~квариуме - около двад

цати градусов, а ДАЯ разве

ДЕ~ния пьтомства - 26-28 
градусов. Прдогревать воду 
надо специальными элект

рическими грелка,ми, кото

рые продаются в ЗОО!\IIаГа

зииах. 

АЭРАЦИЯ 

Хорошо, если вода проду

вает~я. Струя мелких пу
зырьков перемешивает С11ои 

воды. Это улучшает дыха
ние растщшй, ускоряет 

окислительные процессы .. В 
таких аквариумах всегда 

<1 

чистая, прозрачная вода. 

Простейший прибор для 
аэрации-· ф:утбоАьв:ая ки-
мера, от которой чере~~ 

тройник прщюдятся две 
трубки - одна к велосипед· 
ному насосу, другая-с р;:~с

пылитеАем из пористого ма

териа/\а на конце - в а:ква

риуivr. Воздух должен вхо
дить в воду мелкими пу

зырьками. Продаются и 
спец:йальные ~лектроком
прессоры, при помощи ко

торых продувка идет по

стоянно. Если делать про
дувание вручную, то обяза~ 

тель~о в одно и 'l'O же вре~ 

мя, чтобы обитатели при
выкли к определенному. ре• 

жиму. . . 
· · Аква,риум надо подсвечи
вать. Если в квартире до
статочно . даевного света, то 

подеветка произво\Z\,ится од· 

ной йеболъшой лампой 
Если же аквариум вмонти
рован в кНИЖный шкаф ИJ\И 

· стоит далеко от окна, то Д(:~

лается комбинация из лю
иинесцентных Аамп и ламп 

накаливания. На а•квар.иум 
в 20 л достат()Ч:НО трубки в 
· 1s · ватт. .· 

КОРМЛЕНИЕ 

CaJ.Vrый серьезный во-
прос - это режим кормле

ния. Лучше всег<? .:корми'1Ъ 
свежим живым кор:vюм -
личинками комара (мо

тыль), трубоч·ником (прес
новодные червИ) или водны
ми рачками (дафнии и цик
лопы). Менее желателен су
хой ~орм. Многие рыбы 
нуждаются также в расти

телыiом корме -объедаю-г 
наросты на листьях круn

ных растений. занимаясь та
ким образом . (<уборкой» в 
своих квартирах. 

Главное условие кормеж~ 

ки - рыба должна съесть 

весь корм без щ:татка за. 

20-30 минут. Пищу следу
ет давать два· раза в деньs 

утром и вечером. IJepeJ 
кармливание может приве-· 

сти к удушью. Рыбка сам& 
не знает, сыта она ИJ\И нет. 
Есть такие рыбы, которые 
захватывают весь ·корм и не 

дают нИчего · своии товари· · 
щам. Такой жадный нрав у 
цихлид,макропрдов.Так что 
надо следить, чт.обы всем 
дост.аваАось поровну, 

Завести дома аквариум,

дело не та.кое уж трудiJое. 

А рыбки в доме - большое 
уДОIВОJ\.ЬС~И~. 
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8 ВАШЕ ЗдОРОВЬЕ-

Стратегия 
(цикл 

питания 

б е с е д) 

' 

У Г Л Е В О Д Ы В П И Т А Н И И Ч Е Л О В Е'К А 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО важ-
ную роль в питании чело

веi<а играют углеводы. За 
счет их обеспечивается более 
половины суточной ка.nорий
ности рациона . Обычно мы 
потреб.Гiяем в сутки 400-500 
rраммов yr леводов, это рав
ннется 1 600- 2 000 кало
риям. Дело в том, что имен
но углеводы являются т.ем 

источником энергии, кото

рый нео.бходим для работы 
мышц прИ физической на
грузке. Чем больше че~овек 
занимается физическим тру
дом, чем интенсивнее этот 

тру д, тем больше требуется 
угJJеводов. 

А как же быть, если чело
век не · занимается физиче
ским трудом? Может быть, 
ем у совсем не нужны угле
воды? Оказывается, они 
нужны и в этом случае, но 

не в большом количестве. 
Дело в том, что углеводы, 
помимо источника энерги;.r..,. 

выполняют и ряд други х 

функций. Они поддержива 
ют уровень и пополняют за

пасы гликогена в печени

важнейшего ее питательного 
вещества, регулируют по

стоянство содержания саха

ра в крови, входят в состав 

t<Jleтoк и участвуют в их по- . 

строении. 

Беда заключается в том, 
что углеводы чаще всего по

падают в организм со зна

чительным избытком . Для 
.1юдей, не занятых физиче
скнм · трудом, это вредно. 

Дело в 'rOi\·1, что судьба из 
быточных количеств уг лева 
дов в организме молодого и 

nожилого человека различ

н а. У мо.подых они могут 
подвергаться полному окис

лению и превратиться в во-
. ' 

ду и углекислоту·, а в зре-

JЮМ и пожилом возрасте они 
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преимущественно превраща

ются в жир. Вот nочему 
люди, склонные к по.rJНоте, 

долж1~ы употреблять меньше 
уr·леводов . . 
Сахара nодразделяются на 

сахарозу, лактозу, фруктозу, 
глюкозу и др. Все они отно
сятся к низкомолекулярным 

углеводам, хорошо раство

ряются в воде, легко усва.и.

ваются и бьiстро превраща
ются в гликоr:ен. Сахар
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ВИДОВ уг

ЛеВОДОВ, употребляемых в 
nище. 

Наиболее распространен
ный вид сахаров - сахара~ 
за. Она входит в состав 
СВеi<ЛОВИЧНОI'О ИЛИ ТрОСТЩ! · 
кового сахара (сыар-рафи
над, сахар - nесок). Так, на
nример, сахар-рафинад со
держит 99,9 % сахарозы и, 
по существу, представляет 

собой чистую сахарозу. 
Большой nроцент сахарозы 
в бананах ('13,7%) , дьшях 
(8,5'% ), арбузах (7,5%), ого
родной свеi<.пе (7, 1%), мор 
I<ови (6,4% ). Ягоды содер
жат мало сахарозы (0,1-
0,8%) , фрукты немного боль
ще (до 4% ). 
За I}OCJieднee время зна

чительно nовысился интерес 

ученых-медИков к фруi<ТО
зе-сахару, содержащемуся 

во фруктах и ягодах. Осо
бенно много фруктозы в ви
нограде . (7,2%), ябJ1оках 
(6,5-11,8% ), груШах (б,О-
9,7% ), черной смороДине 
(4,8%). · ФруJ<тоз·а усваи
вается лучше других саха 

ров и таJ<же отличается 

большой сладостью. (Если 
принять сладость сахарозы 

за 100, то сладость фрукто
зы будет составлять 175) . 
Не менее ценна для ор· 

ганизма лактоза, или молО!J

ный сах<~р. Лаюаза содер-

ЖИТСЯ ТОЛЪКО В МОЛО!<е (до 
5%). Особен1~ость ее- за
медленное расщепление в 

кишечнике, что очень важно 

для проuессов nищеварения. 
Под влиянием лактозы огра
ничиваются npoueccы бро
жения в кишечнике и норма

лизуется жизнедеятельность 

полезной кишечной микро
флоры. ПостуnленИе в I<И
шечник этого вида сахара 

способствует развитию мо
лочнокислых бактерий, по
давляющих жизнедеятель

IIОСТЬ гнилостных микроор

ганизмов (сахароза этими 
свойствами не обладает, она 
не оказывает положительно

го влияния на nроцессы пи

щеварения). Лактоза от.I'Jи
ч ается небольшой сладо
стью; она в 6 - 7 раз менее 
сладкая по сравнению с са

харозой (с сахаром-рафина~ 
дом) . . 
Из сахаров· особенно лег

ко усваивается глюкоза. 

Именно nоэтому она нахо
дит широкое применение в 

тех случаях, когда нужно 

срочно удовлетворить по

требность организма челове
I<а в сахаре. (Употребляет
сн nри питании больных, а 
такЖе в периоды больших 
физ-ических напрнжений, на
пример, во время спортив

ных состязаний. ) 
Таким образом, благодаря 

высокиы питательным и _ ка 

лоригенныl\·1 свойствам саха
ров, их быстрой и .ТJегкой 
усвояемости они относятся 1< 

v 
важнеишим видаr--·1 питания . 

Однако, как мы уже говори· 
ли, и у этого ценного про

дуi<Та есть отрицатеJ1ьные 

стороны: он nовышает жи 

рообразование в организме. 
Объясняется это тем, что 
н а фоне выеок:ого уровня 
сахара в nищевом рационе 



nроисходит усиление о·бра
зования жира в организме 

из других пищевых веществ, 

в частности из крахмала и 

)КИра. Kpol\·te того, обильное 
nотребление сахара неи.з
бежно приво,tц1т к nовыше
нИю калорийности nитания, 
что является вежелатеЛьным 
в з·релом и nожилом возра

сте 1·. Имеются данные, сви
детельству·iоtцие о том, что 
избыток сахара в рационе 
(особенно у людей в зрелом 
и nоЖилом · возрасте) сnо.
собствует nовышению . (,выше 
нормы ) уровня холестерина 
в 1~рови и пов.ышает общее 
образование холестерина в 
организме. Сахар также от
рицательно вли~ет на · со: 
стояние полезнон , кишечнои 
микрофлоры, снижает ее 
способность синтезировать в 
l<ишечнике необходимые, 
важные для организма ве

щества (витамин В12 и др.) . 
Нежелате.!fьность введения 
больших количеств сахара в .. 
питание пожилых люден 

подтверждена исследования

~tи, nроведеиными в Ленин
граде (кафедра гигиены пи
тания медицинского институ

Тр). 

В настоящее время в ра
ботах ряда зарубежных уче
ных появилось резко отриuа

тельное отношение к nотреб
.пению сахара (сахарозы) . 
Т2.к, no мнению американ
СI<оrо ученого Мак-Кей. по
жилые люди «должнЬJ умет-ь 

вс,здер:живаться · от двух 

соблазнов- сахара и aJlKO
ro.rtя·». Другие .ИСследователи 
расематриваюt сахар как 

v 
нсто.чниi< nустых ка\лории и 

отнщят его к на~:~более ра
финированным продукт;ам, 

JIИшенным J<акой-лнбо био
Jюгичесiюй ·ценности. 

Все эти выв.оды относятся 
главным образом к сах,аро
зе, .то · есть к свекловично

му ил.И тростниковому са

хару. Что же кас-ается 
фруктозы (сахар фруктов ~ 
ягод) и лактозы (молочныи 
сахар) , то эти са~ ара ока
зьiвают тоо/Iько nоложитель
ное влияние на организм. 
Вот nочему фрукты, ягоды 
и молоко полезны всем. 

В зрелом и nожцлом воз
расте· ну>кно уnотреблять 
меньше сахара (сахароЗы) и 
кондитерских Изделий. Нор-

' См. журнал «Наука и 
ЖИЗНЬ>> .N'9 11 За 1963 ГОД. 
Статья «Постоянство веса -
в~рный прf1ЗН~к здо·ровья», 

м а- 40-50 граммов саха
ра в день (5-8 · кусочков) . 
На ·Габлиuе показано со-

держание различных саха

ров в некоторых плодах .. 
фруктах и ягодах: 

Содержание u nроцентах 

Сахароза 
1 

Г JIIOI<OЗa 1 Фруi<1·оза · 
Фру!<ТЬI и ягоды 

1,5- 5,3 2 5- 5 rэ 6,5- 11,8 ,. . ~ ) '-

0,4- 2,6 09- 37 6,0- 9,7 
. ' ' 5,0- .7,1 

ЯбJIОКИ .. • • 
Гpyillи · • • • . 
Персиi<и , • • 
Абрикосы • • . 
Сливы . . .. 

2,8- 10,4 
4,2- 6,9 :3,9-4,4 
о 1 .. - 3 4 

' ' 
0,1-3,0 

• 
Вишни . . 
Смородин<i крае-

ная. . . 
Смородина черная 
Крыжовник . . 
Малина . • • 
Виноград . . . 
Бананы . . 
Xypi'i! а (абхазская) 

4,0- 9,3 
0,2- 0,8 

о 
0,2- 0,4 
о, l - 0,6 

0- 0,2 
о 

13,7 
о 

Как видно из таблицы, 
бодьшое количество. фрукто
зы содержат семечковые 

ПJIОДЫ (яб.!JОКИ, груши И 
другие), а также ягоды 
черная смородина и особен-
1-ю виноград. ·много фрукто
зы в бананах и хурме. В 
I<ОСТОЧКОВЬIХ ПЛОдах (абри
J<сiСаХ, сливе и других) срав
ните"~ьно мало фруктозы. 
Источник фруктозы зимой и 
весной- фруктовые и ягод
ные соки. особенно вино
градный: яблочный и черно
смородиновый. Пчелиный 
мед также содержит много 

фруюозы. В тех случаях, 
когда необходимо ограни
чить nотребле,:ше сахара, 
делать .это нужно то;Jы<о за 

счет сокращения rютребле
ния сахарозы, но ни в· коем 

случае- фруктозы и лаi<ТО· 
ЗЬJ. 

Другим важнейшим угле
водом. и источником образо
вания сахара внутри орга

низма явдяется. крах:маJI, ко

торы.й п.лохо растворяется в 
воде и поэто.l\IУ медленно 

расщепляется и усваивает

ся. EcJJи работа не связа
на с физическим трудом, qр
ганизм может быть обеспе
чен сахаром в основном ·З а 

счет I<рахмала, nостуnающе

го с пищей. Только nри по
вышении физичесi<их наrру· 
зок крахмал (медленно рас
щеnляющийся) не усnевает 
снабдить организм саха.ром. 
В таких случаях необходи
мо употреблять бол.ьше са· 
хара в чистом виде. 

Тем не менее ПО.'!Ностыq 

1,5- -4,1 0,9-2;7 
. 3,8-- 5,3 3,3-4,4 

1,1 - 1,3 1,<3-2,8 
3,3- 3,9 4,0- 4,8 
1,2- 3,6 2,1- 3,8 
2,3- 3,3 2,5-3,4 

72 7,2 
' 4,7 8,6 

G,б 9,2 

ИСI<ЛЮЧаТЬ сахар ИЗ раUИО· 

на нежслатедьно. По совре
менным научным· данным, 
даже людям, не занятым 

физическим трудом, он ну
жен (норма 10- 15% ot 
общего количества углево
дов). 

К yr леводам относится 
также клетчатка И близкое 
к ней в ещество - nротопел
тин nлодов и овощей. Рань
ше считалось, что I<Jiетчатка 

не · переваривается в ки.шеч

нике и играет только ро.:'fь 

механичес!<оrо раздражите

JЩ стимулирующего nери

стальтИI<у. кишечника. Те
перь сущес~г!}ует другая точ 

ка зрения. У~тановлено, что · 
нсi<оторые виды кл'етчатки . 
Ч<J стично nеревариваются. 

Под действием фер~·rеит:а 
целлюлазы, выдел~емой бак
териями, клетчатка расщ~·п .. 
Jшется, о()раз.уя раствор,и
м ые соединения, l{Оторые и 

всасыва.ютс'я. При этом чем . 
н ежнее I<летчатi<·а, тем пол
нее она , расщеnляется и лу:I 

ше усваивается. Такими 
свойствами обладает, налри
мер, I<летчатка I<'артофеля и 
белокочанной . капусты. 
Очень нежная I<ЛетчатJ<а · 
также у многих nлодов ~год 

и фруi<ТОВ. За nоследнее 
время ВЬIЯСНИ.!JОСЬ, ЧТО I<~тtет

ЧЭТ!<а сnособствует выведе
нию из организма холестери

на и, таким образом, играет 
известную роль в профилак
тю<е атеросклероза . Особую 
ненность в этом отношении 

представляет клетчап<а ово

щей и фруюов, 
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Наименовани е 
Содер)J,ание 

nродуюа 
nектиновых 

веществ % 

Апельсины 12,4 
.Абрикосы . 4,7 
Яб~!JОl':'И .. 1,6-- 5,6 
Груши. . 3,3-' 6,3 
Сливы 31- 80 ' ' 
Вишни . 11 4 

' 
Редис 10;3- 11 
Све~<.па ' 4 8-72· ' ) 

Nlopi<oвь .. ') 4- 4'8 _, , 
Редька . . 3,5-7,0 

Ьолыuое значение прида
ет-ся также пектиновым · ве

ществам, содержащиJ\!СЯ во 

фруктах, ягодах и неr<от.о

рых овощах. 

Эти вещества ОJ<азьшают 
влинние на обмен веществ, 
уJ 1учшают пищеварение, нор

мализуют кишечную :микр()

флору, снижая гнилостные 
процессы. Имеются дю-!'ные 
9 заживл.яющеt~I действии 
1:1ек:rиновы:;с веществ · при 
различных нарушениях це

лости СЛИЗИСТОЙ ОбОЛОЧ!<И 
кишечника. (Так, f.!апример, 
пектиновыми вещесrвами 

лечат · поносы.) В общем, не
смотр~ на то, что физиоло-

гическое значение пектино

вьтх веществ нельзя считать 

достаточно изученным, тем 

не· i\-!eli.ee их значение в под -
u 

д~ржанJ-!И пoJJeзHO!'f кишеч - . 
ной микроф.лоры и процес
сах ШiЩеварения бесспорно . 
К.ро!l·!е того, изв.естно также, 

что нормализация I<ишечной 
.микрофлоры . неразрывно 

связана ~ синте1'ическо.й . ее 
фующией, то · есть- со спо
собностью ·вырабачJвать J3 
I<,ишечниJ<е р5'!д необходи 
мых для орi·аниз·ма· веществ, 

в том числе и некоторых ви

таNtинов группы «В» . Веро
ятно, что потребность на
шего организма в этих ви

таминах удовлетворяется не 

только пищей; но и за счет 
образования их в кишечни

!<е полезньнли микроорга

низмю1.И . Таким образом, 
поступление пектиновых ве" 

ществ в известно"'й степени 
связано с обеспечением ор
ганизма витаминами. 

Выше приводится таблица 
содержания пектиновых. ве

ществ в некоторых фруктах, 
ягодах и корнеплодах . 

Богат пектиновыми веще

ствами редис. О.н очень по 
лез·ен . Есть ero надо во все 
времена года. 

8 ЭТО О Б Я 3 А Н ЗНАТЬ Н А Ж Д Ы й 
ЕСТ:!;:> ВЕЩИ, 'КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ЗНАТЬ , А МО

ЖЕТЕ И НЕ ЗНАть·. ОЧЕНЬ ХОРОШо·. НАПРИМЕР, ИГ

РАТЬ НА КСИЛОФОНЕ; НО ЕСЛИ ВАС ЭТОМУ НЕ ВЫ
УЧИЛИ , ТО, ПРАВО ЖЕ, УЩЕРБА НИКОМУ НЕ БУДЕТ. 

НО ЕСТЬ ВЕЩИ , ЗНАТЬ КОТОРЫЕ' НЕОБХОДИМО 
КАЖДОМУ (ПРЕЖДЕ . ВСЕГО ЭТО оТНОСИТСЯ К ПРИ
ЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРБОИ ПОМОЩИ). НЕЗНАНИЕ ИХ 
МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ БЕДОй. 

ОПЕРАЦИЯ С ПОМОU..\ЬЮ НИТКИ 
Часто бывает так: отек па-, . 

лец, на котором надето. коль

цо . . снять ·его при этом бьtва7 

ет настолько сложно, . что 
приходится распиливать или 

раснусЫJ!3ать его с nомощью 

сnециа·льных слесарных Ин
tтруJV!ентов. Вероятно, не все 

з-нают, что существует дру

гой, гораздо более nростой 
способ. 

Попросите кого-нибудь 

·•Вд·ернуть в ·Иголку толстую, 

крепку:ю . шелковую нить 

(длиной в nолтора-два мет
ра). Пусть · .оиа.зывающий 
вам nомощь осторожно про
ведет эту нить nод кольцо 

(nосле этого иголна· больше 
не будет нужна). Короткий 

конец; нити (10-15 см), кото
рый находится ближе к ос
новсН!.Ин;» nальца, <<ассистеНТ'> 

захватывает свqей левой 
р'уи'ой, а npasoй рукой на-
нруч~вает нить .:пираhьно 

на больной nалец, начиная 

с того места, на которое . на· 

дето кольцо, по наnравле

нию к . ногтевой фаланге. Та
кое движен•11е нитки сnособ
ствует сдавливанию отек.оj. 

Затем н.и.ть берут за корот

кий конец~ натягивают ее, 
nереnиб'ая через кольцо по 

наnравлен·ию к ногтю и nо

стеnе-нн·о р-аскручивая, с:;ме

щают кольцо. После того как 
_вся нить р.аснручена, .nовтq

р~йте прием .qo тех _пор, 
пока кольцо не будет снято. 

Раскручивать нить .надо 
осторожно, так, чтобы коль

цо постепенно nеремеща

лос .ь по виткам . Если же э'то 
делать •р1:>18ком - палец мо· 

жно n·овредить еще силь

нее. 

С. ЛЕВИТИН, 

врач «Скорой 

медицинской nомощи» • 
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8 УЧЕНЫЕ ШУТЯТ 

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ АВТОМАТ? 

'АВ ТОМА Т-ЭТО · МОЗГ! 
' 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,. ЧТО , · · ТАКОЕ МОЗГ? · . . 

мозг-это . . -
АВТОМАТ!» 

Много интере~ноrо можно рассн:азать о том. нан со
зда.вались современные автоматьх, на/.{ они устроены и дей
ствуют, о том, что они умеют делать, на.н: они <<чувствуют>> . 

«-ПО•НИМ~ЭЮТ>>, JI-tiOt ПОСТЕЭ!ПеН•НО СТЭ•I·Ю·ВЯ 'l'СЯ ВСе <<У·МН·ее». И ~уМ-
нее,>> .' 1 . 

Обо всем этом и идет речь в ю-!'иге, которую написал 
доктор 'l'е-хниче.ок·их ·наук А. Е . Кобр.ин:сиий, 

Эту -.-~~JИ ry (автор ее назвал << В мире автоматов» ) изда
тель-с:т.во «Молодая гвард.'И Я» выпуст.ит в 1964 rо.ду . 
Мы публикуем предисловие ~~ этой книге , наnисанное 

ее авторо:vJ. 

Эта книжка !ПОявилась на 
свет в з.нач-ит-ель.ной мере 

случайно. По1началу автор 
заду,м·аrл серьезную моtн,О

графИю •ПО · ·теори.и машиrн

авТtомато'в. И ·работ.а 1ПО ~е 
подГотовке до1воль·но успеш-

• • 
но ,n-род.вигала·сь ,вnеред. Ав-

тор 1выучил наизусть 98 оп
ределений термИна «а"Вто
мат» и пр.иду:мал •Св-ое -
99-е; СОЧИ;НИ·Л НеСКОЛЬtКО . ' 
замысло.ватых те:о.рем, до-

казательства 'Которых, не

сомненно, оказали 61>1 су
щест-венное влияние на 

объем рукописи; nридумал 
ряд новых обозначений, 
терминов, формул, графи

ков, в последующем рас

считывая приспоеобить их к 
делу. В обще·м, это · был 
обыч.ный творческий труд. 
Автору казалось, что он бо
лее или · менее хорошо по

нимает, о чем идет речь в 

его рукописи. 

Но 'ВОТ 1волей случая он 
.как-то оказа-лся ·учас-т.ником 

большог.о и бурного собра
ния. КоГо ·Здесь. -Т:ОЛЬК•О не 
было: IП'и•сатели 'и •мате.м.ат·и .. 
ки, би·оЛ~·г и· и .пио.неры, .пе:н-

. СИ'О,Неры И ЭоКОНОМИ·СТЫ1 КОр-, . 
респонденты и гипнотизеры. 

Hi!·C было :несколь.ко соте-н 
• 

человек, и все мы, включая 

п-резидиум, ·обсуж.цrали во
прос: «Что может автомат 
и не может человек, и во

обще: КТО- КОГО~». 
. Надо' признаться, что это 
было увлек.ательнейШее 
времs.~препрово ж д е н и е ! 
С~олько остроумий прояви
ли участники диспута, даже 

те из них, кто мало пред

ставnял себе предмет спо
ра! Какие бурные аплоди
сменты срывал тот, кто су-

мел придумать наиболее 
v 

красочные случа.и из с·воеи 

пра:кт•ики общения с авто
мат·а,м•и, -ЖИВО'Т!ными и даже 

близкими родственниками! 
Автор н.е 'може-т забыть 

:вьютупления одног·о физ.ио

лога, который, под.нявшись 
•На трибу,ну, оразу овладел 
вни.манием зала, задав во

про:с : •«Знаете ли вы, что та
кое мозг~». Зате:м -он. немно-

. ' 
г·о ·по.дожд-ал .и отв·етил: 

«Мозг- это автомат!», В 
течение -nо-луча.са o!'i . рас
ск.аза.л •все, ч:r.о -знал :об ав
т·омат.ах. Он зн-ал 1не очень 
много 1И •не ·о.чень l'ОЧ·но, но 

большинеnво · пр,и·су;Т\Ст.вую
щих -з-на1111И еще ме-ньше, и 

восторг 'ИХ был неоJПИ·С'уе.м. 
Тогда кто-то из президиума· 
забрал себе ·слово и начал 
выступление с вопроса: 

«Знаете ли вы, что такое 
автомат~». .Выдержав паузу, 
в два раза · более длинную, 
чем пред-ыдущий оратор, 
он выкликнул: -«Автомат
это мозг!» - и затем до
вольно быс~ро · рассказал 
все, что знал и думал про 

мозг. В заключе1-1ие он до
бавил, что его выступление 
дополняет . предыдущее, и 

теперь уж, конечно, всем 

понятно, что такое автомат 

и что такое мозг. 

Когда же ·приел•и.сь у.ст1ные 
выступления, н 'а сцену под
нялся математик . Некото..: 

рое время все благожела-> 
тельно и · nочтительно еле-, 
д или, как он строчит на до- . 

ске длинные· формулы, ино

гда · от напряжения путая 

плюсы и минусы. Затем он 
отложил в сторону мел, 

тряпку и подробно объяс
нял присутствующим тео-

рию наследственности. Все 

хорошо поняли, что такое 

наследственные признаки, и 

с воодушевлением клялись, 

что они обеспечат в буду
щем только самые хорошие 

признаки. А Другой рас
сказывал, как нужно nере

водить стихи с языка на 

язы1<, и из его объяснений 
всем сrало ясно, что он 

знает столько 1>1ностранных 

языков, что уже· сам не мо

жет отличить один от дру

гого. 

-Но ос-обе;н1ное .впечат,ле
ние произвел opc;iTO!p, ко:то

рый загробным голосом ве
щал о недаЛеком будущем, 
ко·гда автоматы станут 

людьми, а люди- автома

т~ми. Он говорил, что не 
знает точно, чего не суме

ют в этом будущем сделать 
автоматы, и что он лично 

не рис~ует ограни~и~ать 
творческие возможности 

автоматов. Он подкрепил 
свои слова примером, ука

зав, что уже сейчас имеют
ся автоматы, которые могут 

в толпе люДей распознать и 
задержать лиц с дурными 

наклонностями, уклоняю

щихся от общепринЯтых 
норм поведения. 

Услышав это, наиболее · 
слабонервные частично по
теряли сознание и при'шли 

в себя, лишь когда выясни
лось, что оратор имел- в ви

ду установленные на стан

циях метро контрольные 

автоматы, в ~оторые надо 

опускать плату за r.1роезд. 

Пот-01м на сцену 1выс-кочил 
. литератор и .начал цвети

с-тую ,речь, •смысл .к01тюрой 
СВОДИIЛСЯ ·К rroмy,_ ЧТО \уче

НЫе- это куры, !I<О.Торые 

·любя.т т,их-о 1с.идеть на 
своем насес·те, .а фанта

сты- это орлы, взмываю

Щие к поДнебесью. И он с 
v v 

изряднои порциеи яда на-

ча-л вопроuJать: кто видит 

11учше и дальше-орлы или 

куры? 

В то ·же мг.но,вени·е весь 
зал поделился на д:ве поло

вины . О'дни ·был-и за кур, 
другие- за •Otpлo·s, •И все 

вс.лух и о,Дновр:еiМЕр·нrно .при
водИли .с.вО!И .до.в·оды, во 
все г.орло nотешаясь над 

ПiрО:ТtИIВ.НИ К а· МИ. 
Т ог:да 'Пре-д-с едател ь.ст.в ую-

щий, .который .не очень .в,ни
МаТ'ельно слушал .h.и.терато

ра, -с ·т.ру;до·м уго.мо\ни.в зал, 
• 

'с-казал, что ломе.сь , о.рла с 

куриц,ей .доJJжна еыrл.яд?ть 

~0-3 



неплqхо 'И надо только при

думать .название для этого 

с:транного животноr;о и . для. 

науки, методы которой по
могут его ;с"оздат.ь. Но за 
nоздн.и.м •временем он nред

лагает. пере.нести обсужде
ние ЭТIИ·Х _·:вопросов. на сл ·е- . 

дующий ·семинар. · И ·все 
помчались ·в гардероб, на 
ходу nродолжая спор •на те

му «КТО- КОГО». · 

Автор возвращался · до- ~ 

мqй, уже зараженный ди
скуссионной лих-орадкой. 
Привлекатель·ность это,го 

заболев.ан.и_я 'определяе,тся. 
nре>:+<де .в•сеr•О его прост:О/Т'ОЙ · 
и общедосту-пностью. Оnыт 
nоказал, что для ·успешного 

выстуnления в : диспу.те на 

указанную ·выше тему ;надо 

знать ·совсем немного: ч·то 

э.лектро•нные машины ,nред

сказывают nогоду, что лруп

па ученых ·созд-ала «биору
ку», ЧТО неЙр01Н- ЭТО iH€tptB

нaя клетка, что автоматы 

бывают раз-ные. Из эт,их 
фактов, сдобренных не
сколыкими историями, · свя

занными .с •вашей !Непос.ред
ственной про,извод•ственной 
деятель,ностью, и тщатель

но подгот.qвленными экс

промтами, _ ·всегда МО·Ж'НО 

состави.ть речь, .кот.орая бу
дет тепло принята •слушате

лями. 

С такими речами автор 
сам выстуnал в семейном 

кру·гу и ~всегда ·вс-тречал 

полное nонимание и одоб
рение. Однако от публич
ных вьLступлений неизменно 

1 

воздерживался. Поэтому были гq~C?fi!Ы С?б.сУ.~д~ть :ча:. . 
он реши.л заnисать кое-что .сами. 

из того,· что .. хотел сказать в ~ - · Ав-тор пснеря.л , nокой и, 

порядке дискуссии, по м е- обуреваемый .; sсяк·И.м·l-1 . со-
сТiив .эт·и записи в ·Свою кни- мнениями, ,обраtиJJ.ся за со-
гу и ,предупредив чи.тателя, ветом в издаталь·с11во. Име.н-

что 
1 
они на'браны мепкнм но тог да ·серьез•наЯ . моно-

шрифтом . Трким образом графия nревратилась з на-
автор ,надеялся убить сразу уч:но-!попу-ляр.ную .к.ни·гу. При 
двух зайцев: удовле11ворить редакци-онном учаотии·· был 
СВОЙ ДИСКУ·С·С,ИIО•ННЫЙ зуд И •СОСТавлен \НОВЫЙ план'; •И .на-
иЗбаВИТЬ от · него серьезно- чалась .переработна ··~уко-
го читате.ля, 1который без- · писи. 
болезненно сможет лропу- к этому времени пол~ми-
скать места, . !набранные ческий зуд у авто;ра_ не-
мелким шрифтом. РешенJ..iе сколько улеJiся, .и о.н решил 
было ,при:ня,тю, .и · первые сохранить в книг~ .. H~tA·нoro 
Г:ла,вы К.НМГ.И ·СО.О11ВеКТВеННО форМул, · доказател'ьст.в, те'о-
пе.реработаtНЫ. рем, г.рафиков и_, прочего 
Но когда они ' были роз- серьезного · мат~р:.1аhа. А 

даны .для дружеской .кри.11и- чтобы . он не мel:Liaл ш~ро-
ки знакомым, то оказалось, ко:му читателю понимать, о 

что даже самые серьезные чем в книге иде;Т речь, ав-

из .них чи:r•али .и обс-уждали то.р ·nолросил эт·о.т мате-
только то, что .напечатано риал .набрать мепкнм шриф-
мелким шрифто,м. А·втор том. И ·в rпред'и.словии ого-
объяснил это ·случай,ностью, ворил, что текст, набранный 
но тем не .менее в следую- · ме.лким шр.ифтом, · можно 
щих главах чреЗiвычайно при чтени.и опустить. 
тщатель·но 'пе:рем·ешал серь- Редактору очень понра-

езный материал с иаrория- вил.ось rraкoe IПосr.роение 

м-и и полемическими рас- книг.и. Он то.лько настаивал 
суждениями, •ни о чем не на том, чтобы заменить 
предупреждая читателя. слово «МОЖНО>> на слово 

Однако, к его удивлению, «нужно». Подобная поправ-
ничего не изменилось. Те, ка казалась автору оскор-
кто чит·ал те,кст, словно бительной, и о.н еще раз 
пропускапи его через реше- переработал J<Jн.игу. 
то, из которого быстро вы- В·се это автор рассказал 
сыпались формулы, теоре- только •для rroгo, чтобы 
мы и .цо-казательс11в·а, tИ лег- дать понять, что все, что 

ко обнаруживали ·Т.о, что, при чтени,и этой книnи нуж-
казалось, .так неотдеJJимо но или можно пропустнть, 

было с ними перемешано. уже •выброшено заранее, и 
И содержи.мое решета они _ ее следует читать подряд. 

< 

------------------····------------------------~~~~~------------

С ОДНОГО ВЗГЛЯДА 

Посмотрите внимательно 
на ·рисунок и nр•икиньте «·На 
г лазо,К>?_, ~к<;>л.ько здесь вое· 
нл~цатрльн~rх знаков и 
с~-tол'ьf<о ' вопросительных, а 
потом проверьте себя. 
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8 ПСИХ0ЛОГИЧЕСНИй ПРАНТИНУМ 

Тренировка - внимания и 
сnособности мыслить логически 

' ' 

' .. 
КОНКУРС ПРОГНО~ОВ~ 

(Лоrичесtсая задача) 

В розыr.рыше .первенства 
города по футболу должны 
были участвовать -пять 
команд: «Вымпел», <<Ст~рТ>>, 
«Знамя», <<Заря» •и •<<Салют>>. 
Пере.д .началом состяза·ний 
реда•кция мест.ной газеты 
попроси.ла ч·итателей при
нять участие в своеобразном 
конку.рсе ·.прогнозов: назвать 

две •какие-ни.будь ·команды и 
указать места, которьrе он-и 
займут. 

Вот пред.nо.ложеония, ·со-
бравш.ие наибольшее число 
голосов: 

«Салют•> займет первое ме· 
сто, а <<Старт>> - второе. 

<<Старт» окажет·ся на 
третьем месте, а <<Салют» -
.на nятом. 

«Вымnе·л>> •будет вторым, а 
«Заря• - чет~ертой . 
Первое .место будет за 

командой «Знамя», а <<За
Р-':f•> окажется лишь на чет
вертом. _ 

<•Вымпел,> займет второе 
мecrro, <;з.намя» - у.ретье~ 

После окончания футболь
ного- ту.рiн•ира ~казалось, 
что в 'ка?Кдом из ·,эти_х вари
а•нтов оiдно предnол·ожение 
подтверд•И-лось, -а . другое ·. нет. 

Нак .же в деJ1ствите-льно
сти распре.дел.ились -места 

между командамИ7 



ДЮРАЛЮМИНИЕВЫй 
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИй 

ПОЕЗД 

На заводе желеэнодорqж
.ной техн·И•Н.И <<Я Н КО Г·ре
деЛЬ>> ·В Заrре.бе (Юrос·ла.ви·я) 
построен ·nервый ·в •ММре 
n СtJс•са·жир•с·кий алюминиевый 
поезд. 
Из ,дюралюм•ИН•ИЯ с;цела.ны 

не тольио -стен~и и обшивка 
ва!'он•ов, но и почти •все эле
менты их констру.кци.и. По 
прочонос:т·и эrи •вагоны не 
уступают ·ваг.онам, каркас 
кото·рых выn.ол:не•н · из высо· 
кокачественной ·стали; это 
доказа.~о целым ·р~.дом - ус
пеш.ных ИС.ПЬIТ-аtНИИ. 

Весь -соста·в ·С ·моторными 
и пац:ажир·с•К•ИМ•И секци·ями 

•ВеСIИТ 110 'ГОН Н, В ТО ·ВреМЯ 
кан •о•бычные поезда тех же 
размеро·в .и ·грузоподъемно
ст-и весят 150 т·онн. , 
Поезд 1может ·развивать 

скорость до 120 километров 
в ча-с • . в р·пытных .пробегах 
на линии Заnреб - Карло

·вец - <>Д·Н·О•М •ИЗ .,с-аtМЫХ ·СЛа~· 
бых уча·стиов юг.ославскои 
железнодорожной сет.и - по
ез,д ход·ил ·СО ско•ростью 115 
им { час, пр,и этом н~ было 
н.и-ка;и.их .nовреждении, onac· 
ных вибраций и т. д. Это 
зн·ачит, что -а.люминиевые 
СО•С"т'.ЗВЫ · ПОЗВОЛЯТ •ПОВЫСоИТЬ 
скорость же.лезнодорожноr<> 
тра•нспорта им-е•нно ·там, rде 
об этом 1ДО ои:х .пор нельзя 
было ·Да·же . ·и помышлят~ 
вс•ледtствие ,недостаточ-нои 
.прочн·ос;т•И и эластичности 
с.а.м.оrо •nолотна. 
Поезд <<'Г·редель» состоит 

из четырех .вагонов. В мо
торных отсека~ •nepeднerq и 

заДJнего вагонов ·размещены 
д·изель-электричеси·ие. дв":!

. га'Гел.и по 400 л. ·с. иа•ждыи. 
В опасса·Ж!И'рОК·ИХ салонах 
этих вагонов по 40 мест для 
с·Иден.ия и багажн·ики. Сред
ние вщ-,оны .поезда прицеп
ные, без двигателей. В одном 
имеетс-я 48 сидячих мест иJ 
буфет-закусочная, в дРУ1 
гом - 64 местi'l (фото В·НИ· 
зУ). 

Кабин упра.аления в поез
де д.ве - спереди и сзади; 
они связаны телеуправлени
ем, таи что один маши~Н•ист 
может ·у.пра•влять ·nоездом из 
любой кабины. 

ПРОМОКАШКА ДЛЯ БОЛОТ 

Как .сообщае'f француз.ский 
журнал «·Сьянс э ·вИ>>, в 
Бельгои.и .пре:дложе·н НО·ВЫЙ 
спо<:о•б о•су·ше·НИ·Я боло
ти.стых -земель. В заболочен· 
ную почву •г.лубоио втыкают
ся .ЛеНТЫ !ИЗ МоН1:>ГОСЛОЙНОГО 
непро:~:<;Лееlн<н•ого картона. 

Эти •л енты ·В•n·итыВ<ают •В·оду, 
К·оторая затем .по,д дей-стви
ем •с•илы собственной тяже-

сти с.текает вrлуб.., по про
дольным ка•н-алам •внутри 
лент. Таким образом удает
ся осушать верхний слой 
поч•вы ·настолько, что на 
бывшем болоте можно соору
жать~ довольно .крупные по· 
строини. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
дРОМАТИЧЕСКйХ ВЕЩЕСтв· 

МЕТОДОМ 

РАДИОАКТИВНОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ 

До . последнего времени 
ванилин, шаироко .ис·n<>льзуе
мый в ко•ндитерскоft про
мышленности, а также t·t 
гелиот·роп·И•Н - сырье для 

парфюме.рной промышлен· 
•НОСТ·И, IНЗГОТОВЛЯоЛИСЬ ИЗ ИЗО· 

эвr;.ен·ола (орrан.иче•ское ве
щест·во, ·n-олучаемое •ИЗ гвоз

д•ич·ного •И иа.мфа·р.но-го ма
.сеЛ) •ОКIИ'СЛе:НИЕ!\М ОЗОНОМ 'ИЛИ 
би.хроматом. 

-В -японс:ком научно-не- . 
следовательском институ-

те радиоактивных излуче-

ний tг: Осана) разработан но. 
•ВЫЙ •Метод ·Изготовления ге-. 
лиотр·оn:ИJН•а 1И •вани·л.ина. Его 
сущность за•илючает·ся в хи

м•ичесКJИХ пре·в.раще.ниях, .ко
торые •вызываютс-я путем об
Jlучения .изоэвr.енола гамма

луча.м·и •кобальта:.:бо; или же 
потоком электронов, полу

ченных •На ,ли·нейном элек
'Грон•ном ускор•ит-ел е, и л.и же 
ре!'!тгеновс•К•ИМИ лучами. Ес
ли "·с nомощью применявше
гося .,цо СtИХ пор метода оки с
,nен·ия удава·лось полуа:и.-tть 

·вых-од про•дУК'Ц•ии. не . превы 
шающий 60 п·роцентов, то 
н·овый сnо·соб дает возмо·ж
ность повы-с·ить выход про

_.,цунци·и ·до .1 00 процентов. 

ЗА РУ.БЕЖОМ. 
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ТАйНА СТОУНХЕНДЖА 

Ученым •удалось устано

-вить, что г·игант-ские разва· 
ли·ны rромадного ка-менного 
круга в Стоунхендже (Анг
лия) не могут · быть астатна
ми священного ,храма друи
дов, как это считалось ра-нь· 
ше. Дело .в том, что этот 
круг существовал по ме·нь
шей .мере за 1 000 - лет до то
го, как загадочное племя 

друидов высадилось на Бри. 
танс•ких островах. По мн е,: 
нию учен_ых 1 круг из камнеи 
воздвигался на nротяжен•ИИ 
трех:сот - четырехсот лет, 
причем это строительство 

·началось не ,раньше, чем з~ 
1 850 ,лет .до на·чала нашеи 
эры. 

Сооружение состоит из 
~еух концентрических к~у
гов, -образованных громад
ными -камнями, которые по· 
ставлены торчком. Он-и окру
жены двумя концентриче

скими элл•ипсами, также ело· 
жен.ными из камней. м.ногие 
камни соединены сверху го· 

-р.изонта-льным•и камен·ными 
плитами которыг ·посажены . ' 

на шипы, вырубленные в 
опорных колоннах. Эти .кру
ги ·обн-есены земляным ва
лом и ·рвом дл.иной о-коло 
340 метров. 
Внутренний круг -соору

жения ·сос·тоит из полусотни 
rрома.дных камеНJных глыб ; 
некоторые из них весят до 
50 тонн. Люди бронзового 
века пр.ивозили их оизда•ле

К•а: намено•ломни находились 
за 40 •к-илометров. Каждая 
глыба ·о-бтесывалась. Надо 
сказать, что к амень т.акой 
Т'Вер.дости с · трудом · одоле
вают ·инст•рументы из · самых 

твердых стальных сnлавов. 
Это оэначает, что Г>!) Ыбы 
можно было обтесывать 
тольк-о ударами ка-менных 
орудий, откалывая кусоч(:!Н 
за кусочком. Ло подсчетам • 
специали,стqв, н;з . таку.~q _ об. 
работку камней 50 камено
тесо.в .. должн ь) б_ьщи б~t за
тратить не менее трех _ лет, 
работая по 1·0 часов -в .день 
без выходных дней. 
Некоторые археологи 

предполагают, что камен

ные ·к.руги были постр.ьены 
греками, выхо~цами с Кри
та, котО'р·ые Иаки·м-т6о обра., 
зом попали на Британ~кие 
острова. Но ни од•нн грече
ск.ий историк не упоминает 
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о подобных переселениях 
критян. 

Тщательное ис-следование 
разва.л•НJН Стоунхенджё:l, про
веден,ное в саiмое nос-лед-нее 

время, п~вволило ученым 

вьiсказат~:- ·пре·дп·оложение о 
том, что это сооружение
с·олнечная обсерватория 
дре-вних астрономов. 

ГЕТЕРОЗИС 

В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Термоин-ом <<ГетерозИС>> био
логи называют по•исти.не чу

десную вс·пышку жизненных 
сил в nервом рибридном по· 
колении, по.лученном от 

скрещива-ния двух сортов 
каког.-о-либо ·растения. Гиб
риды отличают-ся высокой 
урожайностью, устойч.и
востью к болезням. 
. Гетероз-ис известен не 
только у .ра.стений, но и у 
животных. Во многих стра
нах мето-ды скрещиваниЯ, 
заимствован.нь·tе .из практи

ки кукурузоводов, применя
ют, наnример, в птицеводст

ве. Интере·сные исследова
ния в этом направлении ве
дут. в частности, румынские 
ученые. 

Для получения высокопро
дуктивного гетерозиснаго 

потомства скрещ•ивают две 
близкородственные то 
есть давшие уже несколько 
поколен ий от <<браков•> 
братьев и сестер - линии 
двух пород. Естественно, что 
гибридные куры использу· 
ются только .в товарных це
лях, но -не .для .восrт.роиЗво.д
·ства. Ведь всnышка жизнен
ных сил проявляется толь

ко в nервом гибридном по
коле-нии. 

Еще лучшие рез_ультаты, 
по мнению румынских уче
ных, дает «двойная гибри
д'иза.ция», прИ .которой скре
щиваются уже четыре бл·и·з
кород.ственные л.инин одной 
или неск-олькrих пород. По 
этому JУtетоду nолуча~т сна
чала .два гибрид.ных потом
ства от каждо·й J-1 З двух пар 
лин:ий, а за.тем уже .скрещи
ваются ме·жду' собой эти 
гибр•иды. · 

Румынси,1:1е куры-гибриды 
дают •В обычных условиях в 
среднем по 1~0 яиц в -год и 
в'месте с те.м имеЮт значи
т'ельный вес. свойственный 
о'быч.но н~яйц-зноским мяс-

-ным породам.' Мак·симальная 
же яйценоскость гибридов. 
достигает 303 я•иц в год. 

ТОЧНАЯ ДОЗА ЗАГАРА 

Чтобы загореть,. а не <<СГО· . 
реть» на солнцепеке., врачи 
рекомендуют начинать с 

кратковременных солнечных 

сеансов. Но ведь количест. 
во ультра-фиолетовых ;:~учей 
нео.динаково •утром и днем, 

при . ясном не_бе или в облач
ную погоду. Конечно, для 
здорового человека это не 

столь уж важно, но .для не
КОiорых больных точная до
зировка ультрафиолетового 
облучения имеет большое 
зн.ачение. 

Прибор, ПОЗВОЛJ'IIОЩИЙ .до
э'ировать солнечное ультра
фиолетовое облучение, раз
работ~н с-от.рудни.ками ме
теqролоrичес·кой обсервато
рии в Пот-с-даме (ГДР). Он со
стоит -из устанавливаемого 

на открытом месте - возле 

боль•ноrо - датчи'ка-;измери
теля и .с;оединен.ного с ним 

кабелем счетного устройст
ва. Поuлед.нее .настраивается 
на нужную дозу. Как только 
больной получ•Ил нужное ко
личество •ультр~фиолетовы~ 
лучвй, сраба.тывает С•игнал. 
г-оворящий о том, что облу
че-н•ие следует nрекр-аТiи.ть. 

П радолжительность сеанса 
зависит от интеноивности 

солнечного излучения. 

Ученые-метеоролог~!! зани-. 
маются .и .другими проблема
ми. Они исследуют, напри
мер, закон-омерности рас

пространения в · атмосфере 
-ра.дио.активн_ых :и nылевид

ных веществ. Полученные 
данные будут и-спользованы 
при выборе места АЛ.Я ст.рои· 
теnьства, новых .промышлен

ных предпр~ятий и .ж.11лых 
nоселков, при конструиро

вании дымоходов, при опре

делении ·размеров защитной 
зоны устано•вок мирного· ис

пользования атомной энер· 
ги.и. Методика иссЛедований 
такова: с высок-о .й радиомач
ты выдувают·ся разлИчные 
пылевые вещества, а затем 

на расстояt+ии до 6 километ
ров замеряется · ст~пень · за
гряз-нен,ности возrоrха на 

уров-не зе-мп.и. 

НАСТОЛ ЬН Ы ff ТЕРМОС 

Хрупкую колбу термоса 
не обязательно заключать в 
металлическую банку стан
дартной формы. Термос мо
жет не только пригодиться в 

хозяйстве, но и стать укра
шением стола, если его вы
пускать в красочной поли
_мерной оболочке, как это 
делает западногерманская 

фирма <<Гаге.ль>>: 



irоло.вд·~ у·"':"-ЧЕР'в·я ···~-лSlчшЕ: 

ОТЛ-ИЧА·ЕТ ЧЕРНОЕ 
ОТ · БЕЛОГО, ЧЕМ ХВОСТ 

...-, · Псцхол.оr.и Калифорний· 

lсиого уни.ве·рснтета ·изуч.али 
поведение •ПЛоских червей в 

lла•бириtНте, '-составленном 
центраhьНьiМ шест'иГраННЫМ 
проходом . -белого цвета · й 
шестью чер•НЫМ•И ра:диаль
ньtми ответ·вле:ниями. Ес-ли 
rчер•вь · -выб·ирал путь вд·оль 
,одного . •J+з Чер:ных ;ру~а.в·ов, 
iон v поДJвергался. неприятном у 
:деиствию электрическоро то· 
ка. . 
' «Т.рен~~ровt<а•> . червей в 
л.абири·нте прово,дил'ась . 
~щ~.дневно ·в q;ц.но и то· же 

.время. После 900 •сеа-нсов 
.черв/'! . «ЗаtJ·О!'J!•И·нали•> н .е:nри· 
ятные .свои·ств-.а ·черного ка· 
·нал.а и ·В течен,ие д-вух · по· 
следующих .д·ней nред.почи

тали полза.ть по белому про
хо-ду. 

Впо·сл.е,д-ст-ви-и «дрес.сиро-
.ванных'» червеИ разрезали 
nополам. Через ~5 дней они 
С'Нова вы.раста·л·И •до нормаль
ного., ра~мера. ;3т.их. регене· 
рировавШих червей в~овь 
п·одверrалои «обуче•НИЮ» в 
лабири-нте. Оказа-лось, что 
ч~рви, выросшие из гол·ов
ной ча·ст-и, усва:ивали «уро· 
ки>> с·корее, чем т·е, которые 
вы-росли из хвостов. 

1 Рез·ультаты ·эти как бу-д-
1То бы п_ротиворечат данным 
·аналоNIЧНого. опыта (о нем 

iсообщалось •В .N!! 4 <<На•уии и 
!жи•зН·И» за 1962 го.д в статье 
;А. Кестrуера «Планария оза· 
да•ч ивает ученьt~>>), 'в иото· 
.РЬм чер ЕiiИ с вьtработанным 
ус-ловным рефленс·ом ,на свет 
одина-коВ:О сохр-аняли свои 

«З-Н.аНИЯ» •Неза:ВИ•СИМО ОТ ТО· 
•го, .. вьt·ро•С·Л'I~t . Ли :а-н'rи из гоЛов 
илИ .из хвостов nе.рвоначаль
ных червей. Дело в том, что 
более сложное «обучение» - в 

-· лабир.инте,. вкл19чающее в 
себя распознавание цвета 11 
гфи·нятие .on'peдe'лeнtto,r.o ре• 
шения, . треб.ует, по-видимо·. 
му~, работы мозго.вых . ганг
Л•ИИ, которые находятся в 
пере.д.ней ·. части те•ла. 

РАДИОФИЦИРОВАННАЯ 

ПЕПЕЛЬНИЦА 

Последняя 1 но:винка я'по.н· 
;",. . . ' 

скои радиопромышле-нности. 

Как видите, это •очень ком_. 
•пакт:ное ·устрой-ство - боль
шую часть, ег-о . з~,ни':"!ает l)е
пе.льница, а ра.Д:иоприемнrик 
вместе с n·ит.ан·ием весь · уме
стился в поддо-не. 

, 

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

БАРАБАНАХ 

Этот а.втомобИль-вездеход, 
построеiн-ный в· США, · уста
новлен на мета-л,л-ичес.иих 
барабанах. ·К .ним. при·варены 
полосы, об.ра-зующие ·спи
раль. Необьt~ный а·втомо
биль ·может передвигаться 
не ТОЛЬКО В усл·ОВИЯХ ПО'ЛНО· 

го бездорож·ья - no грязи, 
мяrко-му грунту, пес-ку, бо· 
ЛОТНОЙ -ТОП•И,- ·НО И ПО •ВО•де •. 
А благода-ря' 1;ому, ч:rо бара· 
б<:~ны за-полнены пенопла-

·. 
стом, -везДеход ёохранЯет 
пла.вучесть прИ д·В•Ижении 
по во.де . д<;tже ·в ·е>.лучае по • 

.1вре-жд.-ен.ия: 'ВQД.а .не ·сможет' 
заполнить внутрен,н·о·сть ба· 
раба;Rов. Инте•ресно, что вез
дехо.д может двигаться .не 
только •впе.ред и наза.д, :но 
·и 1в6он. 

Вез-дехо1д, и юожа.лению, 
riлox-o прИ'С·nос·обл.е~ •для 
движ~н·ия по обычt;tым ав
томобильным дорогам с; 
твердым .покрЬtтием .. Пdэто
му на , шоссейных дорогах 
его исnо.nьзуютr лишь !3 слу· 

чае крайней необходимост~ .. 



ЯйЦА ИУРИЦУ УЧАТ 

В лаборатории царит аб· 
солютная тишина. На столе · 
стоит магнитофон, около не· 
го - неболь.шой зву-конеnро
ницаемый ящик из nено· 
пласта. Sнутри ящика ле· 
жит яйцо. Рядом с ни~ 
высокочувствительный ми· 
крофон, связанный с тран
зисторным усилителем. И 
больше ничего. Из динами
ка магнитофона, с которым 
соединен микрофон, слы
шится громкий nиск. Н о 
ведь яйцо в ящике еще со· 
вершенно цело. И все же 
это Голос цыnленка, кото
рый, оказывается, можно 
услышать еще до nоявлен-ия 

цыnленка на с-вет. Об этом 
инте•р·е.с•н-ом оnыте .ра.ссказьi· 

вается •во французской ne· 
"-1 а т-и. 

С nомощью магнитофона 
установлено, что существу

ет звуковая связь между 

наседкой и еще не вылу
nившимся цыnленком. Уже 
на девятый день инкубации 
зародыш начинает отвечать 

на «воnросы» матери . Уда
ры его клювика точно вос

nроизводят ритм сигналов 

наседки. А за несколько 
дней до nоявления на свет 
ць~nлята настойчивым, ~•е
прерывным писком nризы-
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вают мать к вниманию и 

бдительности. Иурица боль· 
ше не поворачивает яиц, 

чаще поднимается, стано

вится беспокойной и явно 
готовится к <<Счастливому 

событию>>. Интересно, что 
цыплята мгновенно замолка

ют, когда курица издает ха

рактерные сигналы предо· 

стережения. 

Такой контакт с невылу
пившимися птенцами суще

ствует не только у кур. На
туралисты наблюдали, на
nример, как журавли и чай
ки, ПОЛУЧИВ ИЗ ЯЙЦа СООТ· 
ветствующие сигналы о по· 

мощи, пытались с помощью 

клюва освободить птенцов . 

ФОТОСИНТЕЗ 

ПРИ МИНУСОВЫХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ 

Зеленый ковер озими ухо· 
дит nод снег. Считается, что 
до вес·ны растения будут 
сnать. 

Так ли это·? Румынские 
ученые, член-н·орреспон\Цент 
Академи.и Румынской На
родной Республики Н. Сэ· 
лэджану и биолог Л. Атана
оиу, задались целью изучить 

жизнедеятельность - озимой 
пшеницы в зимних услови· 

ях. Известно, что зеленый 
л-и·ст -на свету ·разлагает уг. 
лекислый газ •На углерод, 
который иоn-ол ьзуется рас те· 
н•ием для -создания органи

ческого вещества, н кисло

род, ·который выделяется в 
воздух. Процес-с этот назы
вается фотосинтезом. Его-то 
и исследовали биологи. 
Оказало-сь, ч.то в услов.иях 

Бухарест~окой области фото· 
синтез у озимой пшеницы 
nродолжался даже -во второй 
половине декабря ·И в пер
вых числа.х ·ян.варя при тем

пературе воздуха, доходив

шей до минус 4 градусов по 
Цельсию. Ионечно, растение 
усваивало углерод менее 

интенсивно, чем летом, но 
все же усва•иаало. Фотосин
тез nрекратился лишь во 

второй nоловине января, ко· 
гда температура упала ни· 

же минус 4 градусов. Но уже 

во второй ·половине февраля, 
когда повысились н темпе
ратура н интенсивность све

та, фотосинтез возобновился 
н станоВtНлся все более и бо
лее активным. 

Исследования велись ~а 
двух сортах озимой пшени
цы. Данные по обоим сор
там оказались идентичны

ми. 

МАЯИ-АВТОМАТ 

У берегов Шв~цин вводят
ся •В эксп-луатацию -автомати

чески дей-ствующие маяки. 
Основаннем такого маяка 
служит бетонный кессо н, за
nолненный песком н цемен
том. Высота маяка - 45 м , 
t;,~ec - 11 400 тон.н. В целях 
обесnечения бесперебойной 
·работы он имеет три само
стоятелыных источн.ика то
ка. Маяк может давать све
товые •С•ИГ'На-лы н ра-диосиг
налы. В случае тумана дей
ствует сирена. Форма и раз
меры крыши мая-ка позволя. 

ют .вертолетам совершать на 
нее пос-адку. С ·nомощью 
вертолета ос-уществляется 

контроль за работой авто
маяков. 

,, 
ОВОЩНЫЕ СИГАРЕТЫ 

Исследователи одного нз 
круnнейших -он-кологических 
институтов США, отчаяв
шись слом•нть упорство за
коренелых курнльщи.ков, не 

дрогнувших даже nеред 

опасностью заболеван-ия уа
ком легких, решили понтн 
по ,другому •nути. Ими раз
работана смесь для сига
рет, •состоящая нз листьев 

каnусты, с-веклы, одуванч<И

ков и т. n. У курильщиков 
с-оздается •nолная иллюзия 
курения, но ·в то же время 

устраняется о~асность, 

скрывающаяся в •никотине. 

Иак утверждает доктор 
Роберт Иэйз - ·Од'НН нз авто
ров изобретения,- большин
ство курильщиков не могут 

объясн-ить, почему они ку
рят. Некоторым доставляет 
удовольст-вие .держать паnн

росу в руках, другим стря
хивать пепел. Эти категории 
курильщиков вообще ника
ких •ИЗМенений не почувст
вуют. 

Уже выпущены -сигареты 
со смесями 24 .видов - на 
все вкусы. 
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CepreJi МАР.КОВ 

«ПI{сать . Б~рТО,i\ОМео Тур~у о приливе и 
(!тливе в Поите (Черном море) и узнать про 
прилив .. !rf . отлив в море Ирканском, иначе 
Каспийском»·, · - ~ачертал Леонардо да Вин
чина о~ом-из листков своего знаменитого 

Атлан'-:J.~~е~с~_о~о : Кодекса, . собрании рукопи
сей, отвосЯщихся к · 1490-1518 годам. 
В р~зных зам~т~ах Леонардо д!! Винчи 

передки упоминания о Черном, Азовском и 
К!!спийс~ом мор.s.а, . а также о Доне (Таваи
се).,'.Чем;. о~ъясни~ь ·такое внимание гениаль
ного сына· Итал~и к «скифским» землям? 

Дон, по которому тогда европейские кар
тографы ~роводИли граниЦу меЖду Азией 
и Европой, не случайно издавна был в поле 
зр'евия ученЬ1х Запада. · 
Близкий к Леонардо да Вннчи и Христо-: 

фору Колумбу математик и rеограф Паодо 
Тосканеми в свое время виделся во Фло
ренции с русскими людьми, жившими близ 

истоков Дона. 
К устью Дона ездил совремевник да Вин

чи, ранний гуманист Юлий Помnоввй Лэт. 
Он уверял свои·х соотечественНиков, что 
слышал пение скифских лебедей. Ученый
поэт .писал: Скифию с Востока замыкают 
в~хсокие РИфейские горы. Аэт полагал, что 
Индия находится сразу :ж;е за сказочными 
Рифейскими горами, подчас отожествляя 
«Верхнюю Индию)) с нашей Сибирью. Лэт, 
по-видимому,. знал· о 'том, · что боГатства Ин- . 
дин уже проникли на ~усские рынки. Так 
з~рождалось правильное представление о 

том, что МоековИЛ связана с ИнДией сухо
путными дорогами . . но истинного направле
ния их в Западной Европе еiце не знали. 
Между тем на огромноЦ ярм~рке на Ар

с~<.ом поле у стен Казани русские купцы 

'· 

· ... У азОВСКОГ.О Л·()На 
Свой закончив полет, 
в устье светлого Дона ' 
Скифский .. лебедЬ поет. · 

Ляж~т призрачный иней 
На рыбацкую сеть -

· Будет :iз Индии синей 
Песню Севера петь. 

' . 

встречались с торговыми людьми ИIIДИIJ, 
Китая, Восточного Туркестава, Средвей 
Азии, Сибири. После захвата турками Кон
стантинополя русские nрипnлИ большое 
участие в азовской и черио.морской торгов
ле: Они привозили в .Азов (Тапу} меха - со
болей, лисиц,- моржовую кость, кожи. В 
Азове эти товары встреч,ались с дарами ·ин
дии. Они шли · через Бассору на Евфра
те, Щемаху, Баку, Астрахань, затем по До
ву прямо · д9 Азова •. 
В одном из манускриптов Леонардо да 

ВивчИ, снова вспоминая о Каспийском мор•э, 
окидывает пристальным взором простор от 

Г~о~бралтара до устья Дона. 
Гибралщр, Африка, Португалия, Испа

ния, Англия, Франция, Фландрия, страны 
Средиземвоr.о моря, Черное и Азовское мо
ря т~rотели к этому огромному пути, nри

водившему Леонардо да Винчи к устью ре
ки Дона. За вей, . по поiоtтия.м европейЦев, 
лежала необъятная · «Азиатская Сарматия1> 

• . • • ,. .. • .J ... 

(или . Скифия), а ·дальШе -«Верхняя , И1,1д!'fЯ11. 
Обитателей «АзИатской· Скифии>> . да·: .Вин

чи мог видеть еще .в ··1493 годУ . в Мщ~_не; 
при дворе герцогов Сфорца. Но разве были 
дохожи па скифов полные достоинств.а, цос
лы великого кнЯзя .:московского? Это ·были 
Давила Ма~хрев и Михайло -До~·са~ Им "бы
ло поручено об:ъяв~ть ... в )lтал~\i.:. 'IT~ J~1qс,цо
вия взяла на щит Вели:кую .. ~улгарщо и Ка-
зань. .. · · · . ·· . 

•• .. ' ' • • .. • 1 • •• • ; 

Герцоги Мил~ша лщб~в~~и~ь бщаты~и 
московскими n0дар}\ами - белыми .сокола

ми, · связ.ками Сf\Jiо.л.ьих шкур; азиате~~~. лу
ком с дорогим ~();'\чаном и стрелами, р~д

костnой морж<>,nой костью. ~ Для . , ру~ск~ 
'; J' ' • • ·.... ' 

щ>слов · была устрое11а .охота в альпииских .. ' . 

.10~ 



долинах Тессино. Северные ловчие птицы -

соколы и кречеты - устремлялись в лазурь, 

разлитую над горными снегами .. . 
Правители Милана высказывались за 

укрепление торговых связей с Московией. 
Приезд русских послов в Милан едва ли 
укрылся от внимания Леонардо да Винчи, 
так стремившегося к познанию стран, · ле

жащих за Доном. 
Находясь в Италии, Данила Мамырев и 

Михайло Докса не м:огiш остаться равно
душными · к той ошеломительной вестн, ко
торая исторгала слезы у восторжевиоrо 

Юлия Помпоння. Лэта. 
В 1493 году испанский посланник прп 

дворе папы выступил с речью об открытп11 
Колумбом нщJых земель, «лежащих близ 
ИндиИ>>. Когда же Мамырев и Докса пре
бывали в М;илане и Венеции, там уже хо
дила по руi<:ам печатная листовка - письмо 

самого Христофора Колумба о его великом 
оnсрытии. 

Русских послов в И1·алии не раз расспра
шивали, можно ЛJt достичь Индии со . сторо
ны Моековин и земель Золотой Орды. 

Дан:иле Мамыреву было что рассказать. 

Ero ближайший ро.а,ствевник, возможно, да
ж.е отец, велШЦ)княжеский дьяк Василий 
Мамырев, был первым ценителем «Хоже
вия за три моря» Афанасия Никитина. Ма
мырев прочел и сохранил заnиски Никити

на, доставленвые в Москву после безвест
ного исчезновения самого путешественвm\а, 

посетившего Индию и друmе страны «за 
тремя морями>~ в 1466-1472 годах: Во вре
мена да Вивчи осуществлялся обме~ заме
чательными географическими сведениям-и · 
между Русью и Италией. Итw\ьявцы рас
сказывали нашим предкам о Колумбе, а те 
поведали об Афанасии · Никитине! 
Да Винчи писал о «горе Кауказус в Скн

фНii» и даже составил оnисание Армении. · 
Ученые предполагают, что в 1500-1502 

годах Леонардо да Винчи сам странствовал 
по Востоку. Он находился на службе у еnr
петского султана из мамлюкской династии. 

Этого властелuна звали Капсух ал-Гури, ал
Малик ал-Ашраф. Наши предки знали его 
под именем ... Гаврилы. 
«Бе некий князь черкасский в Египте, 

именем Гаврило»,- свидетельствовал рус
r..кий путешественник XVI века, посетивший 
Каир. 

В мамлюкском «I<нязе Гавриле» - Кап
еухе ал-Гури - мы видим тот источник 
сведений о Далеких странах Азии, к кото
рому обращался Леонардо да ВИнчи, нахо- · 
дясь в Каире. 

Судя по письму да ВинЧи к мамлюкско·мv · 
наместнИRу в Сирии, ученый успел Посе
тить · Малую Азщо. Он составиЛ чертеж 
Тавра и Антитавра - южной окраины ма
лоазиатского нагорья, вздымающейся у Ев- · 
фрата и Эгейского моря. Через nеревалы · 
этих высот nроходил главiJЫЙ путь из Ма- · 
лой Азии в Сири10. Сирия же вместе с Пер~ 
спей лежа-ла на пути в Индию. 
С каким волнением гениальный флорен

тинец должен был бродить по раскаленвой 
земле Суэца! Из Египта тоже начиналась 
дорога в Индию. 

Христофор Колумб однажды высказал · 
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мысль об освоеНИ!-i еще o.a.noro . .пути в Ин
дню - через Александрию - Мекку ~ 
Персидекий залив - Kw\Itкyт. 
В те годы турки еще не владели Египтом. 

Через «счастливую Аравию» можно было 
выйти к Персидекому за;\иву. А если бы 
Суэцкий перешеек был прорезан каналом, 
насколько Индия была бы этим приближе
на к странам Средиземного моря! Для оцен
ки rобыт~Ш надо добавить, что египетскиЕ! 
«князь черхсасский Гаврило;> nытался nрп

тивопоставить сnои силы портуrilЛЬцам с 

тем, чтобы выжить их из Индии, во захват 
Е! ипта турками noлoЖliJ\ конец его планам. 

Мамлюк~кие иразители поощря1\И каир
ских ученых, и «Гаврило» тоже придержи
вался этого обычая. Когда Леонардо да 

Винчи вдыхал запах Iсаирсiшх роз, в столице 
Епшта трудился мамлюк-черкес Ибн-Ийас 
ал-Ханафи. Он писал об Егиnте, Сирии, Ин
ДИJI, Армении. О русах и волжских булrп
рах, Каспийском море и Ледовитом океане. 
он рассказывал, по старинке придерживаясь 

древних источников. Обновить представле
ния каирских писателей о Руси смогли 
лишь сами русские люди, побывавшие прn 
дворе Капсуха ал-Гури. 
· С историей мамлюков Леонардо NJ Вин
чи мог познакомиться путем бесед с людь
ми, читавшими творения зваменитоrо ал

Макризи n дpynrx писателей. 
Вскоре после того, как закатилась вели

кая жизнь да Винчи, в Москву прибыл ге
нуэзский ка.питан Паоло Чентурионе. Он 

презрел старость н Т.ЯЖСJ\ую болезнь лишь 

ради тоrо, чтобы под сводами кремлевских 

палат получить данные о направлении до

рог в сторону Индии и Китая. 
Вслед за этим Паоло Чентурионе выска

зал твердое намерение уставовить великий 
путь от «Сарматского моря» до Инда, че

рез Ригу - Mocx<ny - Астрахань - Кi\с
пий - Аму-Дарью. 

Пусть «Капитан Павел» ошибался, думая, 
что Оксус (Аму-Дарья) впадает в Каспий, 
а Гирканское море имеет непрерывну10 
связь с Индом по азиатским рекам. Дело не 
в частных ошибках, а в стремлении устано

вить связи Западпой Европы с Индией че
рез Московию и области, которым .порту
гальцы при любой погоде угрожать не мог-
ли. . 
Торговые дома семейства генуэзцев Чен

туриове были известны всему миру. В од
ном из них когда-то находился на службе 
Христофор Колумб. 
Сам Паоло Чентурионе успел побывать 

в Сирин, Египте, на Черном море. Он вы
хлопотал проезжую грамоту в Московию. 

Чентуриоие убеждал великого Князя ока
зать покровительство новым начинаниям с 

тем, чтобы корабли, · груженные пр.яностя
ми Индии, появились под стенами Кремля
на Москве-реi<е, на Оке · и Волге. В Москве 
«Капитан Павел» рассчиТЬiвал переrружатъ 

индийскую кладь на подводы, чтобы · пере
возить ее через Новгород и Псков в балтий

ские порты. 

«Капитан Павел» поехал домой, и вскоре 
стало слышно, что какой-то Чентурионе пы

тался пройти в Индию вдоль берегов Ледо
витого океана . 



Понему , хакая смелая . nопытка была сде
лана именно после того, как Чектуриове 

ходил по бревенчатым мостовым Москвы? 

Первая мысль о возможности достижения 
Китая и Индии через Ледовитое море быАа 
высказана еще в 1518 году русским послом 
Григор.ием Истомой в Аугсбурге. Аугсбурr
ские куnцы получали из Лиссабона· пряности 
Индии и мечталц об удобных дорогах в сто
рону Островов пряностей. Для всех стало яс
но, что новым~ сев~рным путем в Индию 

в~адеет безраздеЛ:Ъно одна Мос.ковия. --- -~ -
В 1525 году Паоло Чектуриове снова поя-

вился в Москве. Мне удалось отыскать опи
сание приезда «Павла Зеневеявина·» , - каУ< 
его встречали за Дороrомиловым, проножа

ли до отведенного ему дома за Негливною 

·«у Леонтия святого на ,Щуi<ине дворе Куту
зова». В :f~абережной палате Чектурионе 
вел переговоры с сановниками великого 

князя. в обрат.ный nуть до самого Рима «Ка
питан Павел» отправИ;\СЯ вместе с москов
ским прслом Д~итрием Герасимовым к па
пе Клименту VII. 

Летом 1525 года · они были уже на рим
ских холмах. Седой <~скиф» в черно-крас
ном одеянии оглядывал Рим. 

Дмитрий Герасимов побывал в Риме 
впервые еще в 1491 году. Он трудился в 
библиотеке Ватикана. В то время там кор
пел н.ад древними рукописями будущнй 
спутник . Колумба - . Мартин Алоизо 'пин- . 
сон. 

Во второй свой приезд Дмитрий Гера{:и
мов поспешил увидеться с «епископом 

Апрушинским». Это был моисиньор Фран 
ческо Чьерикати, покровит~лъ ръtцаря Ро
досского ордена Антонио Пиrафетты, лишь 

недавно вернувшеrося из первого кругосвет

ного плавания, на'!атоrо Магелланом. Неза

долго до появления Дмитрия · Герасимова 
ломбардец Пиrафет.та докладывал в Риме · 
об открытии Магелланова· пролива. 

Московский гость сказал в Риме, что на 
северо-востоке существует проход из Ледо

витого в .Тихое море. Герасимов обронил, 

что скифских соболей привозят морским 
nутем с Севера в Золотой Хереовес на Ма
лакку. Это указЬIВало и на бл.Изость Китая 
к северным берегам Скифииl Вскоре на 
Руси появилось донесение об открытиях 
Магеллана -· «0 Мол укиц1шх островах · и 
иных многИх дивных ... ». Дмитрий Гераси
мов nризывал мореходов Европы к новым 

подвигам, советуя им дерзновенные поиски 

к ceitepy от Золотого Херсонеса, вплоть до 
Скифского моря! 

Итальянский историк Павел Иовий Ново
ко~ский записал удивительные рассказы 
Дмитрия Герасимова о Московии. Это не 
было похоже . на ск~зочное пение скифских 
лебедей. Каждая страница книги ИовИ:я -
Герасимова дышала подлинным О1'кровени
ем. Мир Птолемея померк, безнадежно 
устаре~и свидетельства арабских географов 

и мамлюкских энциклопедистов. Никаких 

Рифейских гор нет в природе. Великая рею1 
Дон рождается на землях Московии. Н~т 
Гиперборейских гор. 
Герасимов 11оведал о том, что Ледовитый 

океан пройден русскими людьми от Норд-

капа до Лукоморья за Обью и вся его прп
брежная полоса подвластна велнкому кнЯ
зю Московскому. Рассматривая морской 
путь от Исландии и Лаплапдин до Югры, 
Герасимов давал понять, что плавания в Ки
тай и ИндИЮ.можно начать со стороны Ат
лантики. Восточные звенья ~елИI<ого пути 
приведут к Золотому Херсоиесу, к землям, 
открытым спутникаl\·IИ МаrелАана. 

Для гениального Леонардо да Винчи стра
ны за Каспием еще были покрыты мраком, 
Дмитрий Герасимов в Риме рассказал . о 
Заволжской орде, Яm<е, Каспии, Самаркан
де. Оц утверждал, что степи, населенные 
татарами, простираются до самого Китая. 

Дракон Золотой Орды, издыхая, распустил 
свои тяжкие кольца. Многие пути на ВостоR 

. стали свободны · для людей Московии. Дмит
рий Герасимов ответил на все ·воnросы по 
географии «Скифии», так волновавшие Лео
нардо да Вин11и и восторженного Помпопия 
Лэта. Эти новые сведения были немедлен
но введены в научный оборот. 

Глядя на это содружество Герасимова и 
Павла Иовия, взялся за гусиное перо и ·«ка
питан Павел». 

раоло Чектурионе составил записки о 
двух своих поезддах в Мосr<ву. Он письмен

но удостоверил, что Дмитрий Герасимов со
труднича,\ вместе с Павлом Иовием, и это 

свидетельское показание вручил библио"t'е

карю Ватикана. · 
Когда Дмитрий Герасимов поднялся по 

Аестнице Великавов во Дворец . дожей в 
Венеции, ero встретил историк Венециан
ской республиКи, трудолюбивый Марино 

Сануто, перевидавший на своем веку нема~ 
ло. путешественников. 

Если бы итальянские .историки потрево
жили грандиозные, «самые большие в ми

ре» дневнш<и Марино Сануто, они бы смоr

ли найти ~ них· множество даl:шых о гостях 
из страны СI<ифских лебедей, не раз подвн

мавшихся по мраморным ступеням Лестни-

. цы Великанов. 
Вскоре после отъезда Герасимова в Мо

СI<ву в Рим на колымагах со слюдяными 

ОI<нами проследовали послы Еремей Трусов 

и Ладыгни и особливый торговый предста
витель - Алексей Базя. 

Их с нетерпением ожидал тот самый 
«епИскоп Апрушинский», который бы,, по
I<ровителем спутника Маге,\лана. Трусов и 

Ладыган проехали к папе Клименту VII в 
Орвието. Там они совещались по поводу 
развития торговли между Италией и Русью, 

распахнувшей двери Востока и Севера. 

Леонардо да В}JНЧИ только устремлял 1 

свой орлиный взор в · сторону «скифских» 
просторов. Четверть века спустя ученые 

Италии получили такой обширный, надеж
ный . источник познания нашей страны, как 
рассказы Дмитрия Герасимова, наполненные. 
самыми достоверными данными, равных ко

торым еще не было во всем западном мир~. 

·в ушах человечества еще звучw\О пение 
зачарованных скифских лебедей, о которых 
рассказывал Помпопий Лэт в своем убогом 

доме на Квиринале, когда в Италии· вышiщ 
в свет · правдИвая книга Павла Иовия, вали~ 
саш-хая со слов русского ученого. 
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8 ТЕХНИКА- САМООБРАЗОВАНИЯ -

РАССКАЗЬIВАЮТ DОЛИr ЛОТЬI 

Ч ЕГО т·реха таить, изучение gаже оgног.о иностранного языка преgстав11яет gля мно
' гих 11юgей труgную проблему. А как нужно знать иностранные языки АЮбому специа
дисту ga и просто культурному че,ювеку! Люgи, свобоgно мqgеющие несколькими 
языками, вызывают уважение, а если число языков переваливает за gесяток, то это 

уваЖение превращается в почтительное изумление. Конечно, человек, gля которого 
и.зучение иностранного языка не только труg, а и увлечение, уgовольствие, gО;1жен об· 

· лаgатъ опреgеленными способностями. Но не преувеличены ли труgности, вызванные, в 
частности, несовершенством препоgавания в наших ШКО;1ах u вузах, gействительно ли 
знание неско11ьких иностранных языков- ygeA немногих, особо избранных? С просъ
бой высказать свои соображения по этой проблеме наш корреспонgент Г. Башкирова 
обратилась к шоgям, наибоАее компетентным в gанной · об,юсти, к тем, которые влаgеют 
неско,1ькими gесятками языков. Таких полиглотов в нашей стране немаАО; мы прош.;

тервьюировали троих. Кто они такие? 
Нашу поgборку открывает А. В. За,шзняк, знающий свыше 40 языков. Он выпуск

ник филологического факультета МГУ, сейчас сотруgник Института славяновеgения, се> 
ставитель русско-французского словаря. Он препоgает санскрит, · классический араб
ски.й и занимае1'СЯ вопросами русской морфологии. Кстати, А. Задизняку всего 28 лет. 
Профессор Пауль Аристэ, gоктор фиАоАоrических наук, член Акаgемии наук Эстонской 
ССР, завеgует еgинственной в СССР кафеgрой финно-угорских языков в Тартуском 
университете; Л. И. Васшiевский не дингвист, он занимается вопросами экономической 
географии и работает в секторе экономики зарубежного транспорта Института ком
плексных транспортных проблем. 

Итак, преgоставllЯем с:лово полиглотам. 

Андрей ЗАЛИЗНЯК: 

Разговоры об особых способностях к язьr
кам, о врожденном языковом даре кажу.,·

ся мне преувеличенньrми. То, что мы вкла
дьrваем в понятие «способности к язы
кам», встречается гораздо чаще, чем, 

скажем, музыкальная одаренность. Часто 

человек · внушает сам себе, всле4 за окру
жающlifми, что он не сможет одолеть ни 

одного Язьr'ка. Пример из моей жизни : ро
дители отдали меня в раннем детстве в не

ме-цкую группу. Очень · скоро преnодава
тельница" попросила мать забрать ме;ня и з 
группы, так как ребенок, по ее мн·ению, 
был лишен всяких способностей ... 
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Первое мое знакомство с языками нача
·лось, как у многих мальчишек, с марок. Я 
обожал марки всяки~ экзотических стран, 
разглядывал ·диковинных птиц и зверей · и 

не мог понять ни слова. Это было непере
носимо. Я стал заглядывать в словари и 
вскоре так наловчился, что ко мне приходи

ли ребята со всей улицы, что.бы я «пере
вел». Я до с~х пор помню то изумительное 
ощущение, которое охватило меня, кО'гда я 

впервые открыл учебник латинского языка : 
мне открылся мир иных языковых законо

мерностей, я nонял, что можно не уметь 
хорошо произнести «хау ду ю ду», которо-



му 1так яростно: уч.ат в ш~рл.е, · но самостоя

тель-но узнать множество интересн.ейших 
вещей о самом языке. Кончая школу, я знал 

древнегреческий, латынь, немецкий, анг
лийский, французский, итальянский, исnан
ский, nортугальский, польский, албанский. 

Вn,Rс;>чем, .. чт_о, такое:, з.н~л? Не скр?~· к_ог да . 
лингвиста сnрашивают: «Сколько языков вы 
знаете?»- этоt воnрос всегда немного раз
дражает. Акти·вное, утилитарное ~нание
од.но, чтение и пере.вод -. совсем другое. 

У каждого так называемого поли-глота cy-
v • 

ществует масса стеnенеи знакомства с язы-

ками. Знать в утилитарном смысле мертвые 
языки · н·е имеет смысла: все равно не най
дешь ·собеседника. (Вряд ли во всем мире 
насчитаешь десяток лИнгвистов, говорящих 

на санскрите.) Стоnроцентное же знание 
живого чужого языка также встречается 

чрезвычайно редко и чаще всего, если че
лqвек долго жил в другой стране. Такое 
·абсолютное знание нужно Людям оnреде
ленных профессий - .· диnло""атам, nеревод
чикам . . И все-таки в Любом случае родной 
язык остается ведущим. Я часто предлагаю 

знакомым такой текст: nишу на бумаге 
шестизначное число и заставляю кого-ни

будь из знатоков быстро произнести его 
вслух; первая, неnроизвольная реакция

nрочитать цифры на родном языке. То 
же nроисходит с номерами телефонов. 

Каждый может с nомощью нех.итрой опе
рации оnределить, насколько он владеет 

тем Или иным языком. Из словаря, nред
положим, в 60 тысяч слов, выделить один 

·проЦ81нт- 600 сло;в,, взятых через опреде
ленное количество страниц в строго onpe-

Пауль АРИСТЭ: 

· . В воспоминаниях известного прибалт·ий
ского · художника Кюгельге·на есть любопыт
ная запись. о том, как в 40-х годах XIX ве
ка, .приехав в Рим учиться живописи, он 
вместе со с-воим товарищем-эстонцем попал 

на прием к папе. Надеясь, что в Италии 
вряд ли кто-нибудь влаД.еет эстонским язы
ком, они в·слух обмени-вались мнениями. Ко
гда · же начала.сь торже·ствеf-!ная церемония, 

. . v . 

•nри. котарои им пришлось ·nроползти через 

весь зал на коленях, чт·обы поцеловать па-. 
пе туфлю, приятель художника громко ска

зал . по-эстонски: «Плюнь ему н.а ногу.» ... Ка
ково · же было -их уди.в.ление, когда после 
окончания церемонии к ним подошел кар

Д!Фнал из свиты паnы и на чистейшем эстон
ском языке предупредил: 

- Молодые люди, в следующий раз 
будьте осторожней. 
Это был кардинал Меццофант·и, поr.иглот 

из полиглотов. Сколькими языками он вла-. . ' 

дел, современники не сумели подсчитать . 
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дел·енных местах (наnример, только nервые 

слова сверху стf?аницы). Подряд .брать сло
ва нельзя, таt< как часто на нескольких стра

ницах идут слова только одного корня. За
тем nри переводе на русский возле каж
дого. слова ставЯт·ся баллы, обозначающие 
степень знакомст·ва с эт·им сло.во.м. 

• • j - • ~ 

Подсчитав количество баллов и проделав 
несложную арифмети·ческую выкладку, уста

навливаешь, какой nроцент общего с~оваря 
усвоен. Этот опыт Я часто прqвожу на са
мом себе, и, мне кажется, он приносит 
пользу. 

· Часто упоминают о языках nростых и 
трудных, интересных и неинтересных. В-:е 

это очень субъективно и у каждого чеЛо
века зависи1· от предыдущего языкового 

опыта. Если я уже знаю, скажем, француз
ский и итальянский, то родственный им nро
вансальский для меня уже преет и неинтс- · 
рее е н, так · .как я не узнаю н.и'чего нов .ого .. 
У лингвиста свои професс·иональнь.1е поня-, 
тия (<интересно .- не интересно». Ес·ли он· за-

нимается, предположим, образованием м•но
жественного числа, то самым захватываю

щим воображение языком ему кажет.ся то·r, 
rде множест.венное число образуется ка
ким-нибудь особенно ориrинальным (с точ
ки зрения русского языка) способом. 
У каждого свои методы изучения язы

ков. В этом смысле я случай не показа
тельный, я «книжный червь». Я учу язы
ки толь.ко по ю-tигам1 чаще всего nросто no 
сле>.варям: вни.мательно, медленно nерели

стыва.ю словарь, думаю над сЛовами, ищу 
аналогии, затем сост·авЛяю себе свой ма- ' 

. леньк·ий словарик, потом начинаю читать и 
говорить. 

После смерти Ме'ццофанти в его архиве бы
ли найдены заметки на 84 языках! .. 
Сознательный интерес к язьщам · пробуж

дается у человека довольно · поздно. Чем 
раньше привить к ним «вкус», тем легче и 

больше можно их изучитр. 
Самый прият.ный и наиболее безболез+iеН-

v • 
ныи путь овладения иностран-ными языка-

ми- ЭТО тесное .обще~:~ие С ИХ . «:НQ•С'ИТеля
МИ.~> .' К_ сожалению, это не всегда в·озмо.ж.но. 
Мн~, например, просто. повезло. В детст;13е, 
в · деревне (мой отец - сельский · куз·· 
нец) наШими соседями были русские- 9. 
выучил русский . В Талли·не в одном доме 

с нами жили шведы - я заговорил по-

шведски... . _ 
. В языках я больше всего люблю и ценю 

в<;>змож-ность общ~ния, живого разгрвора. 
Свои .научные работы я пишу на 15 S!Зыках, 
а говорю на 20 языках. Эти «ножницы» о9·1?-

у v 
ясняются т_ем, что каждыи нов~;-1и язык я 

нач·и·наю у~~ть с разг-оворной части. 



Моя сnециа-льность- финно~горские 

языки. Я у.в.ле·кся !J.i·MИ в мол-одости: среД.и 
н.и.х бы,ло мнопо едва изученных. Пос.лед
н.ие 15 . сЛ·ет я уnорно иосле-дую водекий 
язык. Дело в том, что водеi:1 на земном ша
ре всего 50 уеловек. Живут они в. Ленин
градской1 области. Это колхозники-рыболо
вы. Я зн~ю их всех no именам, знаю исто
рию каждой семьи. Ежег·одно я приезжаю к 
нщо~, -·.вьl'ясняю граммат.ические формы, 
записываю фольклорные материалы. 35 ты
сяч вЬдск.их слов я уже нанес на карточки 

и отдал в Академию наук ЭССР, которая· 
собирается издать водск.ий. словарь. 
Такая же ра:бо•а ведется с Лrивск.им яз~:>J

ком. Ли,в·ы жи,вут в Латв,и.и, :их тоже· немно

го - о,КОЛ•О 500 ЧеЛО'ВеК. В.ОД•СКИЙ И ЛИIВ
С.К<ИЙ я.зык•И очень любопыт·tfЫ .цля ,ученых. 
В 'Н•ИХ ·сохранил.ись д'ревiНейшие фо.рмы, ко
то,рые 1Кdr:да-то, долЖIН·О быть, существ·о,ва
ли ;и .в ,др,уrих финно-угорских .языка•х. Это 
я'рк,ий •nри·ме:р языков iу.м.и.ра.ющи·х: в ни'х 
совершенно не nоя,вляется новых слов. Че-

Леоннд ВАСИЛЕВСКИй: 

Есл-и бы меня вдр.у1 · л-и.Шип·и знания ино
стрё!IНIН.ЫХ языков, я почуа·СТ·вовал бы себя 
обворо.ванным, _ моя духовная жи.знь. сра
зу бы сузи.Л'ась: я не смог бы читать в · под
ЛИJН:н-.и.ках то, что люблю, не улавливаЛ бы 
нюансов nри. беседах .со сnециали.стами
иностраiНЦами моего · про•ф1!1ЛЯ, даже рус

ск·ий язык потерял бы д!IЯ меня долю сво
ей nр~лести, nотому что я видел бы его 
ТО•ЛЬКО. «ИIЗН.УТРИ>>... .. 
Я не филол·ог, и к и,зучен.ию языков при

ст1уnм1л· сравни.тельно nоздно. Окончив ин
с-т:ит•ут на,родного хоз·яйств·а, я nопал в 

На-уч,но.".исслед.о.вательсн:ий J'1'нститут· восто
ко:в·еде.ния, где собра,ли-сь. исто:ри,ки, фи•ло
лоr.и 1и э~о.ном·исты. Чтобы расшифровать 
nр_остейшую э.кономическую таблицу, м·не 
при·х•одилось обращаться к. nереводч-икам. 
Это то1рм•оз.ило работу .и казалось мне не
много у·ни~з·Иiт:е·л·ь:ны.м: е-с.ли они могут, то 

почему же не могу и я? Так я познаком.и:л
ся с китайским и турецким. С тех · пор ув-
лекся и занимаюсь Языками с удоволь-

ствием. -

Я не согла•С!=Н с теми, кто считает- а это . 
- ~ 

до,во·ль.но расnр.ос11раненныи взг.ляд,- что. 

специалисту достаточно знать деа-трr-1 

иностра.нны~ языка . .По.мн.ю; во время Оте
чес·тв•е1нной ··войны мне ну~но было сроЧ'НО 
перев·ест:и большую .статью с голландского. 
Языка я .не зна.л, ·Сло.варя nод ,рукой не бы-

·ло. Мед~лен.но, спотыкаясь на каждом -сло
ве, одоле·ва.л я фра~у за фразой. Потом 

•д·ело п.ощл·о быстр·ее. Если бы у меня к то-
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рез не.схоль.ко десятиле.тий · -эти : ·язь1i<и 1 

о:ко.нча.тельно исчез:нут. И тем 1Ва,жнее заr.и
са,ть .и сохр-анит!:> их Д!}l Я исто:р;и:и языкозна

ния . 

Зато веnnский·; языки коми, мордовский 
и марийский- это языки полноправные, 
живые, развивающиеся. В советское вре
мя на них стали · издаваться _кни.ги · и учеб-· 
ник и. ' 

Уже больше 30 лет nре·nодаю я ·В Тар
туском у.н.и·ве.рс.Ит·ете иност-ра·н:ные языки. 

Мой глав,ный .n.р.и.нЦ·ИIП- ка1к ·м.ожН-о скор'ее 
заставить ·ст'уденто.в . «заговорИть». Чем- nоз
ЖJа это ,с.дел.ае.шь, тем бол'ьшего труда это 
будет стоюь "и преnодаватеЛю и у.че_нИ·ка.м. · 

· .Част-о м.не п,рихо.Дит.ся · слышать: «Я знаю 
язык, · но бо·юсь rоо.в.ориты>. Те, кто стес
ня·ется, боясь с,де-лать ошибк.у __ в ударе•нии, 
не.п,равильно уn.отребить тот и.л·и · .иной обо
р~т, никог'да не научатся · . свободн9 гово• 
ри•ть. · 
Смелость, т·с;~к же как и в любом другом 

деле,- залог успеха nри изучени.и яЗыкоз. 

му времени не было солИднот.о языкового; 
багажа, я, конечно же, не смог бы читать 
на незнако,м•ом языке. Кстати, с 1;ех пор гол
.flандский ~ одИ·!-i из моих люб.и,мых язы
ков. Точщ:~ такqй же случай 'произошел у 
меня в .конце врйны и с ру·мын.ским язы
ком, КОГДа нуЩ,НО было ср,ОЧ'!-1-0 СОСТд:В'J,оПЬ 
сnравку о ':f(елеЗ.ных Дорога.х Ру.мынии. · 
Наука .раэви.вается так стремJ-П·ель,но, что 

ждать, когда будут сде.л.аJ-!ы nере<вр-ды ,1-fн
тересующих тебя статей,- это означает nо
терять очень мног.о времени. По М1ноги.м 

отраслям науки -и техн.и.ки сейчёl!с 1п-оявились 
статьи на японском языке. Что же, .те;рпе
ливо ОЖИIДаТь, .КОГДа переведут С ЯПО•НСКОГО 

на английский .и-ли русс.кий? По-моему, про
ще попытаться разобраться само,му, может 
быть, на n.ер·вых ,порах с помощью преnо
да•вателя. Нач-инать, правда, следует с бо
лее легки:Х, европейски,х языко-.В. Дело в 
том, что в языках есть почти неуловимый 

. nсихолог.ическ·ий барьер, кот·оры·й И1счезает. 
приблизительно на 5-6-м языt(е. Помогает 
не только накопившийся к тому ~ремени 
заnас . слов- r.Jр!:iвыкаешь психологически к · 

·возможности иных конструкЦJ.fЙ, появляется 

более гибко·е язы.к·о.вое мышле,н.и·е. К ТО'МУ 
же паомять пр:~юбретает состояние лрофес
сиональ.ной . н.атрениров·а.нности. ·сейчас, в 
зрелые годы, мне · легче · выучить новый 

язык, чем в юност·и: за полгод:а я могу до

вести любой язык до чтен-ия без словаря, 
занимаясь только по веЧера.м, после ра
бот·ы. 



(У) ШАХМАТЫ 

РЕТРОГРАДНЫЙ АНАЛИЗ 

Шахматный этюд или зад<:~ча nредставляют собой в из· 
вестной степени <<.снимок с натурЫ>>, то есть демонстрируют 
интересную комбинацию из окончания или серединь1 пар· 
тии. Отсюда можно сделать вывод, что любая составленная 
nозицs:tя д·олжна . име1·ь <<nрошлое» . Иначе говоря, можно 
nридумать такую nартию, которая . приведет к начальному 

nоложению этюда (задачи). Само собой разумеется, нельзя 
требовать, чтобы все ходы этой партии были с точки зрения 
логики шахматной борьбы целесообразны·мИ. Гла.в•н ьJй смыс·л 
такой партии - Доказательство возмощности существования 
начальной поэици.и. Вос·становление nартии путем отыска-

. ни~ nредыдуЩеr:о ?СОда чернr:.1х, затем белых и т. д. · назы" 
вается ретроградным анаiЛизом, то е~ть. анl:'лизом прошлого. 
Задачи и этюды на рет•рогра•ДНЫИ аналоИЗ - это ~чень 

своеобразная и и,нтер·е·сная область w.ах.матно.rо творчества. 
В одних зада':!ах тре•буе:rся доказать, ка-к nолуо.:.ила·сь поз.и
ция на .,диаграмме, в дру.г,их .нужно оnред.елить, за какой 
сторонои очередь хода. Оче·нь ра·сn.ро,странены зада·чи, в ко
торых следует устё!Jновить n.ра.во вз.ятия пешни на nроходе 

или найти причины, по которым одна из сторон лишена 
возможности ро.кирова'!'ь и т. д. Элементы логическо;-о ана
лиза сближают эти задачи с математическими. 

В шахматной I<ОмпозиJ.i.ии 
принято считать, что любая 
из с.торон имеет nраво на 

рокировку, если нельзя до
казать, что ·король или со

ответствующая ладья в npe-., 
дыдущеи игре двигались , со 

=воих . первоначальных пози

ций. Очень л.Юбоnытна сле
дующая- задача. 

Имеют ли nраво стороны 
рокировать? 

На первый взгляд, такой 
воnрос· может вызвать лишt1 

удИвление. ПозицИя весьl\Iа 
незначитеJtьно отличается от 

v • , исходнои в партии, и нет 

оснований думать,' что I<О
роли уже ходили. Однако 
взглянем на диаграмму бо
лее в ним ателыю. 

Положение черной пеШI<И 
на hб мшi<ет быть объясн~
но только тем, что она взя· 
ла на этом йOJie белую фи

·гуру. Но ведь иа дОСI<е при
сутствуют все белые фигу
ры, следовательно, одна из 

этих фигур nревращенная. 
Продолжим ан-ализ. Очевид
но, пешка . g2 nрошла I< no- · 
лю g8, . nревратилась в ту 
фи.гуру, · которая . была взята 
.черными, и вернулась на ис
ходную nозиuию. · Так, если 
черные взяли. на 1:6 ~оня, то 
они потеряли право на ро

I<ИJ)о·вку, ТЗJ< I<ак белый 
конь мог выйти только че
рез поле fб, 1И, значит, чер· 

· ный ко'роль бы.~ в·ынужден 
nокинуть nоле е8. Если же 
черные взяли ферзя или 
Jrадыо, то · nраво на рокиров-

' ку потеряли белые. Для то
го, чтобы ~елый. ферзь, на
пример. мог вернуться Шl 

исходную позицию, белый 
король должен был уступить 
ему дорогу. 

не· 

А вот другая задача. 
Задание несколько 

обычное и кажется легко 

вьш'олнимым: . . достаточно 
взять обратно ход Кр dб
с7, ·и мат дается nутем I . 
Лdl-hl с неизбежным 
2. Лhi-Лh8x. Но KaJ< . . 

толы<о белый I<ороль nоки
нул поле с7, у черных no· 
ЯВИJJась сильная защита 1 ... 1 

o·~o-or, и мат уже невозмо-

Белые берут обратно свой 
nоследний ход и дают l'tta+ 

в два хода. 

жен. Ка!{ же быть? Реше
ние довольно хитрое: надо 
не прос~го вернуть ход хюро

Jiем, а поставить на с7 чер

ную ладью, которую· белый 
король взял своим nослед

ним ходом . . В этом случае 
черные теряют право на ро

кировку, так как nозицию 

ладьи на с7 можно объяс.
нить . лишь тем, что двигал

сЯ либр ч~рный король, ли-
бо ладья а8. . 
А теперь предлагаем ЧИТа-' 

телям ~амим найти ре.шение 
сJJедующей задачи Г. Клю
вера. 

Белые 
СВ·ОЙ 
дают 

берут обрат.но 
п<Х:леднйй ход и 
мат в ._ц.ва хода. 

(РеШение см. на c'J\p, 155.j 

Р. ИОФМАН·, 
ма;стер vnopт.a СССР по 
шахматной · 1-(омпозиции. 

' Т'еорет:ичес.кую ча.сть в любом . яЗыке я 
..,..зучаю по краткому граммат.1-1ческому 
очерку, который бывает предnос.лан каждо
му с.JJоварю. На мой взгляд, эт·о самая сжа
тая и доступ.ная форма изложен·ия, пон,ят

ная каждому. Сло·вно на логаrрифмической 

~ , 1 .. 

комо по другим языкам, систему фо.;.' 

.... . \ ' . 
линеике, я от.мечаю е пе,мяти, что мне зна:. 

нетических соответствий, родственные яв
ления. А иногда, даже ' если вре'мени в 

обрез; а неnременно нужно прочитать 
книгу И:"И статью, сразу б~русь за пере
вод, не ус.пев познакомиться с грамма

тикой. 



~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••&•••••••а•••••••••м••в•••••••••••••••а•~•••·•••••••а• • • • • • • • • • • • • • • • • а • • 11 -'Ri • • • • • • • • 11 • • 11 
11 • • • -111 • • • • • • • • 'ii 
11 
11 

• • 11 
111 
81 
Clll 
iil 
111 .. .. 
• • • • • • 11 
D 
11 • в 
u • • • 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
= • • • • 
= • • • 
= • w 
о 

ИЗ НОЛЛЕFЩИИ В. ШУМОВА . 

( 

УНИВЕРСАЛЬНЫй 

ПЕДАГОГ 

в 1785 году в одном из 
номеро·в га;эеты <(Москов
ские ведомости» было 
помещено: 
«Объявление. Недавно 

прибывший в Москву Ан
тон Ле Мер из г. Люне
в.иль во . Франци:и жела
ет получить место в пуб
личной школе или в част
ном . доме, чтобы учить 
следующему: француз
скому, немецкому·, италь
янскому, польскому, анг
лийскому, шведскому, ис
nа·нс·кому, лати;нс~ому, 

греческому и турецкому 

языкам; кроме того -
географии, истории, ми
фологии, а.риф~етике, 
геометрии, высшей мате· 
матике, фортификации, 
артиллерии, химии, логи
ке, метаt,Ризике, П'равове
дению, навигации и гид
раулике. 

Сверх· этого он знает 
еще разные исиус:ст·ва, 
напрИIVIер, делает из сло

манного фаянса самый 
лучwмй фарфо:р и дру
гие вещи, принадлежа
щие к химии . 
Он же может препода

вать рис-о~ан·ие, nен•ие, 
иг.раrrь -н·а ! фортепиано и 
удивительrttо легко воль
тижирует. 

. . .. .. 

(r • 

Жительство имеет на 
Девичьем поле, возле 
фабрики Темза, в · доме 
ве;тошника Корешкова, 
под. l(g 95>> • 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ 

Когда . в печати появи
лись пе.рвые оды Г. Р. 
Цер·жа·ВИ'На, у него на
шл.и•с ь и п-оклоннини •И, 

как это обычно бывает, 
недоброщелатели . 
Некий Неплюев дошел 

до того, что стал отзы
ваться. о Державине с 
презрением. Он не только 
отказывал поэту в та.лан

те, но решительно утвер

ж.дал, что Державин -
невежда и тупица, хотя 

ни разу .ero в глаза не 

видел. 

Узнав о таком отзыве, 
Державин на другой же 
день . отправился к Не
плюеву. 

- Не удивляйт·есь, что 
видите меня,- скС~зал 

Державин хозяину до
ма.- Вы меня браниЛи 
как поэта. Прошу вас, 
познакомьтесь со мной . 
Возможно, найдете во 
мне и хорошую сторону. 

Мож~ быть, не такой уж 
я невежда и глупец, как 
вы обо мне ра·с-сказы:вае
те . 
Вконец смущенны~ Не

П}1Юев и его супруга. при

гласили Гавриила Рома
новича обедать, всячески 
ухаживали за ним . 
Позже Державин неред

ко бывал у Неплюевых . 

'ВОРЬБА С БУКВОй Ъ 

Решительным против
ником уnотребленИя бук
вы Ъ еЩе в начале про
шлого века был извест
ный литературовед и ис
тории Дмитрий Иванович 
Языков. 

В 1808 r:оду он оиончил 
nеревод исследования 
Шлецера ·· <<Нестор, ил.и 
русские летописи» и об
ратился · в ·· глав·ное прав
пение учили,щ · с просьбрй 
издать его :·за иазенный 
счет. · ~ 
Дело ДОШЛО ДО М!-1НИСТ· 

ра народн.ого просвеще

ния графа . Завадовского . 
Тот не • возражал издать 
~НИГу, H:Q... Оl<аЗёЬЛ·ОСЬ, 

ЧТО В НеЙ • ПОЛНОСТЬЮ ОТ· 
сутствует твердый знак . 

С эт.им министр не мог 
nримириться , и с возму
щением nисал: << ... книга 
си~. судя ~· по знаменито· 
сти сЬ4ин~теля оной :
профессор9 ' Шлецера, 
без · сомнения, полезна 
для - лЮбителей оте'ЧЕ!'Ст
вённой · истории. HyЖ.!ivJM 
только считаю заметИть, 
что Печатание оной ... без 
бу·~вы Ъ позвол.ить не 
должно, ибо как чте-н·ие 
в таком олучае весьма 
затру.дн и.тесл ь.но для г лаз, 

так и и:сключе·н.ие буквы' 
Ъ не с•делает н•ина-иого 
облегчения в русс·ком 
П•И'СЬМе>>, 

Таи и не удалось Д. И. 
Языкову издать инигу 
без твердого знаиа! 

С БАРАБАННЫМ БОЕМ ... 

<<Сейчас все люди гра
мот•ные,- n•исала в 1'896 
ГOJtY Г"а·зета «Русска-я 
СТ·аiр·и.на>>,- с.ам,и читают 
газеты, находят в них 

нужные себе объявления. 
А двести лет назад бы

ло иначе. 

Единстве.нная в то вре
мя газе-га · <<С.-Петеtрбург
ские ведомости>>, изда·вае
шаяся Аиадем•ией наук 
два раза в неделю тира

ж-ом ДО 1 200 Э'КЗ~МПЛЯ:
ров, хоть и печатала объ
явления, но ... многие, ко
му они были адресованы, 
не умели читать. 

А nо-сему объявления 
громким голосом и с ба
рабанным боем зачиты
вались в столице · в наи

более людных местах . 
Впрочем, и это не . все

гда достигало цели. В та
ком случае появились 

записи, nодобные той, ко
торая была сделана в 
журнале канцелярии 

Академии наук '27 февра
ля 1748 года: 

<<Хотя в минувшем мар
те через nолицейместер
скую канцелярию третич

но от канцелярии Акаде
мии наук билетами с ба
рабан.ны.м боем в С.-П е
тербурге в пристайных 
местах nубликовано, ·что
бы желающие люди яви
лись . в Академию и nо
ставилИ в нынешний 
1748 и будущий 1749 год 
разного сорта бумаrи и 
пр .. , а каи таковые не 
явили1:ь, оnр.еделен·р че

Р.е·З глав·ну·ю пол·ицейме
стерскую , ка,нцелярию 

еще nубiЛ•И.Кова·ть трое
кратно би~Лета.ми». 

• 
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8 Вот каное чу до-дере
во выросло в ·словении на 
болотИс'том л·угу, окру
женном низкими холма

ми! На стволе ивы, высо
той 2 114· щф,ужностью 
2,2 м, выросi.J.~ семим~т
ровая ель. Де~ре~ья -на
столько с.рослись вместе, 

чт.о в основ-ании nочти 

не отличаются друг от 
друга. Корни •ели nрохо
дят.· в зе.м.лю через дуnло, 
находящеес-я в стволе 
ивы. 

8 Апе·льсины, арбузы 
и лимоны не яв-ляются· 
ни фруктами·, н-11 овоща
ми. Хотите верьте, х·оти
те не-т, но они ягоды. 

8 Самая грандиозная в 
мире уха «варится•> в . 

озер~ Киву (nлощадь 
2 f)50 квадратных мет
ров), расnоложенном в 
Экваториа-льной Африке; 
При извержении находя
щегосЯ неп9далеку от 
это~о озера вулкана ки- . 
туро ·лава стекает в озе
ро, и во.да в нем закиnа

ет. «Варка» ухи длится 
nодчас неделями. Когда 
вулкан успокаИвается, 
местные жители достают 

рЫQУ и употребляют ее в 
пищу, п·ослеДtнiй раз та
кая уха «варилась» в 

1948 году. 

8 Як .им.ее:r голову ко
ровы, ·хвост лqшади, ске
лет биЗона, шерсть иозл·а, 

j(omнml-t;6j>Ф,:,./6, '. 
j'Orтaun Е- п jJ o.GEJ>• mt 

Р/'~ Е_Кц "!ff 
с~Е~rtнчй нЕ 91иш,.К'~ 

и3~f.{trrн6J)( 
~~ ~_, 

рога быка и ко всему 
этому хрюкает, как 

свинья. 1 
8 В течение н.есколь- , 

них недель владе11ьцы 

частных телефонов в анг
лийском городке . Честер 
находились в полнейшем 
недоумении. В их кварти
рах беспрестанно разда
вались телефонные з'вон
ки, но в ответ на тради

ционное <•алло•> следова

ло лишь ехидное молча

ние. Наnрасно техники 
старались разтадать тай
ну молчаливых вызовов ... 
Это удалось сделать од
ному малышу, nрогули

вающемуся в зоопарке. 

Разглядывая огромную 
жирафу, он заметил, что 
она лищет п·ровода. Это и 
было причиной таинст
венных телефонных звон
ков. Ди рекЦии зооnарка 
пришлось уnлатить мест

ной телефонной компа
нии штраф и nеренести 
телефонную сеть подаль
ше от клетки жирафы ... · 

8 Декан химического 
отделения университета 

в городе Колумбия (США) 
nосле долголетних, кро

nотливых опытов nришел 

и убежде~:~ию, что слезы 
расстроенного человека 

по )_(Имическому составу 
· отли·чаются от слез, вы

. званных :луком! .. 

8 _Рена ТаАжура на се
ве~рО'-во-сточном nобере· 
жье Афр.ии.и течет из за
nива Таджу·ра ·внутрь ма· 
тер.ика и вnа.дает в озеро 
Ас саль. 

· 8 Самая длИнная в ми
ре изг-ородь находится в 

Квинсленде (Австралия). 
Это проволочная сетка, 
окружающая пастбище с 
целью уберечь овец от 
нападений диких собан 
динго. Высота забора-
1,83 м, а дл-ина - 5 530 м. 
Там, где изгородь nе
·ресекает дороги, сделаны 
ворота. Путник, открыва
ющий эти ·ворота .для 
прое..зда, никогда не дол· 

жен забывать п•лотно 
nри•крыть •ИХ за собой. 

.n:.iвается в •специальный 
сосуд, nриирепленный к 
зонту. 

АВТОМАТИКА 
КАРТЕЖНИКАМ 

В Антверnене nоступ.ил 
в пр.одажу автомат АЛЯ 
т.асования и · .ра.здачи 

кар~т. CAIMa!i новый кру·n
ныи шаг ·в области ·nовы
шеноия nроизводительно
С1'И труда ·по оnустоше
нию карманов ближних. 

. ЛОПАТА 
ДЛЯ ЗАГРЕБАЮЩИХ 

ДОЛЛАРЫ 

В лоnате, котору10 вы 
видите на снИмке, дв~ с 
лишним килограмма се· 

ребра. Стоит она тысячу 
дол.ларов. Такой «шир
nотреб·» .для · м илл.ионе-

. ров продается в· одном из 
роскошнейших униве·рма
rов. Нью-йорка. 

11 
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• ·: • .. • • • • • • • • • • • 1!1 • • • • • • • • • 8 Женщинам •В<Сего ми- : 
Pfl 'I'!ЗВестно, · что до·жде- • 
вая вода споос·обствует : 
красоте кожи и :воло·с . Но • 
ос-обе н н·о .в это ·верят : 
японн·и. Идя навстречу • 
японсни.м кокеткам, про- : 
мышлен·ность ·ВЫnуст·ила • 
;две •новые модел-и зонти- ~ 
ков, ноторые не только 11 

заЩищают от дождя, но : 
также собирают дожде- • 
вую воду для · космет•иче- : 
ских це·лей. В одном из 11 
вари-антов вода соби·рает- • 
с~ .в . · п~пой ~учке зонта, : 
.а в другом - в малень- 11 

.кой •пластмассов·ой ванне , : 
разsертывающейся при : 
ра<:нрыт·ии зонтина. Из 11 
этой :ванночки вода пере. 11 . u 

' . ,.., 
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: суд Мюн.стера, получив жа- из них! -закричали из 
• лобу горожа,н, вы-звал блох толпы . - Ес·л tИ мы останемся 
: ~КУн(;;.,Хсt .мi:' _~ в суд за их .непристойное без противников, то, пожа-
• \-!: _ nоведение. Так как б~охи рт- луй, примемся .друг за дру-
: казаzлись nодчиниться вызо- га. 
• · ву, они были признаны ви-
: новными, лишены граждан-
• ск·их n·р•ав и· приговорены н 
: высылк·е на 10 лет . 
• • • • • • • • • • • • • • 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • •• • • • • • • 

/orn ..,,.,.,г; ·t?6.fJ 6 гп 6 . 
/om."rnc-п;зoGf_!>bmt 

· -XoJ'J' сХУ.и_)? 
? 

сСtr4-t.нци rtf сl'ншХ:о;v' 

иЗ~t.( tтrн6',Х 

Имперский этикет требо
·ва,л от послед-него импера· 

тор·а Лат,и.нсной ·имnерии 
Балд-у ина 11 (1217-1273) 
трат·ить целые сут~-tи .на то, 

чтобы •п·оставмть свою под
пи-сь. В первый день импе
рат•ор .п.и.с.ал первую ·поло
•вину ·С'воей фа.милии, а вто· 
.рую - ·на· .сле.дующий, ,ров
но ч -ерез д-вадцать четыре 
ча-са . • 
Подержанная статуя лорда 

Байрона была куплена ~ 
Лондоне и поставлена в 
Гу.ая•ки;ле (Эквадор) в честь 
известного поэта Хозе 
Ж. Ольмеда (1780-1847), по
скольку было сочтено, что 
сооружение оригинального 

nамятн.ика стоило бы слиш
ком дорого . 

• 
В 1670 гqду немецкий го· 

род Мюнстер был буквально 
осажден блохами. Высший 

• , 1 • 

Название ост.рова Манхэт
тен , на котором разместился 
один из районов. Нью-йорка, 
происходит от индейского , 
слова «манна-хата», что 

означает <<место пьянства•> . 
Это название появилось . в . 
1524 году, когДа. флоренти
нец Джио~анни Феррацано 
впервые высадился на этом 

остров€: и Дал индейцам пер
вый раз попробовать «огнен
ной воды». С тех пор тузем
ць• назвали остров «Манна
хата» . 

. 
Во время своей поездки · 

во Францию в 11 47 году па~ . 
па Евгений 111 прибыл в Па· 
риж в пя:rницу. Стремясь 
nредост~ви.ть горожанам 

возможность .должн .ым обра
зом отnраздt-ювать его при·

езд (а nятница считалась 
постным днем), папа поста
новил считать пятницу чет· 
вергом. Таким образом, па
рижаl'!е имели неделю с дву
мя четвергами. 

• 
В древние времена · две 

nолитические группир_овн11 

на острове Хиосе решили 
спор в рукопащной · схватке . 
Один из ораторов~победите • 
лей предложил изгнать всех 
nобежденных. 

- Оставьте некоторых 

·•· Самое короткое nисьмо 
было написано писателем 
Винтором Гюго. Вместе с 
рукописью своей книги <<От
в~рженные•> он· послал изда
телям письмо следующего 

. с·о·держания: . . . .. ~ . 
? 

Ответ 'был н.е .менее кра-
ток: .t • 

- ! . 

е 
Французский nоэт Малерб 

nрезирал ~вои . занятия ~ 
считал себя и других поэтов 
самы1111и ничтожными людь
ми в государстве . 
Однажды в его nрисутст

вии хвалили ·· поэму одного 
талантливого поэта. Малерб 

·холоднq слушал похвалы и 

по~ом с~рк~стиче~к~ сnро
С1И-1,1: .-,А· ЧТ.О, ОТ ЭТОЙ ПОЭМЬI 
хлеб станет . дешевле7 

' . . • В ·tнача.ле - ХХ .века ·русский 
пи·сатеоль-с.ат•ирин . н. г. Ше-

. буе в, -изда1вая ж урн ал «Ве-с
на•>, принципиально не пла

тил гонорара, ·а l(lногда да

же взимаЛ плату ·с самих 
авторов. • Одним из наиболее вы
дающихся плагиаторов в 

России был мелкий истори
ческий nисатель и драма
тург Рост.ис.л.ав Дмитриев-ич 
Ступишин· (1836-1886). Его 
так увлекла известная сказ

ка П. Ершова, что в 1880 
году · он издал :сказку за 

СВОеЙ ПОДП•ИСЬЮ ·И ПОД тем 
же названи·ем - <<Конек-гор· 
_6уноК>> . 

. - . • тили мятежный корабль. и, назало(;ь, пришел в недо-
• Был дан пр·едупредительный умен.ие. ~<Это •не ·мой почерк, 
: 4 мая 1882 года матрос выстрел, чтобы корабль и я не бросал •Нtика.кой бу-
• бразильской канонерки остан.овилсЯ. Для захвата ты.л.ки. Ме,ня 'Все вр,емя дер-
: «АрагиарИ>> выловил в океа- шхуны была отправлена жали под стражей и следили 
• не закупоренную бутылку. группа, в но•орую в:>tод·или за мной каждую секунду » . 
: Командир Коста, которому лейтенан1· Виейра, квартир- «Герой МОРЯ•> и его эки-
• была доставлена бутылка, мейстер и семь вооружен- паж вернулись в Англию на 
: посмотрел ее · на свет и за- ных матросов. следующи'й год.. Военный 
: тем приназал ее разбить. Они разоружили взбунто- трибунал нашел фантасти-
• Внутри оказалась записка, вавш.ийся экиnаж и зако·ва- ческую разгадку nроисхож-
: . написан.ная nо-английски, на ли матросов в цеnи. Квар- дения таинс11венного посла-
• бумаге, наnо-минавшей · чи- тирменстер нашел _ второго ния. Корабль носил то же 
: стый лист из старой библии . название, что И книга Джона 
• Командир прочел сле.цую LL\ее помощника и двух моряков, Парминтона, изданная за 

отказавшихся приминуть к 
: послан·ие: бунтовщикам, запертыми в шестнадцать лет до · спуска 
• «На борту шхуны «Герой каюте. Вто·рой помощник, злополучного корабля на 
: моря,> экипаж -взбун·rозался. его звали Хеджер, повторил воду, В т~чение некоторого 
• капитан убит, первый по- сообщен.ие. -0 бунте, добавив времени это произведение 
: мощн.и-к •выброi..uен за борт. оголько, что была убита со- пользовалось ши.рокой из-
• Меня, второго помощн,ика, бака на·пита:на и что имя. на· вестиостью в результате 
: пощад·или, чтобы. вести но- пита.на было не Реджис, а необычного рекламного трю-
• рабль. Они заставляют меня Лонгстаф. ка. Перед опубликованием 
: идти к усть!О рек.и Амазон· •с-воего про•изведения · Пар-
• ки. 28 градусов долготь_1 , · Внезапно Хеджер нахму- минтQн бросил в' море 5 ты-
: 22 градуса широты. Иду со рился. <<Как вы узнали 0 на- сяч бутылок с посланиями. 
• скоростью 3 1/~ узла. Спешите шем н-есчастье? - спросил В каждом из этих посланий 
: на помощь». он.- Бунт вспыхнул лишь была одна и та же еь1держка 
• Ко.мандир ко·ста взял но- сегодня Y-r:P,OIV!· Мы АУМ,али, из текста нниги. Одна за 
: рабельный справочник Ллой- что нам пришел конец». «М ы другой буТЫ[IИИ · вылавлива-
а да. Там было указано, что получ.ил•и в.аше послание» ,- лись из моря. Несколько со-
: шхуна «Герой моря•> . водо- сказал бразильский лейте- тен из них, од.ка.ко, не было 
• измещением в 460 тонн по- нант. <<Послание? - пере· найдено. Одно из этих заку-
: строе.на ·В 1866 г.оду, припи- cпpoclitл Хеджер.- ·мы не · поренных посланий проnла-

. · , посылали ·никакого посла- бь : сана к порту Гулль . Имя ка- вало шестнадцать лет и •-
• пит.ана - Редж.:-tс . ния» . ло найдено как раз вовремя, 
: · Коста при казал спешить Лейтенант Виейра поиазал чтобы спасти корабль , нося-
• на выручку. ему записку, выловленную щий то же .наз·вание, что 
: ЧереЗ д.~а часа они заме- из моря. Хе.джер прочел ее и нн.ига. 

~ .............................. 8·····················8················· .. ·················~····1 
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ГРАВЮРА ... ПЕРОМ 

Этот •ри·сунок .• на •Пер.вый ·ВЗ·г.ляд похож на rра·вюру. на 
с.амом .деле он . . выпо.лне.н перQм, од:ной .непрерывной линИей. 
· ЕсЛJи ·BbJ ·захот·ите с.Делать · •ПО1д.обный ·ри·су.нок, .:н.арисуйте 
Ка,рандаW:ОМ ЛеоГК<ИЙ КО·НТур И Cl/lei"И·a растушуЙТе ТЕ!-Не·ВЫе 
места . 

· Затем, когда начнете .вести непрерывную линию черни
ла.мм или тушью, 'У'r·Олщайте ее в те.не·вых ме•стах. 

Kor.,q_a ри.суно~ б~дет готоf!, ·Следы кара·нд·аша сотрите 
мяг.кои резинкои. 

. " <: i "' 3 м '" /"" 

tr 'о tf v А <> ;"'-у 1 iп 6 .К и 

,Xo.tt/1 t)< ~ "!/' .Yifl•f1 '_1J'0· 
_j<O}J on:.J"io. IJ accj<:a3o( 
" ~.fi)-4И~ (с нmt. н4,И~ 

· ноРОТКО И ТОЧНО 

- t{ак .далеко от вашеr:о· 
пансионата море? 

СОВПАДЕi1~Е 

Вы . же говорили мне, 
что черепахи жИвут триста 

лет.! . А моя сдохла, в тот же 
день, когда я е.е купил у 

в·ас! 
- Это дей.ствите·льно н.е

удача. Видно, ей и;а.к раз ис
полнилось триста лет. 

н·ЕРАСТОРОПНОСТЬ 

Лорд ругает своего лакея: 
- Что же это та;кое! Зво

ню, звоню, а ты1 не при- . 

ходишь. 

- Я не сль1шал , сэр. 
- · Ты мог прийти и с ка· 

зать, что не сльiшиwь. 

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 

8 Еще и по сей ,о.ень 
300 фраНЦ')'-ЗСК·ИХ се
меЙС":В ведут пр·оцесс о 
наследовании сокровищ 

Жана т·ьере. Этот боГач, 
скончавшийся в конце 
XVI ' века, оставил басно
словнь~ богатства, добы
,тые им пиратетвам и. ра-

. боторговлей: 6 огромных 
бочек с· золотым песком, 
10 мешков со слитками 
золота, 80 тысЯ·ч сереб
рянь•х дукатов; н~
С~;<олько десятков мешков 
с. драго~енностями, не

сколько замк.ов с приле- · 
гающими и ним огромны
ми земельными участка

ми, десятки старых су

дов. Но Тьере· не оставил 
ника'~;tого завещания. И 
вот в течение трехсот лет 

многочисленные «насiЛед

нииИ>> пь1таются дока'" 
зать свои nрава на не
сколько миллионов но

вых ·франков. Но, как и 
триста с лищн_им .лет 

назад, французскому су
допроизводству не под си· 

лу решить столь сложную 
проблему. Единственнь1м, 
кому удалось· урвать зна

чительный кусок от это
rо пирога, был Наполе-

. он 1. Без всяких судей
ских провол'о·чек он кон· 
фисковал огромную сум
му на содержан.ие армии. 
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8 ·На ОДНОМ . ;у·Ж•ИНе .в 1111 

Афкнах •вс·е .возмущались 1 = 
плохой игрой арфиста. ; 
Лишь Диоген усердно • 
хвалил его. · 1111 ..: - Я хвалю его,-· по- • 
яснил философ,- за то, : 
что, будучи таким пло- • • хи.м музыкантом, он все· 11 
таки продолжает играть; .= 
а не становится вором. 

РЕДНИй СЛУЧАй 

Очень полная женщина 
встала' на весы, не зная, что 
они неисправн~•· Стрелка 
по-казала 45 кИ.riограммо.в. 

- Черт возьми! - изум-
ленно воскликнул виде.в• 
ший это пр.сэхожий.- Не 
иначе - она. Пустая внутри • 

ИЗ ОПЫТА 

АВТОМОБИЛИСТ.А 

Дерево - это таное расте
ние, которое мо~ет сотню 
лет стоять на месте, а потом 

вдруг· очутиться перед са- ' 
мым ·ра.;qtиатором. · 

• 8 • • • • • • • 
= • 
а • ·• 8 
8 

• 8 • 8 • • • • • • • 11 
• • • • • • • - . О, ,всего в д.есяти м.и

нутах ходьбы, ecJtи вы хоро
шо бегаете ... 

- Мама, дай мне орехов. ОБРАТНАЯ <:ВЯЗЬ , : 
- . л:адно, возЬми полную Номара открЬiл челов:еJ-<, . : · 

r·орсть. когда комар открыл челове- • 
- Лучше дай · мне · ·сама : 8

8 ка. 
Продавец: у тебя горсть больше. • 
- Нупите для него в.от ПОЛЬЗА УПРАЖНЕНИЯ ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО : 

эту книгу. Отличн·о показа- • 
но, н чему приводит ·пьЯнст- - Новое лекарство пошло - Нет таких трудностей, : 

•во. вам на пользу,- сказал враq · которь!Х нельзя было_ qы • 
Покупательница:· больноiVIу.- с;егодня вы наш- преодол-еть упор.~твом! .. . . •1 · - · Чтр вы, что вы! Он уже ляете гораздо свободнее'.' •· - Вы так думаете7 Ну так 

11 столько !:JРОЧел всяких . книг - Не мудре-но, д.онтор,- попробуйте выдавить з.уб- 11 
и статен о вреде алкоголя, ответил больной,- я упраж- ную пасту и·з .тюбика, а по.- JJ 
что решил бросить читать. нялся ·В этом всю ночь. · том вдавить ее обратно. .. ~ 
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О ВРЕДЕ ... ЧТЕНИ~ 



Софийский собор (общий вид) . 

с офийский собор, Золотые ворота, Лав
ра- вот иаибо11ее знаменитые памятни

:к-и киевской древности, известные всему 

миру. 

• 
На месте битвы с печенегами, там, где 

силы противников вошли в соприкоснове

ние, князь Ярослав Мудрый заложил в 
1037 году прекрасную киевскую Софmо. Он 
следовал примеру строителя Софии констан
тиноnольской - византийского императора 

Юстиниана. 
Киевская София- одна из легенд, под

тверждающих преемственность Киева, его 
право на наследство славы, доставшееся от 

Царьrрада, в свою очередь, наследника 
Иерусалима и прославленных городов аi-I
тичного мира . Воплощенная в камне, леген
да эта призвана говорить всем временам о 

!Вел:ичии раннего .сла:вяi:Iского государст.ва. 

Это был не только дом господень, но и 
р~зиденция по.мn:ического деятеля. Вероят
но, храм соединялся с дворцом, что под

тверждается светскими мотившvш живописи 

(охота, цирк, плясуйы, музыканты, фанта
стические существа) на стенах лестницы, 
ведущей на хоры. 
, За соЛ'идным.и стенами св. Софии работа
ло вече «благонамеренного>> состава, поки
нувшее площадь чересчур бурных яародных 
собраний. 

Князья, вступая во владение Киевом, пер
вь~ делом ~аправлялись освящать власть в 

Софию. 

120 

Она увидит триумфатора Богдана и тор
жествующего Петра. И, как всегда, гигантам 
подражают карлики : освящая свою эфемер
ную власть, в апреле 1918 года в rАав~ые 
ворота Софийского собора войдет «избран
ный» в киевском цирке марионеточный гет
ман Павло Скоропадский. 
Стены св. Софии сохраняют на себе сле

ды всех веков существования собора, и все 
роковые мгновения истории Киева - роко
вые мгновенин и св. Софии . 

............ w•.-.•.·~----------~·-•.•.•.~..-.•.•w•.-.-.• 
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Ник. УШАКОВ. 

В пору феодальных междоусобиц врывав
шиеся в Киев удеАьные князья, забывая, 
что они россияне, бесчинствовали в городе, 
в его монастырях, в св. Софии и .в Десятин
ном храме , сдирали ризы с ·икон, увозили с 

собой церковные облачения, утварь, книги, 
КОЛОКОАа. 

Православные громили православные свя
тыни так же, как христиане Запада хри-
стиан Востока. , 
Татары в страшном декабре 1240 года «св. 

Софию разграбиша, и монастыри все и ико
ны, и кресты честные, м IВСе узорочья (укра

шения} церковные взяша». 

Польский дишюмат, ЮpJ'ICT и историк Рей
. нольд Гейденштейн сообщает о Киеве 

] 596 года: 
«Закрыла все дальняя старина и равноду

шие исторl'~ков ... В самом городе немало уни
чтоженных храмов ... Остался доселе · один из 
них - св. Софии, но и то в таком жал..Т<:ом 
виде, что богослужение в нем не совершает
ся. Должно быть, он стоит огромных сумм . 
Еще и .теперь видны сАеды огромности и 

' . ~ 

пышности; весь храм 11окрыт мазаикои на-

подобие храмов константинопольских и ве

нецианских. Структурою и искусством в ра
боте он не уступает ни одному из них. При
твор и колонн:Ьr из порфира, мрамора и але

бастра. В таком, однако. запущении это 
прекрасно~ здание. что кровхи на нем нет, 

и оно все· более и более блИзится к унич
тожению ... » 
София переходит от одного. хозяина к дpy

roJV:y. Православные· и катОЛJР·iе~к.ие храмы 
берут из .нее все, что им нравится. Частные 
лица растаскивают· по своим · двораr.1 отдель

ные ее частИ ка!< .. стр~и'r1ельный материал. 
До . 1633 года · Софией . владеют униаты, 

то есть ·правосАавные в подданстве римского 

папы. Они яростно штукатурят и белят Со
фтr•:,., , закрьiВ~я .и:замазывая ' древнюю жИво
пись. 



тронутый Один из замечательных со· 
ветених поэтов, Николай Ни
колаевич Ушаков, с юноше·· 
ских лет связан с Киевом. 
Здесь он учился, здесь живет 
и творит. к.иев - неизмен
ная любовь поэта. 

осенней краснотой ... 
в этой книге nознания исто· 
рика и яркое, образное виде
ние художника. 

В синеве каштаны, 
Липы, клены . 

Лист ~:<аймой 

очерчен золотой. 

Киев, Кие~: 

Но не только стихи , по
свящает поэт любимому го
роду. О боl/1 ее чем десятиве- · 
новой бурной истории Кие
ва, древн~й нолыбели рус
ской культурьr , о памятни
ках старины и о · полнокров

ном пульсе сеr,одняшне_й 
жизни столиц,ы Украины на-

«Поэт · всегда · очевидец, 
хо:rЯ бы и р:одился сп.устя 
сотни лет» - в справедл.и• 

вос;ти э.тоrо утвеgждщiия 
Н. Н . ·Ушакова могут · убе
диться и . читатели . наш.еrо 
журнала, познакомившись, · с 
очер'ком об ·ист'ориу:е·с;ких . 
достопримечательн о с т--я · х 
Киева; написанньtм · дл-я ·:<<Н'а· 
уки ·И ' ЖИЗН'И>> , • ·, 

писана недавно.. изданная 
«Повесть быстротекущих 

город нащ зеленый, лет», Неразрывно спi1ели :сь 

·~ .. 

В x:vii и XVIII ~еках q фресках и мозаи
J~е Софии и !Вовсе зq.бывают и, · восстанавли
вая храм, малюют · на штукатурке и побе

ленных f\'lecтax овое. 

При императоре Николае J, разделявшем 
всеобщее увлечение археоАоrией, очистка 
фресок доверяется !Комнатных живописных 
N~ll мастеру по четыре с nолтиной за квад
ратную с-ажень. Чернорабочие -под руковод-

• 
с тв ом подрядчика ·пускают в ход желез-

ные скребки, а соответствующие художни
ки- малярные кисти. 

Фрески Софийского собора существуют в 
такОN <<ООНО~ЛеЩiОМ» ~иде ДО nоловины 

Золотые ворота по р:исунну 
1651 г. 

тридцатых наших годов, когда собор .объ~~-.. 
ляется государс11венным заповедником. 

tо'гда же наши . археоЛоrи иt р~ставр'атi)Р,Ы . 
приступают к спасен;Ию древней ж:Иво·. 
n.иси. . . . . 
С те.х .лор в Со'фийском соборе J.14УЗей:, 

. ' . • 't ... 
где каж:z\ОМУ . интересно .по11лядеть . на. клад-

ку,· фрес:к.и и мозаику XI . века-. . на !ВЫЛО-' 
жен.3ЫХ' из . разноцветных кубиков Хрис-:са ~в 
светло-Анловом хи·тоне и .. молящуюся ' б<;?гО'~ 
мате-рь ·в •сине'й одежде, ; :на фраrмен:х;ы ' мо7 
з'аичн.Ьiх полов, заменЯвших богачам:: домон
гольской · Руси паркетные, ! .. на :. ~ с.ем~Й,нfiiИ 
портрет Ярослава, :на мраморный ero . сарко
фаг. 
Почти через девятьсот лет после конч-и

ны Ярослав с супругой совершают по
смертное путешествие в Ленинград, где 
мужской скел.ет подвергается исследова
нию рентгеном и устанавливается личность 

князя. Как установил рентгенолог, Ярослав 
после перелома костей в правой голени с 
осложнением со стороны коленного суста

ва должен был сильно хромать. Из лето
писи известно, что Ярослава дразнили хра.., 
моногим. 

• 
Представьте себе оживленное строитель

ство тридцатых годов XI столетия. 
Киеву те.сн:о в старых границах. Его те

рема и землянки, избы и клети, · пристрой
ки и пристроечки движутся к н:ынешним 

Львовской площади . и Большой П9дваль· 
ной улице. 
На новой городской черте насыпаются 

крепостные вал.ы и ставятся каменные во

ро1'а. 

Заложенные Ярославом вместе ~ Софией 
в 1.03'1 году главные киев.ские ворота, как 
и uз Константинополе, .называются Зодоть:i:

ми. 

Возможно, у киевских парадных ворот 

были: золотые створы, якобы вывезенные 
Вл.адимиром 'I из Херсонеса. Говорят, их 
похитил nольский король Болеслав или по
ловецкий хан Боняк; говорят также, будто 
бь1 жил некий рыцарь Михайлик, защищав
ший .Киев от татар. Когда татары подо
шли к К:иеву, Михайлик метнул стрелу 
и попал в миску с жарким к обедавшему 
татар.ину. Татары потребовал~;t от киевлян 
удовл.етворе:н1иЯ, предложив выдать · рыца

р{I. К·иеsЛяне, стараясь замятЬ инцидент, 
согласились. Михайлик обиделся, он под
нял на коnье Золотые ворота · и лег-
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ко, как со снопом на вилах, проехал . через 

татарское войско прямо в Царьг.рад. 
Киевляне не. могли примириться с разру

шением своих Золотых ворот. Они помнили 
их великолепными и непристуnными во 

времена Ярослава, сверкающими луковками 
куполов, ,окружен.ными каморами, клетями, 

кладовы:r.ш, в которых хранилась казна ве

ликокняжеская. Известно, что сюда пои 
Ярославе свозиАись куны -деньги д'Ля 
расплаты со строителЬными рабочими. 

Нередко nеред Золотыми воротами ·разы
грывались сражения за Киев. Здесь князья 
бились с князьями и степью. 
Батый разорил ворота, но развалины 

церкви на них можно быАо видеть в нача- . 
ле XVII столетия. Золотые ворота еще окь
ло 165t года были так высоки, что «с ве
личайшим усилием nущенная стрела не мо
гла достигнуть вершины оных». 

Они были и таможенным кордоном. 
В XV. столетии иногородFrие купцы, вво

зившие в Киев товары, платиАи пошлину с 
воза. Чтобы платить меньше, они страшно 

нагружали телеги, и телеги i\.Омались. Если 
это случалось за Золотыми воротами - в 
:rородс.~<ой черте, то товары в качестве 
штрафа nоступали k.мевским воеводам. 
· Прл'ководцЬr, справляя свои триумфы, 
входили в Киев через Золотые ворота . Под 
пере~вон церквей, гром пушек и рокот 
труб, nод пчелиный гул праздничных толп 
входил в ЗоАотые ворота и Богдан Хмель
ницкий. 

.В XVII •стоАетии дорога за !НИМИ вела че
рез Лыбедь в ВасиАьков и дальше за грани- _ 
цу. 

Перед ЗоАотыми воротами nроверялис.ь 
nриезжающие ·В Киев. 

Сщфеменный вид Золотых ворот. 

-1-22 ' ' 

В XVII стоЛетии ворота пришАи в такую 
ветхость, что сенат счел за благо Засьшать 
их. Золотьiе ворота лежаАи в .земляном вал.у 
до 1832 года. I<огда были отрыты. 
Киев Ярьслава остановился . у Золотых 

ворот и восемьсот лет не двигался дальш~. 

В середи.н;е сороковых годов nрошлого 
века здесь быАа городская окраина, вnро·· 
че.м, nосещаемая няньками с детьми · и 
хуДожника:vц1. 

Летом 1846 года Шевченко рисовал в 
пустьmных этих местах развалины Золоты:Х 
ворот. 

Киев второй nо·ловины XIX века вышел .за 
ЗоАотые ворота и достиг Лыбеди. 
В наши дни, когда столица Украинской 

Сонетекой СоциалИстической - РеспублИки 
nерешагнула за Лыбедь и Днепр и ее .. .нс>
вые жилые массивы тянутся к третьим . .и 
четвертым~станциям по жеАезнодорожным 

линиям, на Фастов, Ковель, Полтаву и Не
жин, Золотые ·ворота- ока~ались . в центре 
Киева, и, значит, въезды в город на многие 
КИi\.ОМетры отодвинулись от парадного хо

да киевской древности. 

• 
Начало КИево-Печерской л.авре также nо

ложено в XI веке. 
М:iстически настроенные люди удаля

лись от соблазнов мира в старые nещерк.и 
в склонах Днепра или рыли новые пещер
ки и молились в н:их и в вырытой подзем-

ной церковке. • 
Число их множилось, и они стали выхо-. 

дитъ на поверхность земАи, ставить на зе-

леных днеnровских кручах келейки, nостро

или nервую. надо думать, деревянную цер

ковь, а в 1073- 1078 годах воздвигли камен
ный храи; и вокруг этого Великого У спен
ского собора день за днем, год за годом, 
столетие за столетием собиралось И шири
лось монастырское доходное хозяйство. 
Печерские подвижники еще в XI веке об

ращались к .киевскому князю: 

«Бог · умножает братию, а места мало, дз.л 
бы ты нам горку, которая над пещерой» . 

Князь, будто бы обрадовавшись, дал гор
ку, а к началу XIX века Лавре nринадАежа
ли села , деревни, местечки, слободки и ху
тора и дворы в разн.ых городах, мосты, пе

ревозы, паромы, nлотины и nруды, мельни

цы, «рудни» и «папирни», винницы - и типо

графия, пахотные земли, сенокосы, леса, са

ды .и пасеки, озера .и рыбные ловли; к Лав
ре были приписаны многие монастыри со 

всем их движимым и недвижимым иму

ществом. 

БыА богатым помещиком Печерский мо
настырь. 

И не только пьмещиком:, но и банкиром, 

и русские цари сами брали у него деньги. 
«ратным людям на жаАование>> и возвр.:t

щали . если не с rtроцентаМJИ, то даря r-юна

хам льготы и преимущества. 

Царь Федор выдал Лавре особую грамо
ту, запрещавшую киевским горожанам и 

московским ратным людям «въезжать>> · в -~аврские лееа, сенные по косы и · в ры9нJ:>rе 

ловли. и с печерс:i<Их прiктаней на свои 
nристани цасИАЬ.ЕtО пассажиров принимать 
и прив.одить. 



' . 
миндал.ъные и тутовые деревья, 

водки монастырских: заводов и 

вина .из собственного .виногра-
r 

~·., да, испеченный :на ·меду -хлеб и 

приправл-енные шафраном ку
Шанья, иЗразцовЬrе Печи .и рас
полагающие к отдыху канап

ки - диванчики монашеских 

комнат, но еще более дивился 
он страже у !VfОнаст:ьrрских же

лезных ворот и железным ще

коАдам искусно замыкаемых 

ке.л.ий. 
Монастырю было ~по Запи

рать и что сторожить. 

Вместе с тем Киево-Печер
, екая обитель была центром 

кул.ьтуры Кие.вской Руси и Ук
раиuы. 

Здесь тру диАись выдающи~
ся наши прадеды - наш пер

вый историк Нестор~летописец 
и первый врач Аrапит. ~.вои 
шедевры создаваАи зд-есь выда

ющиеся зодчие, художники, 

юв-елиры и резчики. Представитель 2-го Белоруссiюrо фронта подпошювник 
В . Г, Ш.ев.чен но пе1редает Нщ~ите t.:ер~ееви•-rу ХрущеJ:Зу 

ншьч от Н:.иево-Печерской лавры. 
Отсюда .вы~одили наши сАав

ные . общественные деят.ели, и 
по всему сАавянскому миру 

рассылались печатавшиеся в. лаврской ти
пографии книги. 

С киевскими горожанами у Лавры были 
не сл.иtu:ком добрые отношения, и лаврское 
начал.ьство направляло nротив· ~оикурентов 
не то·л.ько красноречие своих юрИстов, но 

и ·кисти иконописЦев, которые, 1:1зображия 
I<артины Страшного суда, помещали ·киев
ских р-емесленнико·в в ад. 

Ор.,нажды Лавре не хватило кровел.ьного 
железа на :кол.окол.Ъню; для подыскания 
сре·дств архимандрит послал в Москву пар
тию разных товаров и одновременно по

дал. челобитную, прося освободить привози
МЬiе в Москву л.аврские товары от пошлин, 
что принеело мон:астырю большую при
быль. в следующем гоДу тот ;же архиман
дрит посыАает в МОскву новую партию то. 
варов: бол.ее четырехсот ки:иг, грецкие оре

хи, вишни, воск. 

Была· Лавра расчетливым коммерсанто,I\I 
н, .САучалось1 trозвол.яла ~ебе не вьmолнять 
даже царские заказы. 

· Павл.а Aлennci<oгo - автора путевых за
писок Х.VП. ·века- удивлял·и монастырские 

Киево-Печерсная лавра в XIX веке. 

Враги опаtались влияния Лавры "и зави
довали ей. 
В Xl веке ее грабиА доловецкий хан Бо

нш<. 

В XIII веке монастырь почти полностью 
был раз.руrнен Батыем. 
УЦеi\евшие иноки скрывалис;ь. в лесах ·и 

оврагах: и только .ночью по тихому удар-у 

КОАОКОЛа ВЬIХОДИАИ К разрушеннОЙ ВеАИКОЙ 
церкви для общей молитвы. . 

В XV .веке 1воевал около Киева и мона
стырь Печерский разГромИл «гетман Тамер
ланов» - татарский мурза Эдигей . 

В ХХ веi<е громил Лавру Гитл.ер. 
Рано утром 3 ноября 1941 года г'и1леро~

'ские жан:дармьт вьiс:ел.или :из .1\:авры жи:ге
л.ей и в два часа дня вз6рваАи Успенский 

· собор. · 
Преследуя фашие:тских захватчиков на 

их земле, войска 2-го Белррусского фронта 
обиnружили в городе Нрйштетине лохи
щенный фашистами К~\ЮЧ от Киево-Печер
ской л.авры. Командование присл.аЛо ~го .~в 
СТО./\ИЦу Украины, где кл.юч был торжест
венно вручен Никите Серtеевичу ХрущЕ:'
ву, тогда Председателю . Совнаркома УССР. . . . . ., 

· Славньiе народные деяния незабываем·ы, 
и все, созданное народом, дл.я 11:ашей памя
ти священно . 
. ТеперЬ, I<.al< и до Великом· Отечест.ве.нно.й 
войньt 1941- 1945 г6Д6в, на территории 1Лав-
ры музейный заПоведн-ик. " 
Исторические пайятники XI-XVIII веков 

·п·р.иведеньi нами или nрив.одЯтся в порядок, 

и сейЧас · йЗ~эа Даепра, с Ероварекой Доро
ги, где скdро. пройдут nоеЗда метро~ ·едва 
ли не такой же виднеется на rope золото
верхая Киево-Печ~рская л.авра, как9й. о~а\ 
представАя:л:а·сь. терсям шевченко~еки.х. 

поэм, -~дхtЧИм: .. :gо .с,тарой Ероварекой f.).оро
ге · б"осыми ногами: · 
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~ ПРАКТИЧЕСНИй СПРАВОЧНИК 

ФОРМУЛА ГQДА 
Перед войной при nодготовке !<андидат

ского минимуi\Iа я разработал номограмJ\IУ 
для изображения I<ален.Даря, а потом как-то 
на досуге вывел «формулу года». Думаю, 
что эта не лишено интереса. 

Вот I<ак пишется формула года: 

Д = Ч + М - 7 .(Н - 1), 
где Д - день недели (понедельник- 1, 
вторник .- 2 и т. д.), Ч - число месяца, 
М - постоянная месяц.а, Н - номер не
дели, в которой стоит интересующее нас 
число. 

Постоянные 1\·lесяцев на .1964 год б у дут 
с:rедующие: 

О- июнь; 
1 -·сентябрь, декабрь; 
2- январь, апрель, июль; 
3- октябрь; 
4 -·май· 

' 5- февраль, август; 
6- март, ноябрь. 

Hoi\.Yep недели .rJегко найти в уме с по
мощью следующего выражения : 

Л1+Ч 
. н> ----· 

= ' 7 

при этом обязательно надо округлить ре
зультат до ближайшего целого числа в сто
рону увеличения . 

Рассмотрим несколько примеров (все они· 
относятся к 1964 году) . 

Требуется установить : · какой день будет 
30 ноября? 

Постоянная М для ноября равна б; 
н = 6. 
Тогда получим: 

д=30+6-7 (6-1) = 1, то есть поиедель
ник 

Какой день будет 16 апреля? 

Постоянная апрел~1 равна 2. 
16+2 

Находим Н> 7 = 3 (после округ-

ления) и определяем: 
Д = 16+2-7 (3-1) = 4; четверг. 

Какого числа будет nонедельник во вто
рую неделю августа? 

Д.пя августа М=5, тогда из форi\1у.'1ы го
да получи !l·t: Ч = Д - М-1-7 (Н- 1) = 
= 1 - 5 + 7 (2 - 1) = 3. 

l~перь вернемся к во~росу о постоянной 
месяца. 

Если обратиться 1< обычному табель-ка - . 
лендарю, то увидим, что постоянная месяца 

равняется колич·еству незаполненных дней от 
понедельника до первого чис.rнi. Например, 
в 1964 году август начинается с субботы; от 
понеделышка до субботы пять дней, и по
стоянная 1\Iесяца равна 5. Значение это 
ыожно найти и по граф11ку года. 

Рис. 1 . 
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. r;эд, .· месяц и его nостоянная · находятся 
между собой в прямолинейной зависимо
сп:J ( рис. 1). Слева от вертикальной оси. на
ходится шкала в виде таблицы лет, - кото
рая . 1-!Меет перуюдичность . 28. Внизу, слева 
наnраво; отkладr;шаем шкалу мес.яце!З · Н а 
наклонных прямых указаны постоянные 

месяцев. · Пользуясь этим графиком, можно 
найти день любого года, построить для него 
график-календарь и со·ставить табель-кален
дарь или ·же таблицу nостоянных М. 
Формулу года МQЖНо представить как 

уравнение прямой: 

у . ах+ Ь, 
где у- число месяца, х -- . порядковый но· 
мер месяца, а = - l , Ь - день недеЛи. 
EcJJИ сравнить формулу года с этим урав· 

нением , то нетрудно установи1'ь, что у соот· 

ветствует Ч, х - · М, а · Ь- остальная сумма: 
Д + 7 (Н- 1 ) .. Ilо.пьЗуясь этими данными, 
можно построить график ·года (рис. 2) . 

Рис. 2 
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Слева от вертикальной оси пишем · шкалу 
в виде таблИцы чисел месяца. Внизу, на 
оси абсцисс, слева наnраво, откладрiваем 

шкалу М. Проведем иаклонные прямые _ д 
(лучше под . у г лом 45°). и отметим их дi-rями 
неде:nи по порядк у, нач~·ная с ,М = '0. 113 ка
ждого nоказатеJiя м есяца nроведем . верти 

каJiьные (на рисунке они проведе~ы пунк
тиром) и отметим их названиями месяцев. 
Календарь готов! . 
Как им польз.оваться , ГJОясним на следую

щем примере. -· 
Какой день будет 4 августа? · 
РешенИе: o:t _числа 4 (на вертика.пьной оси) 

проводи~ гориз6нталь~ую до пересечения с 
nуюпирной августа месяuа . Через эту же 
точку перес~чения проходит накЛонная 

«ВТОРЩIК». Ответ: 4 августа будет вторник. 

Новокузнецк. 
Доцент Н . ФИЛАТОВ, 

.. ~ 

• ПОПРАВНИ ВРЕМЕНИ .' 

"НОВАЯ КАРТА Ef ' 
Четыре величины: мощность- Р, сила 

тока - J, напряжение ero- Е и часто
та f- позволяют нам судить о любой 
электротехничесt<ой установке. Можно 
нарисов~ть карту: no одной оси отло· 
жить частоту тока, а по другой-- мощ
ность. Можно нарисовать еще одну кар
ту, где no осям будут отложеньt сила то· 
ка и его наnряжение. Эти две карты- · 
карта Pf и карта Ь"J .- охватывают все 
многообразие злектротехнически'х nрибо
ров и установок. l(аждая из карт изо.:. 
бражает электротехнический мир nо-сво· 
ему, доnолняя одна другую. · 

Карты Pf и EJ вnервые можно было 
увидеть в книге «Страна ПЭЭФ», напи· 
санной Георгием· Ильичом · Бабатом. Это 
был замечательный человек, блестящий 
инженер, большой уЧеный и талантливый 
писатель. «Страна ПЭЭФ» была написа
на в 1944 году, nоэтому nомещенные в 
ней карты, естественно, нуждаются в 
уточнении: электротехни~а, как ."юбая 
другая наука, не стоит на месте. l(арта 
Pf с внесенными в нее «nоправками вре
мени» уже была наnечатана в нашем 
журнале (см . .N'2 7 за 1963 год). В этом 
иомере иа 2-3-й страницах цветной 
вкладки мы публикуем новую карту EJ. 

l(арта Е! рисует электротехнику еди· 
ным целым, бе.з перегородок, отделяю· 
щих слабые · токи от сильных,. высокое 
напряжение от низкого. Она простирает
ся от миллионных долей амnера внизу 
до сотен тысяч амnер вверху и от мил

Лионных долей вольта слев·а до сотен 
м~ллионов = вольт справ~. _, Эти цифры 
ограничивают . об:ласть, освоенную элект
ротехнИкой на· сегодняшний день. Грани· 
цы карты все время раздвигаются, и гу· 

стота заселения . страны электротехники 
непрерывно растет. 

В nравом верхне.м · углу карты лежит 

область, населенная гигантами. Здесь 
обИтают гидротурбины и синхрофазотро
ны. Чем блИЖе к левому нижнему yr:hy 
карты, тем ниже напряжение· и слабее 
ток. (Каждое деление на карте соответ· 
ствует десятикратному изменению вели; 

чины силы тока ил11 наqряжения.) ЗначИ~ 
те.'lьную часть карты занИмает область 
бытовой электротехники -область ра
диоприемников, телевизоров, электриче

ских фонарей • и элеtпробритв. 
Электричество проник·ло во все уголки 

современной жИзни. ДаЖе краткий пере
чень электротехниче~ких nриб.9рqв, апnа· 
ратов · и маши~, вьiпускаемьlх~ в' ' настоя~ 
щее время промышленностьЮ; занял бы 
несколько номеров журна·ла: Поэтому на 
карt'е, естественно, · мы смогли nоказа-гь · 
тоJ1ько незна.чительную част~ "э:ПеК"rрО,;. 
технических устройств, встреч'ающихс·я s 
nромышлеtJности и в быту. 
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При ~о;агр~вании возду~а 
молекулы газов, входящих в 

ero состав, начинают дви

гаться все бь1стрее и быст
рее no мере повышен·ия тем
nературы. Они все сильнее 
соуд<аряются друг с Д,руrом, 

. все сильнее бомбардируют 
стенки сосуда, в котором 

заключен воздух. В ре3'уль
тате давление воздуха внут
ри сосуда возрастает. 

В этом можно убедиться, 
сдеЛав nросто.й ,опыт. 

. . 

На го•рлышко обын·новен
ной бутылки натянн·те oбo
noчtty воздушного шарика, 

•Из которог<> вьJ·пущен газ . 

. . 

8 Ш К О Л А N2 1 -С Е М Ь Я 
Лабораторные 

. ' 
занятия на _дому 

ВОЗДУХ ГОРЯЧИй И ВОЗДУХ ХОЛОДНЫЙ 

Опустите буты.nну в ка
стрюлю с холодной водой и 
пост·авьте весь этот нехит
рый пр1-1бор на плиту. .Те
nерь будем нагревать ка
стрЮлю. Воздух в бутылке 
начинает нагреваться. Моле
кулы газов внутри бутылки 
ускоряют свое движение, 
все сильнее ударяясь о 

стенки рутылни и шарика. 
Стекло 'выдержит это повы-

шение давления, а тонная 
резина, из которой сделан 
шар•нк, нач.н<ет ра-стяrива-rь

ся - шарик раздуется. Вы
нем теперь бу·тылку из го
рячей воды. Воздух в ней 
начнет остывать, движение 

молекул внутри бутылки за• 
мед-л·ится, да.вление nонизит

ся; в результате шарик 
сморщится, l(aK будто нз не
го выпустили воздух. 

КАК ВОДА УЛЕТУЧИВАЕТСЯ В ВОЗДУХ 

Вода состоит из мельчай· 
ших частиц, называемых мо

лекулам~. Он.и неnрерывно 
мечутся в разные стороны: 

взад-вперед, вверх-вниз -
словом, в·о ·ВС·ех наnравлени

ях. Чем выше температура 

воды, тем быстрее движутся. 
моле,иулы. Те молекулы, ко
торые вблизи поверхности 
движутся вверх, часто вы
скакивают в воздух. Наблю
дая результаты этого про

це-сса, м'~:о1 говорим: <<Вода Ис-
nаряется». · ' ' 
Испарение nроисходит 

тольно там, где вода соn·ри
касается с воздухом. Инаi:f·е 
говоря, чеr~ больше nоверх· 
но·сть в.оды, тем быстрее 
ид.ет и<:парение. Так, напр.и
мер, большая м·елкая лужа 
высыхает быстрее, чем. ма
ленькая глубок~я , даже если 
воды в обеих лужах паров-
ну. . . 
Чтобы убед+t-rься в это.м, 

вовсе не обязательно 'экспе
рим·ентировать с лужами. 
Возьмите две банки, блюдце 

и пузь••рек. ,·вл:ейте в каждый 
из сосу.д.ов ·од:и.на,ко•вое к-оли

Ч·еСТiВО •воды, ск.ажем, n·o од
ному ста:кану, и поставьте их 

р.Jtдышком. Одн.у из баночек 
.. lа•l(ройте крышкой. Через 
некоторое врем•я вь1 увиди

т·е, что бысТ!рее всего вода 
и.с.пар.я·е,тся иЗ блюдца (там 
n·~ep~HOCTb ИСП•а,реНИЯ cav· 
мая бОJ1ьшая), а в закрытои 
банке уро-sё,~;~ь_ B-QAbl практи. 
чески не изменится. 

в теплый день исl'}аренИе 
· идет быстрее, чем в холод
ный (вспо•мните: чем выше 
температура, тем быстрее 
движутся молекулы). Это 
можно пр-о-верить, nоставив 
пр-остой опыт. Налейте в две 
одинаковые 1 тарелки . одина
ковое количество вод.ы. Од
ну тарелку поставьте в са

мое прохладное мест~ ком

наты, а другую пристройте 
на батарее центр~льн~rо 
отоnлен ия. ~ерез некоторое 
время вь1 ув.идите, насколь

но быстрее будет исnаряться 
вода в теплом месте. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ХОЗЯйКИ Прямы·ми и поманым•И л'И· 
к-иями •На этих ·р·и·сун.ках обо·
значе·н м.аршр.ут хозяйк•и, 
КОТ()РЫ·м она ежедневно nро

ходит, rотоа.я · обед. 

,_26 

РИС•УНtКИ убе,ц.ительно ГО· 
ворят о том, что nр<Одуман

наЯ расстановка оборудова
ни.я может . н~мноrо сокра· 
тить дл·и·н'У этого ма·ршрута. 

1. Газовая nлита. 2. Обе
..iе.нный С'I'ОЛ. 3. Рабочий сто
лик. 4. Холодl:lльник. 5. Шкаф 
для nродуктов. 6. Полк-и для 
~ухо:-шой посуды . 7. Водо
JЪроводная раковина. 8. Ву

. ф~!!'. 
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Подключите контроль

лампу (см. рис. на 
128) и проверьте с ее 

помощью , состояние нагре-

. вателя . · 

д. ЛЕПАЕВ, руководитеnь• i'Jiynг.ьi Иаучно-нссnедоватеnь
. скоr-о технохн~нческоr.о· института бытовоrо обслуживания. 

Если нагреватель nepero
peл, его придется заменить 

новым. 

·,~лектрические УТ\ОГИ, как, 
впроч·е·м, и др·угие электро
прибоР,ы, nqдчас начинают 
:<·Каnризничать». Включили 
вы, например, вилку шну

Рё! . в сеть и жде.те, ко г да 

· утюг f-!агреетс:я. Но прохqдит 

Прежде всего, конечно, 
сЛедует «упановить диаг
ноз.». Начинайте · со шнура·: 
не:r ли в нем обрыва, надеж
но ли он присоединен к 

клеммам утюга. · Если обна
.ружите обрь1в, ·ликв.идируй-

В утюге «УЭ-2А», напри
мер, э,то делае.тся так: пос

ле тог.о, как будет снят·а 
пластмассовая крышка ко.н-

~ 

тактнего устроиства, отверт-

кой надо ослаби:ть винты 
зажимов и отсоединить 

шнур. · Затем отверните вин
ты; : Уд.ер~иваюЩие .ручку 

утюга, и снимите ее. Теперь 

время; а утюг .остается xo
noдi:IЫM. В чем делсЯ 

.те его и место пайки тща

тельно заизолируйте лен-

. . 

С незапамятных ьр~мен счи'!iало·сь: чем тя
:··щелее: утюr. те,м он f!YЧI,IJe .. Для электроутю
rа т.анdе оnредел.ение .. не подходtИ1'. · 
Основньщ достои-нс;твом электрического 

утюга являетс~Я не вес, а количество вы
·деляемого им тепла. 

' ' . . 
За nоследнее де·СЯ'Т'ИЛ.~·ТИj:! в стране выn у-

щено больше 50 миnлйонов различных элен
. троутюг6в. · tольно в прошло~. 196.3 годУ · на 
· nрилавни. магазинов их :nостуnило 8 миллио-· ·' 
нов· 630 тысяч штук, l:tри·чем качеств9 утю.
гов год от г.ода улуч·шается. Утюги без ре
гулировки темnературы все больше и боль~ 
ше . вьtтесняются утюг.ами с терморегулято

рами• и nар(),увлажнителями : Вместо пла
СТ11Нчатых . и .cnИpa:nь.Н.ioiX н,1rр·евател~й , , р~с·
считанных · на 1·000 •i'асов работы, nояв~:~лись 
·трубчатые, по· сущест'ву, <<вечные•> нагрева- · 
· тели, тан: кан работают о.ни . намного дольше 
своих nредшествен.ников. Вот, кстати, nоче
му он1и <<на.мертво» встраиваются в подошву 
утюга· :и ниноrда не заменяются. 

Мощнес.ть· со,временных нагревателей 
утюгов у.вел1;1чилась ' в ·.2-' 3 .раза, а расход 
эленtrроэнерги·и ·В то ж.е время ре.зко сокра.
т-ился . И об.ъясняется это nросто. f:{огда утюг 
нагреет.ся.. терморегулятор авт.омати чес к и 

разъеди·нит цепь, •И ·расход электроэнерги·и 

nрек·рат•ит·ся.. , 
Термор-егу·ля1:оры и р.еле .времени, f113Тома

тичесИI'f. поддержив·ающие ,режим, работы 
nриборов, выключающие .и включающ.ие их 
по мере надобнос,ти, а rт·анже раЗличные пе
реключатели мощности, позволЯющие вы
брать наивыгоднейший .режим работы при
бор.а, могут сэноном.ить о';fень много элект: 
роэнерrи·и. Подсчитано, что если во всех 
элентроутюга.х, плtит.ках, стиральн·ых маши
нах 1и других бытовьiх элент,ричес~их при· 

·бор~х установить тание приспособле·н·ия , то 
ра·сход элекТ'р'ической энергии на нужды бы
та сократится на одну треть. Оборудование 
этими n·ри.способле.ниями элентроприборов, 
рабо.т.ающих толь·к·о. в мос-ковских·· кварти
рах; hозвол·ило бы ·с;;беречь эле~'rрdЭнергию, 
.ДостатоннуЮ .для ·ос,вещения города с д вух-
l'(.•и .л.лио•нtны~ ttаселение•м. . . , 
УТЮГОМ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОР.ОМ И 1ПАР'О

УВЛАЖНИТЕЛЕМ можно глади1ь. ткаJ-!1:> :11 
сухую и увлаЖненную паром~ В · таком утЮ
ге ус г~.новлены труб~атый . наr:ре13ат-ель 
(мощ1;1ость~, от 750 "до 1 100 .вт)., терморегу
лятор 1'! пароувnажнитель с ба,ч .. ном для во
ды. Емкость бачна 120-150 кубиЧеских с.м. 
Поверх:ность подошвы . у:rюга - 180-. 
214 квадратных см.. Время разогр.ева утюг~ 
зависит от заданной температуры (в п'реде
ла:х ОТ 2 ДО 12 ·МИНУТ) . 
.. Регулировка темпер·атуры е утюге ос•-tо
вана на свойстве металлов ра.сширяться 
при нагреве. Биметаллнчесная , nлаС!ИНка, со
стоящая из двух слоев различ·ньJХ · метаЛ-

•· . . . 
лов (с разным коэффиЦиентом , Линейного 
расшире~ия), одним КОI-!,ЦОМ ПР~j!,нJ?еnляе1·ся 
к nодошве утюга, дРуГО~о! .е~ конец остаеч;я 
свобqдн~:>.tм. Когда утюГ нагреваетс·я, пла
стинка nостепенно изгибается в с.торону nо
дошвы, и ногда темnерату·ра до.С1ИГ1-!ет за
данного .значения, .nластинка . размыкает 

контанты ·И т.аним •Образом автомат.иче·ски 
отключа.ет ·нагре,вател.ь. При · е::нФiже.нии тем
пературы ;у.тюга плас:rи•!-fна, nо·сте·nенно р~с
пря·мляясь, возвращается в первоначальн•ое 

nоложение и вновь замыкает .электрическуЮ 
цепь. Таким образом, температура подошвы 
утюга все время nо.ддержн·ваетс:я .,-в ;3ад.а.нны~ 
пре·дел.ах. 

· в уюг.ах Т-5, У·бQБ,. ХЭ·МЗ и некот·орых 
ДруГИХ ·ИМееТСЯ ЭЛеНТорИ\-!еСКаЯ л-ампочка, 
которая при включении утюга в сеть заго

рается, сигнализиру,я тем са,мым, что элек

троnроводка исправн~,. цеnь замкнута и 

утюг нагревается. Когда . же темnература 
утюга достигнет заданного nредела, лампоч· 

ка nогаснет и этим д!'lст. понять:. ут.юг г.отов 

к глаженью. 

При г-лажении .придержи~айтесь 
щих температурных режимов: 

следую-

вискоза, трикотаж, .мар-

ки:зет, батист . . .· • 
шелк натурал.ьный • 
шерсть • . • . . ; 

.хлоnчатобумажная ткань 
полотно (льняные ткани) 

85-115ОС , 
11 5 - ·140GC ' 
140-,165ос 
165-· 19ООС 
1'.90-230ОС 

Пар к подошве .утюга :начинает постуnать 
то.(lьио после того, к~.и вы поверне:rе рыча
жок, рас•положенный н~ р.у.чке . утюга, Из 
бачка вода. по кана,лам Поступит и nодошве, 
там испарится и в виде пара через отверстия 

в nодошве. утюга попадает на тока.нь. 

УТЮГИ С ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОМ (ЗУ, УЗТ-2, 
ЗУ-14, <<Лысь•ва», УЗТ, Т-5; У-бОБ, У-50 и др.) 
Qыпусиаются как со сnирао~~ьными, таи и с 

трубчатым.и нагревателями (м.ощностьЮ от 
500 до 750 вт). По'верхность подощвы этих 

. утюгов - 160-180 С·М2; Время ,разqгрева -
ОТ 3 ДО 11 МИНуТ. 

. УТЮГИ БЕЗ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА, (УЗ, ЗУ, 
'ЗУ-11, ЗУ-1, З.У-2, ЗУ-5, . У-51.; У.З-54, У,Т-59·, 
УЗ-59, ЗУ-59 и др.) выnускаются с . нагрева
тел.ем м.ощностью 320-.400 вт. Поверхность 
подошвы - 1 60 с м 2, Врег.,я · разогрева -
15-20 минут. 

· Для увеличения запа.са теnла в таких утю
гах подо.швы приходится делать tУ~асс.ивнее, 

а следовате.льн.Р. : и . 'ТЯЖ~лее. д это. создает 
дqполн!'iтетiьные неудобства: нагре~ ПР\!>ИС
:Ходит медленнее, а расход электроэне'f:\rии 
больше. Чтобы ут'юг не nрожиг~л· 'т~:<ань, в 
~:-~ем .rtриходится . устанавливать малqмощный 
нагреватель. 
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можно будет снять контакт
ную колодку. Для этого· от
верните гайки, закрепляю
щие скобу, снимите фасон
ные шайбы, а затем и кожух 
утюга. Выверните гайки, за- · 
крепляющие груз на подош

ве утюга, снимите этот груз 

и асбестовую прокладку. До
ступ к перегоревшему на

гревателю открыт. Извлеки
те его из кана-вок в подош
ве утюга и аккуратно вложи

те туда купленный в мага
зине нагреватель. При этом 
следите, чтобы выводы его 
не касались корпуса или по

дошвы утюга, иначе неиз

бежно короткое замыкание 
и опасность поражения то

ком. 

В утюге «У-51» нагрева
тель заменяется еще про

ще: Отверните удерживаю
щую корпус утюга гайку. 
Снимите его, и сразу можно 

будет удалить груз, вывер
нув крепящие его винты, а 

затем извлекайте · сгорев
ший нагреватель и заменяй

те е го новым. 
• 

Для замены шнура в этом 
утюге достаточно отвер,нуть 

на ручке два· винта, отсое
динить пришедший в негод
ность шнур и подключить 

v 
новыи. 

В утюге с терморегулято-

ПОДОШВА 
. 1 

АСб.ЕСТ 

' 

ром добраться до перего
ревШего нагревателя не

сколько сложнее. Однако 
если вы внимательно вгляди

тесь в рисунок на цветной 
1 1 ' 

вкладке, то легко справи-

тесь с задачей. 
Снимите · · с руч~:и утюга 

цветную пластмассовую 

планку, и вам сразу же от

кроется доступ к контакт

ному устройству. Видны три 

зажимных винта (клеммы). 
Концы металлических пла
стин, идущих от патрончика 

сигнальной лампы (тИпа 
«МН-5 2,5 в»), закреплены 
в д-вух крайних винтах. К 
этим же пластинам подклю

чено шунтирующее устрой
ство. Ослабьте винты и сни-
мите сигнальную лам-

почку вместе с патро-

ном и шунтом. Осла-
бив средний винт, без 
труда отсоедините и шнур, 

один провод которого под

ключен к этому зажиму, а 

другой к левому, ранее ос
лабленному вами. После 
этого нетрудно будет отсо
единить от контактного 

устройства и нагреватель. 

Один его конец надо 
извлечь и з средне~о, а 

другой - из правого за
жима. Теперь легко снять 

и пружину регули,ровоч-

ного винта терморегуля-

тора. . 
Отв~рткой с шириной лез

вия 4-6 мм ВЫВ'ерните винт, 
скрепляющиj;j одновремен
но и кожух и ручку с подош

вой утюГа. Вывернув · его, 
осторожно приподнимите 

носовую часть кожуха и от

соедините· выводные концы 

нагревателя. 

Если в подошву утюга 
вмонтирован спир_альный на

греватель, сни·мите · г руз и · 

. ·-

! 

асбестовую nрокладку. Из-
влеките из nазов переrорев-

... ... • • \о • 1 

шии нагреватель и замените 

его новым. 

Ес[!и, же . в УТ'9Ге ,н.~гревi!
тель' трубчатый, то вынуt.ь· 
е·го вам не удас.тся. (Он за-

• ' 1 
прессован в подошву «на-

мертво».) Да этого и не по
требуется. С уверенностью 
можно сказать, что он ис

nравен. Такие ·нагревател.И · 
обычно «вечны». Но вывод
ные концы их могут обго
реть или отсоединиться. 

Этот дефект сЛедует не
медленно исправить. 

ЗАПОМНИТЕ : винт термо
регулятора (он находится в 
ручке утюга рядом с сиг

нальной лампочкой) трогать 
· ни в коем случае нельзя. 

Он отрегулирован на заво
де, и вь1 можете нарушить 

эту регулировку. 

Пользуясь утюгом, не до-

пускайте перекручивания 

шнура. 

. Работая утюгом с пароув
лажнителем, заливайте в ба
чок· дождевую или снеговую 

воду. А если у вас есть хо
лодильник, то неплохо для 

этих целей пользоваться во

до'й, полуЧенной в результа-, 
те оттаивания испарителя. 

Водой из-под крана или 

«Жесткой» колодезной луLJ

ше не пользоваться: можно 

засорить отвер·стие в капель

нице, через которое прохо

дит вода и пар. 

Подошву и · корпус утюга 
п·осле работы протирайте 
сухой тряпкой. Если она со 
временем станет шершавой, 

заржавеет или пекроется 

пятнами,- очистите мелкой 
наждачной бумагой,· протри
те сухой тряпкой с воском и 

nосле эт~го тщательно nро

трите чистой суконкой. 

~Р Е П/\Е НИЯ РУЧКИ 

ГАЙ.Кд . I<'РЕ ПЛЕНИ Я CI<O БЫ 

. . . 

... 
КРЬ ШКА КОНТА КТНО ГО 

УСТРОЙС"Т В А 

,З.д.Ж И М НОИ· ВИНТ·· · 
~ ..... '1." ' . . . 

.(··.- в ~ ы . в ~о ·д·: ы 
е::-:-·--· Н Д' Г Р Е· В А Т Е 1\ Я 

~~::..:-~~-'. ~~.с..J;...~~~~"""""~~~я----Н А Г Р Е В А Т Е Г\ bJ 

э.1ектроутюг б.ез терморегуллтора. 
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1 . 

1. Ансамбль Мачу-Пикчу - таким он 
виден с самолета. 

2. Портал креnости, возвыwающейся 
над Куско. Креnостные стены этого 
сооружения сложены из огромных 
камней, некоторые из которых до-

стигают семиметровой высоты. 

З. Храм 
Солнца 

главного бога 
~храм трех 

Пик чу). 

инков - бога 
окон.. (Мачу-

4. Развалины строений в Кордильерах. 



8 СТРАНЫ- И НАРОДЫ 

КА,К ВО;3Н!ПI\ 
МА ч·у.п; и: к ЧУ· 
Кандидат искусствоведения 

Борне БРОДСКИй. 

и юля, 24 дня, ·: 1911 года ту· 
маи клубился в ущелье, 

в глубине которого с глухим 
шумом перекатываi\ИСЬ воды 

реки Урубамба. Молодой 
американский археолог Хн
рам Бингхем и перуанекий 
сержант Карраско ежились 
от сырости и холода, глядя 

на высокую • скалу, на ко

торую они решили взобрать
ся. Голова кружиЛась от од
ноrо вида узенькой крутой 
тропинки, едва заметной на 
отвесной каменной стене. Но 
там, на самой вершине, как 
утверждал проводник, нахо

дятся загадочные руины. 

Старинные испанские тек
сты глухо упо!\tинают о том, 
что после завоевания испан

цами Перу в XV веке одиt~ 
из . индейских принцев, по 
имени Манко, бежал в Кор
дильеры и организовал там 

сопротивление захватчикам. 

Под его знаменем сплоти-

., 

лись уцелевшие индейские Большой храм. j 
воины, плохо вооруженные, 

полуголодные, лишенные 

одежды, но полные ненави

сти к врагу. 

Небольшие отряды Манко 
соускались с гор и ~аносила 

неожиданные удары испан
цам. Манко научил своих 

воинов не боЯться коней, 
привезенных в Америку ис
панцами, и выводить их из 

строя с помощью «болла» -
двух шаров на сыромятном 

ремне. 

Со временем силы Манко 
нас'I'ОЛЫ<О выросли, что он 

Образцы монументальной 
архитектуры инков. Камен
ные глыбы, иоторые инни 
использовали в строительст
ве, подогнаны друг н другу 

настольно точно, что и те· 
перь между ними невозмож
но просунуть лезвие ножа. 

9. «HaYI.<a И :жИ:З!-!Ы• .N'<.! 1. 

Башня городеной стены. 

«ХР?.М трех OIIOH~. 1 ... 
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наnал па столицу Перу Ку

ско, сжег nоловиву занято

го исnанцами города и укре

пился в могучей цитадели 

города Саксайман. 
Однако испанцам удалось 

выбить Манко из крепос;ти, 

и оп опять удалился в Кор

дильеры. Здесь Манко осво
вал свою новую столицу, 

легендарный город Виткос. 
Здесь он построил храм Сол
нца, возвел укреnления п 

сnрятал в тайниках золото, 
которое сумел увести из 

Куско. 

Хирам Бивгхем разысi\И
вал в Кордильерах эту за
гадочную столицу. В доли
ну Урубамба Бингхема при
вели · записи французСI(ОГО 

путешественника Шарля Ви
вера, уnомянувшего, что, по 

словам индейцев, в районе 
горы Мачу-Пикчу находят
ся какие-то развалины. 

Снизу, из долины,- ника
ких nризнаков искусствен

ных сооружений. Но Бинг-
. х~м все же отважился на 

трудный и опасный подъем. 
Несколько часов взбирались 
па скалу Бивгхем, Карра

ско и индеец-проводник, по

ка на высоте 600 метров над 
рекой не наткну лись среди 
пожелтевшего кустарника 

на отесанные блоки светло
го гранита. Перед ними бы
ли руины. 

Бингхем думал, что город 
погребен под толщей песка 
и пыли, но когда оп поднял

ся выше, он увидел построй

ки, с которыми за сотни 

лет не могли справиться ни 

кустарники, нп древесные 

корпи, ни лианы. Здесь оi<а

зался храм со ·стенами че

тырехметровой толщивы и 

глубокими нишами вдоль 
фасада. Своей кладкой и 

трапециевидным входом он 

напоминал храмы, построен

ные инками в Куско. 

Здесь были и двухэтаж
ные жилые дома и какие-то 

постройки с остроковечны
ми крышами. А внутри них 

была обнаружена утварь из 
обожженной глины. В го

роде оказались гранитные 

бассейны и желоба, по ко
торым с террасы на терра

су сте.кала вода из высох

ших Н~IНе ИСТОЧНИКОВ. 

Но почему прекратилась 
жизнь u городе, не имеющем 
никак11х следов вражеских 

наnадений или стихийного 
бедствия? 

Люди здесь умерли не-
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сколько столетий назад. 
По,\ торы сотни скелетов ле
жали то здесь, то там - в 

поrребениях, во дворце, сло
женном из тщательно подо

гнанных одна к другой ка

менных глыб, па лестницах, 

которые в этом у дивитель

ном городе насчитывают три 

тысячи ступеней. Лестницы, 
заменяющие улицы, частично 

вырублены в скале, частич

но сделаны из огромных ка

менных брусьев, одним кон
цом заделанных в стену, так 

что другой висит над ше

стисотметровой пропастью. 

Скелеты найдены и под ве
ковыми наносами в развали

вах храмов и около храмов. 

Все г~ворит о nостепенном 
вымирании населения. 

Почти все скелеты, остат
ки одежды и украшения 

оказались женскими. 

Освободив от ваносов 11 

растительности nостройки, 

экспедиция Иельского уни
верситета, которой руково

дил Бингхем, раскрыла 

храм главного бога ив

ков - бога Солнца (он же 
«храм трех оков»), располо

женный так, что от него 
видна вся долива священ

вой реки Урубамба. 
Дальше находился храм с 

ярко-краевыми стенами и 

краевым алтарем (здесь, каJ< 

nредполагают, жрецы ткали 

священные одеяния), поме

щение для священного ягуа

ра, скелет которого найден 
там же, а еще дальше нечто 

вроде военного плаца, мель

ница, nредместье. 

А на скале, у края обры
ва,- место казней: в ска
ле видны выемки для рук 

осужденного, которого под

вешивали над бездонвой про
nастью. 

ИМПЕРИЯ 

инков 

Имnерия инков родилась 
в битвах. По-видимому, пер

вый вождь этого народа до
стиг господства над своими 

соседями в южных районах 
Перу. Со временем объеди

нение племен превратилось 

в централизованную JIМпе

рию. В империи был единый 
го су дарственный язык «Ке

чуа» и главная столи

ца - город Куско, что зна

чит «пуп земли». 

Постеnенно границы вово
го государства расширялись 

и дошли до побережья Ти-

' . .. . . ..... 

хого океана. В границах ию<
ского государства жило при

мерно 12 миллионов чело
век. 

Это странвое государство 
было похоже на пирамиду. 
Ее вершивой был импера
тор - Великий Инка. Его 

считали сыном самого Солн

ца, живым богом, властите

лем ЖliЗHll И смерТИ СВОИХ 
подданных. От Инки, как от 
верmliНЫ, спускались и рас

ходились ступени ~ов и 

должностей. 
Жители страны были раз

делены на отряды в сто, 

ПЯТЬСОТ, ТЫСЯЧу, ПЯТЪ ТЫ

СЯЧ и десять тысяч человек. 

Каждым отрядом ведал осо
бый ВОЖДЬ ИЛИ ЧIIВOBBIIK, 
назначенвый Великим Ив
кой из представителей знат
ных родов. 

ЧивоввiiКи следили, чтобы 
каждый поддаввый обраба,. 
тывал участок строго оnре

деленвой величины, чтобы 
он жил в глинобитном доме 
устаnовлеввых размеров. 

Чтобы сверх того, что пола
гается простому земледель

цу или ремесленнику, он не 

имел викакого Иl'<JУЩества, 

никаких запасов, никаких 

одежд, чтобы в строго оnре
деленное время он сдава,\ 

треть урожая liЛll продукты 

ремесла в закрома и на скла

ды бога Со,\вца и Великого 

Инки. 
Зато, когда в стране слу

чался веурожай liЛll стихий
вое бедствие, каждый мог 
получить со складов все не

обходимое, чтобы не знать 
голода или нужды. 

Как сообщает исnанский 
историк, один из Великих 

Инков говорил: «Не следует 
обучать детей простолюди
нов наукам, которые должны 

звать лишь благородные, ибо 
простолюдины, как люди 

невежественные, веспособ-
ны подняться до понимания 

таких вещей, а лишь стано
вятся высокомерным~, по

зорят и унliЖают государст

во; им достаточно изучить 

дело своих отцов». Это зна

чит, что профессии переда

вал,ись по наследству·. Чи
новники сл·едили, чтобы сын 
земледельца был земледель

цем, а сын ткача - ткачом, 

медника - медншюм ... 
Каждый человек был nри· 

учен без устали трудиться и 
безропотно повиноваться 
всем распоряжевйям своих 

владык. Любое нарушение 

, 



~аконов, обычаев или при

щ~~Qв, 1шрал.ос::ь . смертью. Но 
~учалось это очень редко. 

Индейцы древнего Перу не 
знали ни торговли, ни де

нег, поэтому им не были зна

комы воровство, грабежи и 
другие преступления, свя

занные с частной собствен
ностью. 

Жизнь в стране инков 

т.ек'1-а, как размеренный ча
совой механизм. · Каждый 
имел оnределенное место, 

которое он не мог сменить 

иди цокинуть. Золото, кото

ры'м так богато Перу, у ин-
• ... • t 

деицев не яв~ялось симво-

Лом б01·атства. Инки знали, 
что тах<ое «моrуществен

н~IЙJ>, но понятия «богатый)) 
у них не было. Золото бы
ло священным металлом, ме

таллом бога Солнца. Его до
бывали, чтобы умилостивить 

бога. 
В государстве инков все 

nодсчитывалось: и люди, и 

земли, и зерно, и длина до

рог, и число домов. Это тре
бовало сложной системы 
учета и целой армии счетчи
~ов, умевших считать с по-

1'1QЩЬ.Ю узлов, вывязывав

шихся на веревочных шну

рах. 

Шнуры соединялись в nо
добие бахромы и хрш~ились . 

~ государственных архивах; 

:цод наблюде~1fем жрецов, 
посвященных в секреты это

I:о с;воеобразного ш~фра. 
С помощью узлов инки уме

ли передавать не только 

Цифры, но и слова и целые · 
фразы, с помощьЮ узлов за
писывались законы и распо-. 

ряжения. 

. Инки знали и· письмо. Из
вестно, что у них были биб-· 
лиотеки с разрисованными 

табличками и пЛатками. Это 
были иероглифы, пользовать
с;я к.оторыми было запреще
но жрецами после какого-то 

стихийного бедствия еще 
задолго до прихода испан- . 

цеt~. 

. Возмо.жно, о~на~о, что и в 
XVI веке этими таинстnен
ными письмецёl.ми по-nреж-, 

нему владели жрецы высо

ких рангов. 

· Инки проложили через 
tвои владения целую сеть 

дорог. Дороги были покры
ты утрамбованной глиной. 
Они вздымались на непри

стуnные перевалы, сnуска

лись в долины, пересекали 

ущелья горных рек с по- . 

мощью сплетенных из лиан 

висячих мостов. Через два 
километра на дороге бымt 

расставлены хижины, в ко

торых день и ночь сиделп 

двое. Когда до хижины до
бегал гонец Великого Инки, 
он передавал эстафету од

ному из двух ожидающих, а 

сам садился на его место. 

Большинство дорог в этом 
удивительном государстве 

служило мrшь царским гон

цам да знатным чиновникам, 

посланным Великим Инкой с 
каким-нибудь поручением. 

Простым людям пользовать

ся дорогами было ни к че
му: торговли страна не зна

ла, и отлучаться из noceлt<a 

без разрешения было запре
щено. Поэтому дороги шли 

не от поселка к поселку, а 

минуя населенные nункты. 

Они соединяли склады да 
отдельные крепости, за ка

менными стеНС!МИ которых 

давио уже никто не жил. 

Крепости были построены 

во времена, когда первые 

инки начали завоевание 

страны, и сохраиялись на 

случай опасносrи, ибо по
селки инков не имели 

укреп,\ений. 
Незадолго до вторжения 

европейцев Великий Инка 
Хуайна-Капак по неизвест

ным до · сих пор nричинам 

оставил священную столицу 

Куско и сделал сво.ей · ре- . 
зиденцией крепость · Кито на 
территории нынешнего Эк
вадора. Перед смертью он 

разделил свою империю на 

две части. Южную часть со· 

столицей Куско он передал 
одному из своих законных 

сыновей, Хуаскару, а север
ную часть, с городом Ки

то,- внебрачному сыну Ата
уальпе. 

Двое братьев немедленно 

стали врагами. Хуаскар, по

видимому, был ставленни
ком жрецов, а Атауальпа -
военным вождем. Их враж
да отражала борьбу внутри 
иравящей касты инков. 

В· 1531 году оба брата ре
шили мирно встретиться в 

центре . страны, посредине 

между столицами, в крепо

сти Ках.амарка. Оба двину-
v 

лись во главе своих армии. 

Попачалу ничто не пред
-вещало войны, но r<огда 

Атауальпа увидел, что его 

армия в несколько раз силь

нее армии Хуаскара, он на

пал на брата. Большинство 

ст.ороннцков Хуаскара было 
изрублено в куски, сам он 

взят в плен и в цепях · от
правлен в священную сто

лицу Куско. 

Атауальпа разбил под Ка· 
хамаркой воеJ:пый лагерь 11 

ждал подхода своего пол

ководца Руминьяуи, Ч1'Обы· 
во главе своих войск войти: 
в поверженную к его сто

пам священную столицу Ве· 

ЛIIКих ·инков - Куско. 
Руководитель испанских 

захватчиков Писарро выса

дился на территории нынеш

него Эквадора именно в этот 
драматический момент. 

Два месяца потребовалось 
испанцам, . чтобы достичь 
Кахамарки. Возможно, · это 
им никогда бы не удалосж., 
если бы стороннИI<И Хуаска

ра не поr,азали им тропы, 

ведущие к висячим мостам. 

У безбородых, медноли· 
цых индейцев из поколения 
в поколение передавалась 

легенда о боге-короле с бе
лой кожей и волосами, ра
стущими на подбородке. Кем 
же могли быть эти стран
ные белокожие иришельцы 
с черными и рыжими боро
дамll , сияющие па солнце 

м.еталлом своих кирас, вер

хом на страшных · четверо

ногих чудовищах, больших, 
чем самые крупные звери 

Америки? 

Конечно, они могли быть 
только богаJ'4иl То, что ·они 
появились как раз в момент 

~ i ' . 

междоусобиЦы, з.начило, что. 
белые боги хотят помочь од
ной из сторон. 

Как же бы~о ХуаСкару не. 
надеяться, что боги пришли, 

' t • • ~ ' 

чтобы выручить его и~ ~е-
воли? Как же было Атауаль-. 
пе не тешить себя мыслью, 
что боги пришли затем, что
бы освятить ero триумфаль
ный въезд в свяЩенную 

1 
столицу Куско~ 

Поэтому сторонники Хуа-: 
скара помогли Писарро 
пройти в сердце Перу. По
этому Атауальпа миролюби
во ждал пришельцев. , 

В момент прихода Писар-
• 

ро на террасах шуршали на, 

ветру тысячи палаток лаге

ря Великого Инки. Кахамар
ка была оставлена жителя-, 
ми, и Писарро нашел . пустой 
город с открытыми ворота

ми. 

Писарро явился к Атауаль· 
пе и пригласил Великого Ин
ку на пир. Атауальпа, под
черкивая свое миролюбие, 
прибыл Аа главную площадь 

Кахамарки в золотых, укрu· 



шеввых перья!'.m носилках, 

ero сопровождала велико~ 

лепная свита. И Вет~.икий 
Инка и его вельможи при
были без оружия. Этого 
только и добивалея Писар
ро. По ero сигналу закован
ные в доспехи испанцы на

пали на гостей. Безоружные 
телохrанители Великого Ин
ки были перебиты, а сам он 

взят в nлев. 

КОМНАТА, 

ЗАПОЛНЕННАЯ 

золотом 

Атауальпа был заключен 
в своем собственном двор

це. Свою участь он воспри

llЯЛ с покорвостью. Он счи
тал, что такова воля бога. 
Атауальпа мог принимать 

министров и жен и сохра

нял некоторую видимость 

власти. Но ·Инка звал, что 
он заложник в руках безжа

лостного победителя. 
Illли дни. Жители Каха

марки постепенно восста

навливали дома. Жизнь по· 
mла своим чередом. Народ, 
рриученный на протяжении 

сrолетий к пассиввой по
.ttорвости, безропотно прИ
'(ЯЛ новое полож·ение вещей. 
Для него это было только 
nеременой хозяев. Причем 

нынешний хозяин был не ла

сi<овее, во и не суровее 

вчерашнего. 

Больше всего перуапцы 
были поражены чудовищ
ным несоответствием между 

поведением испанцев и 

христиавекой моралью, ко
торую они проповедовали. 

Под властью Великих Инков 
индейцы считали вевозмож· 
вым нарушать клятвы, не 

знали грабежей, убийств, 
предательств. Хотя инки са
ми были завоевателями, он11 

отпосились с уважением к 

имуществу и обычаям дру

гих народов. Перуавцы в:t
как не могли понять, поче· 

му же бесконечно жестокие 
и мстительные испанцы 

проиоведуют милосердие, 

почему воры повторяют за· 

поведь «не укради», почему 

клятвопреступники говорят 

о чести, разбойпики - о 
доброте, и все это от име
ни бога по имени Христос. 
Скоро не осталось ниче

го представляющего цен

ность, что не было бы ото
браво у перуавцев и не пе
ренесено в испанский ла
l·ерь. · Было конфисковано 

все, кроме орудий труда. 
Однако Писарро считал, что 
наrрабi\еиного мало. Он хо
тел направить в Испанию 

такую добычу, которая 

превзошла бы все, что до 

этих пор отправлялось за 

море. 

Комната, в которой был 
заключен Инка, имела 4Х6 
метров, и Писарро предло· 

жил освободить Атауальпу, 

если тот заполнiiТ ее золо

"I:ом на высоту поднятой ру· 
ки. 

Таков был фа-нтастический 
выкуп, который перуанекий 
монарх согласился выnла

тить за свой трон. 

Посланцы Великого Инки 
были разосланы вемемеиво. 
Они должны были обойти 
всю империю от Кито до 
Куско. Посланцы несли «КИ· 

ПЫ» - цветные шнурки с 

узелками, которыми переда· 

вались приказы. 

Колеса государственной 
машИНЬI инков были хорошо 
смазаны, и никто не оспа

ривал воли правителя. Груда 
золота росла, но когда двух

месячный срок, назначен

ный Писарро, истек, огово
ренная высота не была до
стигнута. 

Инка улыбался: немного 

терпения. Разве не достаточ
но, что все прилегающие к 

Кахамарке дороги заб~ 
носильщиками, сrибающими
ся под тяжестью сосудов с 

золотом1 Тогда Писарро со
общил Инке новости: Хуа
скар пообещал испанцам вы

купить корону за более вы
сокую цену, чем Атауальпа. 
Хуаскар обещал заполнить 

комнату в Кахамарке не 

только на высоту человека, . 
но и до · самого потолка. 

Несколько дней спустя 

Хуаскар был убит в порь
ме Куско по приказу Атау
альпы. 

Июль 1530 года. Договор
ный объ.ем достигнут. Ком

ната наполнена золотом и 

серебром. Писарро оказался 
владельцем сокровищ, кото

рых ни один из европейских 
монархов щи банкиров не 
имел в своих сундуках: 52 
тысячи серебряных марок и 
1 326 тысяч золотых песо. 

Эта гр у да металла состави

ла бы в 1950 году около 
3 430 тысяч долларов, щи 

1 225 тысяч фунтов стерлин
гов. 

Францисi<О Писарро полу-

чил в качестэе личного да

ра от Атауальпы золотую 

пластину, стоящую по сегод

няшнему курсу более 196 
тысяч до,uаров. 

Атауальпа уплатил, но со
бирались ли ему предоста
вить если не трои, то хотя 

бы свободу? 
Представления конквиста

доров о справедливости бы
ли на редкость своеобразны. 
ПлеННЪiй и разоренный, Ин
ка все-таки представлял со

бой угрозу для испанского 
владычества. В глазах перу

аицев он был сыном Солн
ца, последним богом и на

следником бога. Было недо
статочно захватить его ко

ролевство, опустошить его 

сокровищиицу, подчинить 

ero армию. Нужно было 
уничтожить его самого. 

Что может быть легче, 

чем доказать вивовиостL 

ие~иииого? 
Был созвав трибунал. Бы· 

ли созваны свидетели. Наи
более враждебно был на

строен перуанец Филипильо. 
сторовник Хуаскара. Он ра

ботал у испанцев перевод
чиком и по их прИказу об
винил Атауальпу в восста
нии против короля Испании, 
в иезакоивом захвате трона 

Перу, убийстве родиого бра
та, многоженстве, привесе

нии жертв ложным богам. 
Трибунал совещался не

долго. Атауальпа должен 

был быть сожжен живьем. В 
последний момент ему пред

ложили крещение. Он со
гласился, и благодаря этому 

со~ение замевили менее 

мучительвой казнью. 
На той самой площади в 

Кахамарке, где девять меся

цев назад Атауальпа появил
ся в блестящем, украшенном 

перьями паланкине, была 
устроена гаротта. Сопро
вождаемый священниками и 
окруженвый огромной тол
пой, был выведен новояв
ленный христианин Жуав де 
Атауальпа. Частица «де» го
ворила о дворянском досто· 

ивстве, а дворян в Испании 
не вешали на виселице, а 

у давливали. 

Мрачная толпа, которая 

была свидетельницей паде
ния своего царя, не попы

талась остановить то, что 

казалось ей неизбежным. 
Казалось бы, перуавцам леr"" 
ко было загнать кучку за· 

(0 н о н ч а н и е см. стр . 156). 
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8 ННИГИ В РАБОТЕ 

Ч~ть1ре четьtttRИ 
(ГЛава 

. из юмористической 
повести) * 

Н. РАЗГОВОРОВ. 

·. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ 

На MaJPC, где еди.нственные живые суще-
ства - люди, nоnада-ет искус-ственное не

бесное тело с з-агадочмы:м nассажиром. 
С nриве'I1СТ-Ве'ННЬDМ СЛ'ОВО.М R 4ДОрОГОМУ ·И 
у.ватаемому 1-юллеге:г. обращается академик 
AJp. «Я еще не з.наю, что B1::1I c1tameтe мн.е в 
ответ и смогу ли я так же по!Нять вашу речь, 

Ita:к вы поним·аете мою, в чем меня убеж
доает ВНiИ'ман-ие , с кото.ры.м ~ы l\ileRЯ выслу

wаЛJИ, но я nрошу вас, до,роrой коллега, ве
рить. что я и вое жители Марса, которые 
сейчас с·лушают нас, бескq•неча-rо рады ва
шему mрибьiтию. мы с волнением жд•ем 
вашеrо слова~. Но ни.каного слова не по
сщедо-вало: таи.н:стве:нный -космонавт беЗ
молвствует. Крупне~шие ученые Мароа 
аwадемик Ар , ДOIRTOP Вер 1И маэстрQ 1\.н.н, 
действуя каждый своим -методом, nрис.ту
пают н изУчен-ию Живого (т~к предложи.л 
ан.аде.м-ин Ар на·зва-rь космонавта) в надеж
де установить с НIИМ нонтак.т. 

Пе,рвых и, по·жащй, самых знач11тельных 
уопехо:в ДIОС'IIИ·гает. маэс'!lро Кин, сrоронн.нк 
мето•да непосре.дственных ноабл.юдений. Вот 
что .раосказ.ал Кин: 
~Осуще.ствля:я п,ролрамму посл.еобеденНI~JХ 

наблюдений. я Пф:огул:нвал.с.я с Ж-ивым в ·ло
щине, nрилегающей к парюу lij!:Pieгo па
оошьона. :К-а·н всегда, Живой оовершал мас
су движений, и м.н-е НtИ;IОО.К н-е удавалось 
nросЛ!едить. что побуждает его к тако-му 
посТРянному и хаот\И'Ческому пер:емещен-ию. · 
Поюкольку вче,ра · ДO~-t-rop Вер о·че-нь nодiр~б
но охарактер:из:о.вал , .сколь разлИчно пове
ден·ие Живо~о в за-rw-ыт:Ьtх nомещениях и 
н-а дри.роДном л-андшафте, я не б-уду на 
этом оота~Н:авливаться. Скажу толмю_, что 
rорива.я наблюдавшихс:я мной перемеще.ний 
Живог-р ничем с.ущественно · не отлмчалась 
от той, !:J:Оторую начертил nеред нами · наш 

уважаемый коллега. Но внезапно Ж1р;юй, за 
;yiГHO'B:eJiИie ДО ЭТОГО <mрЬIВ:U1ИЙ'О.Я В ну,стар
Н:ИJ-tе, по:я:вил•ся: nередю -мной, де1р<ЖJа .вот эту 
пад!'.:у. . 

·кин rоржественно nокаэал Р.УКОЙ н·а ле
жащий н.а столе обло.мон: засоХ!Шей ветrон. 

- Это было столь неожиданно, что я 
ото.ролед. Но з·атвм, заметив, что Жнвой 
очень пристаJ.IЬ•НО и КЗ}.{-то воnр.о.щ~;ю.ще 

смот,р!Ит на меня, я: подошел к н·е:му ~ ска

зал: <<Уважаемый wоллега, раз-р:е.щите мне 
посмотреть вашу на~о,дку'->, Жив.ой очень 
,-х·юбеэно положил nоал·ку пер~до мной. 
Я взял ее в руки, отлич•но оозна.вая ее 
огро-мную научную ценность и не реlЩiя:сь 

в€1рнуть Живому., таи как он мог бы унес
ти палку назад в -ку-сты , осrевить ее там, 

и я ни з.а что бы не нашел ее . средiИ хво

роста! которого 1'aiR много в лощи~е. Я по-

* Полностыо nр:в.есть Н. Разговорова, кан 
·1'1 послесловие n:рофесоора В . В.. Дари-на , 
nубл.инуется в срорник~ нау-чнdvф_ант~ст,и
ческих nове.стей и ра:е-сJ;щзов «Ч8!р-ный 
столб» (:издаrгель011во <tЗна~ние» ), 

нимал, что нам дорога и.мен.но эта nална, 

nервая среди ты-сяч:и щругих nривлекшая 

вНJимание· Ж·ивого. Вместе с тем · я не - ре~ 
шал-ея оставить · ее в ОВОIИХ PYI-t-ax, тан на н 
Живой смотрел на .меня с выра)!{ением н~
доум.ения и да)!ое оделал сла·б.ую попыпtу 

вн.овь завладеть своей нахо.цной. Тогда, по
ложив nалну п·е.ред Ж!Ивым, я постарался 
объя,с,нить ему внратце ее значение. «.От
личн-ая палка,- сrоазал я,- очень х01рошая 

палка. Поздравляю вас, коллега, я: очень 
р.ад, что н-аконец ЧТР.ТО понравилось вам ' у 

нас на . Марсе. Это оч.ень, оч-е-нь хорощо. 
А тепе.рь nойдемте до:м.ой, . наши дРУЗJ;>Я 
уже ждут нас, ОНIЯ тоже будут рады позн·а
коммтьСiя с вашей НЮЮД;КОЙ,, с ваШей пре-> 
J:фасной .. великол.епной, отличной nал·кой». 
Пр.и этом ·я логладил пал.rоу рукой. желая 
эти-м: жестом еще ра;з подчеркнуть ее зна

ченlИ.е. 

Всю обратную до1р()Гу Живой, держа 
па.лну, шел впереди меня. Его поведен:J:iе 
1реЗ!Ко изм,ен-нлось. Х.аот.ичес.~-tи.е ме·та-ния ' ·· . ': 

-и,э сторо:ны в с~q,ро.ну rrрен.ратил.ись. он ни~ 

куда н·е·· .сворачив-ал 'И ·лишь вр-е-мя: от вре
мени оnУ.снал свою находку, Чтобы взять 
ее nотом поудобнее. :Ког.да мы вош.rщ в п·а
вильо.н, Л\!ивой не о;г.нее п·ал-ну в свою ком
нату, а п;оложил е·е пе-ред моой двер~ю. · вы
р.а,жая: в:сем. овоим .видом, что он хочет · мне 

ее подарИть. Я се-рдечно побла;rоДаl})пл его 
за тю{ой подар.а.ю>. · 

<<Наблюдайте и. сопоставляйте:~> ,- призы
вал ученых а-кадеми:к Atp. EcJDи <l'ГО(ряч-ей 
голове~ Нину прi-rшл.ась no душ-е первая 
часть этого наказа, то доктору Бе-ру не
сравнt:т•НО более ва_жной nредставляется 
в-тОtр-ая: м.етод теоретиче-с.rоих сопоставле

ний и выкладок. Разр-е,з-ав фотографию Ж.И" 
вого на части, тщательно взвесив кажцую 

из этих частей и со•поставив эrо соотноше
ние с соо'N!О1Uе.иием частей тела марсиани
на, Б.8!р ПIР'ИХОДИТ к выводу, го.во.рящему не 
в пользу лщдей . «Есл,и провести прямую от 
но.з-дри Л\!ивоr.о че-рез зр-ачон его глаза, то 
оиа буде.т одНDв.рем•енно и б:иссе-нтрисой 
YJГJI.a, в .вершине н:оторо.г.о находится h"'HЧI:I·H 

уха. Тан:ое расn:ол-оте.н-ие .всех ·.важнейших 
центров воелрият1ия на одной ос,и может и 

должно способствовать "nре:звычайн.ой Rо'н
цен.трации вниманию>. Вер соединил соот
ветствующи.е точки на своей сj::юто·г.рафни и 
nол.учи.л ту.пой. угол в 1{).5°. с вер-шиной, 
приходящейся· н·а зр-ачок. <tHe вытенает ли 
из этого. что мар.сиане-НРМУ ученому требу
ется доnол.н-итель·ное умств-енное усил.ие, 
ногда ем.у необходимо Нtаnр.авйть и зр·еви·е, 
и обо.нянм-е, и с-лух -на один определенный 
п,р.е.Дм е т?~ 
Иным, третьим nутем ·идет н решению за

rадit.и Ж:ивого строnий аналитик rnpoфeoc-op 
Ир . О его и-оследовqни.ях 4ф0tрмулы бу.су
I<И>>, УВО.ДЩJJЩf. В дaJI?ett'д'~ ПРОЩ.ЛОе !ИСТОрИИ 
Марса. р-tt~казывает nублюtуеМый ниже 
отрывон. 



Нее-колыtо слов о 'далыiейшей оудьбе ге·· 
роя: Жн-tвой прожил на МарС€ 12 лет. Когда 

·он уме1р. м-а.роиане постави_ли еыу памят

н.ик. на rютором были высеqены стихи. со
'lИИ'Е)нные одной школьницей; 

Он был . вес.елый, грустный . и лохматый, 
Гонец Венеры или сын Земли. 
Он был во много раз слотней. чем ато~1. 
Всех тайн его пос'I'ичь мы не смогли. 
Он был сложнее и гораздо ntpoщe, 
Доверч.ивый, жив·ой метеори1'. 
Мы в честь него назвали эту площадь. 
Он был Живой. Здесь прах его зарыт. 

п рафессор Ир, сидя за своИм Письменным столом, просматривал свежие академические бюллетени. Он никак не мог привыкнуть, что именно с этого. начинается 
теnерь его рабо.чий день. И х9тя на дверях кабинета профессора висела табличка 
«Директор универсального академического издательства и универсальной единой 
библиотеки», это громкое звание не доставляло ему никакого удовольствия. 

На новом месте профессору не к чему было nо-настоящему приnожить свои 
с:илы. Издательство и библиотека работали, как хорошо налаженный механизм, без 
особенного вмешательства директора. , 

Единственное, что оп мог бы назвать собственно сво!-tМ детищем,- это · заду
манное им юбилейное издание трудов Рига, выдающеrося ученого, основателя 
академии. В этом году исполняется стотысячелетие со дня выхода в свет его фун

даменталь.ной работы «Кризисы и взлеты познания». К этой дате решено было 
издать новое академическое собранИе сочинений Рига, снабдив их . · подробными 
комментариями, позволяющими, с одной стороны, оценить все своеобразие научной 
мысли . Рига, с другой стороны, nродемон<:трироаать, как далеко шагнула наука на 

· Марсе за минувшее ·стоты€ячелетие. . . · 
Сначала это представлялось · профессору Иру делом не очень сложным, 

но . неожиданно в работе •над комментариями возникли серьезные затруднения, свя
занные с тем, что Риг жил и творил за два века до печально знаменитой четырехсот
rr-етней войны, вошедшей в историю nод названием «с;Ризики проти~ лириков». 
Поводом i< этой войне nослужило изобретение синтетических продуктов nитания. 
Представите!Jь лирических наук маэстро Тик выступил на торжественном заседании 
аксщемии и поздравил физиков с и х вьrдающимся открытием, освобождавшим жите
лей .. Марса от тиранической власти природьt. Но в своей речи несчастный маэстро 
позйолил - себе сказать несколько добрых слов и по nоводу старинной марсианской 
окрошки и древнего марсианского винегрета. Этого оказалось достаточно, чтобьr 
физики обвинили лириков в чудовищной неблагодарности. <<Лирические науки раз
вращают разум! Долой лириков!» Сопровождаемый такими выкриками, маэстро Тик 
nокинул трибуну. Торжественное заседание неожиданно превратилось в ожесточенное 
перечисленив взаимньrх обид. Прорвались наружу страсти, сдерживаемьrе в течение 
тысячелетий, вспыхнула война, в которой лирики потерпели nолнейшее поражение. 

Торжеств()вавшие победу физики, математики и химики подвергли физическому 
и химическому уничтожению все, что не имело непосредственного касательства к их 

наукам. От «лирической скверны» бьrли очищеньr все библиотеки, музеи. и прочие 
культурно-просветительньrе учреждения. Наnрасно по~оренньrе лирики nьrтались 
р,dказать, что среди гибнущих книг имеются ценнейшие исследования по истории 
материальной и духовной культурьt Марса. Физики бьrли неумолимьr. Даже из остав
шейся собственно физической литературьr они повьrчеркивали все сравнения, 
эпитеты . и метафоры, пр,авда, встречавшився там .довольно редко. Картиннь!~ галf?реи, 
консерватории, даЖе цирки- все было превращено в просторньrе физические 
лабораrории, где nредставители других наук и профессий первоначально исnользова
лИсь на подсобньrх работах. 

Безр.аздельнре в.rrадьrчество физи~ов продолжалось несколько тысячелетий. 
Потом, в nериод застоя физико-химическQй мьrсли, nредшествовавшего метеоритной 

. эпохе, вновь . пробудился . некоторьrй . интерес к нефизическим наукам. Возникло 
и пышно расцве110 подарковеден!'fе. Ст.али . по крупицам разьrскивать и собирать 
оставшееся от · древности. Но практически ничего не осталось. Правда, среди 
56 миллиардов книг,, хранившихся в акаде~t-ической библиотеке, случайно удалось 
r..бнаружить с деся:rок гуманитqрl;!ьrх Г!,роизведений. Какие-то хитроумньrе лирики, 
чтобьr обмануть бдительность физиков, вклеили эти кн'ижки в корешки ·и обЛоЖки 



от физических трудов. Но даже и эти книги не. удаsал,о,сь лрочесть., таи ка~ ,р~дко 
встречалась фраза, где бы не было трех, четырех, а иногда и больше нЁтонятных 
слов и идиом, установит·ь значение которы~, . оользуя.сь ,словар.Ям1:1' .· физИческо/о 
периода, было совершенно невозможно. В б~блиотеке академ'и~ бь1л -- созда1:1 сп,е
циальный отдел по расшифровке древней лирической литературы, но дело продви
галось крайне медленно, натыкаясь на бесчисленные н'епреодолимые преnян:твия. 

Труды Рига были написаны отличным физическим языком. Очевидно, иtленно 
это обстоятельство ослабило в свое время внимание nроверочной -комиссии, 
не вычеркнувшей из них ни одной фраЗы . При тщательной же подготовке тексти 
к переизданию обнаружилось, что в одной из своих работ по определению коэф
фициента диффузии оптическим мето;n.ом почтенный ученый позволил себе 
весьма странное выражение. «Я,- писал он,- nроделал сотни опытов с коллИмато
ром и· теперь, .подобно древним .,тида/У\, могу сказать, что съел на этом деле бусуку>>, 
rрофессор ,.' Ир' знал, что ' «ТИД» -· это древнейшее название жителей Марса, вытес-
' ' ненное впоследствии словом «ученый>>, но что такое <<бусука», на этот вопрос не мог 
дать ответа ни один из имевшихся в библиотеке словарей. 

Остави,т.ь без !<ОММентариев это место в статье было невозможно, а объяснить 
его никак не удавалось . Можно было, разумеется, наnисать: «Бусука»- вид · nищи, 
рас·nространенный . во времена древнейших тидов». Но nрофессор Ир, типичный 
физик по своему характеру, не терпел никакой неточиости и неоп·ределенности. 

· Он решил во что бы то ни стало разгадать тайну этого странного выражения. С этой 
целью он распорядился nроизвести осмотр и перепись всех 56 миллиардов кн'иг 
в библиотеке, надеясь, что среди них обнаружатся новые, не открытые до сих пор 
издания, которые помогут разрешить загадку . Проверка 25 миллиардов книг не ~ри
вела пока к nоложительным результатам. 

Собственно' говоря, в глубине души профессор сознавал, ч·то, может быть, 
не стоило "продеЛывать такуЮ огрЬмную работу из•за какой-то одной несчастной · строч
ки. Но вместе с тем эти поиски ' бусуки принесли ему огромное моральное удовлетво
рение. Он · снова чувствовал себя исследователем, готовым вот-вот прикоснуться 
рукой к чему-то не~оi"зведанному. Исследовательская страс.ть была в его сердце 
неистребимой. 

Разумеется, nрофессор не просто отдал распоряжение пересмотреть все 
книги - 'он сам принимал в Этом живейшее участие. Просмотре,в утреннюю прессу, 
подписов 'Два-фи nриказа, профеёсор надевал черный рабочий халат ·и · отправлялся 
в помещенИе, где хранились наиболее древние книги. Здесь он и проводи11 це·лые · дни. 
· · «диriольная молекула»... «Микрофарада»... «Зонная теорИя про'водимости>> . .:, 
с<Ази'Муталы-iое кванто'вое число»... Профессор не просто берет с nолки очередную· 
r<нигу и открывает на · первой поn·авшейся странице. Так можно и пропустить что. 
нибудь важное. Ведь в «Наблюдении аномальной дисnерсию> Сид!а среди'- подлинных 
стр~ниц 'этоr;о 'классическо~о· труда были обнаружены сходньrе -по формату .. !fкhеенные 
nисты. Их не удалось · до кон'Ца расшИфровать, · НО речь 1'ам ,·Идет- о ·· ~акой-т·о 
жестокой ката:еТ!рофе, посТ'игшей Древних тидов в пят;идесятом тысячелет-и1и до осно
вания академии. Очевидно, какого-то лирика почему-то заинтересов·ала эта ката

строфа: он nостарался уберечь несколько страничек из подлежавшей уничтоЖению • l<ниrи. Такие находки могут быть всюду: И поэтому, профессор, держа книгу в правой 
руке, левой ФстороЖно отГИбает все ее листы, а потом постеnенно, о'!'водя большой 
nалец, Заставляет страницы быстро промелькнуть перед глазами. Книга объемом 
в шес·rьсот страниц просматривается таким образом примерно за 45 секунд. За час 
не удается nроверить бол·ьше ста. Дневная выработка профессора равняется тысяче. 

«Эффективное сечение молекул»... «Флуктуации силь1 тока»... «Универсальнь·1е 
физическИе константы. Выпуск 7»... Профессор давно заметил, что на просмотр 
маленькой брошюрЪ! уходит иногда больше времени, чем на солидный том. Страницы 

'толстого· тома hри · отводе . пальца бы·стрее принимают исходное горизонтальное поло
жение, nодвергаясь большему п.ружИ\нящему дей,сТ'вию остальных отогнутых ли·стов. 
Эти «Ф~И-зwческие ко·нстанты>> - сов·сем малень·кая ~н·ижецка, она перел·и-сть1,вает-ся 
очень медленно... Наметаннь1й взгляд профессора сразу обнаружил, что на средних 
nистах отсутствуют числа и формулы. КоНJстанты без формул и чисел1 Здесь .что-то 
неладно. Профессор стал· рассматривать брошюру внимательнее. Так и есть! Нуме
рация ·страниц· не совп.адает·. Пос.hе восьмой идет ~разу сорок вторая. · 

Профессору свойственна была исследовательская страсть, НО он никогда не горя
чился: он не терпел тороnливостИ. Когда нужно было изучить привлею.uйй его· вни
мание nредмет, nрофессор действовал методи·чно, он даже становился nункtуален. 

Поднявщ-ись в свой каби.нет с «УIН·И·версальными физическ:и.ми конста.нтамю> 
в руках, nрофесс.ор nоложИл брошюру на стол, достал стоnку бумаги и, усевшись 
nоудобнее, nринялся за исследование своей находки. Прежде всего он посмотреf! 

·на вьiХ:ЬдНые дан·ные книжк·и. Брошюра была довольно древняя. Она вышла 'в свет 
за 153 года до рождения Рига и представляла собой учебное nособие для студентов 
физико-маfематических высших учеб н-ых заведений. Вставленные в. нее 32 страницы 
в точности соответствовали формату. Сорт бумаги казался тоже одинаковым, но · уже 
nри чтении nерВЫ'Х же строк профессор встретился с массой незнаt<ОМЫХ слов. Физи

· ческие константы на вставленных листах были напечатаны в виде отдельных предло
· жею·оii: На первь1х трех странИцах профессор смог до конца понять т?лько две 

' . 
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константы. Одна из них гласила: «Каnля камень точит», вторая- «Под лежачий 
камень вода не течет». 

Профессор выписал эти слова на отдельный лист бумаги и nродолжал чтениi. 
На четеертой странице ему удалось прочитать: «Куй железо, пока горячо», «Палка 
о двух концах» и «Не · все то золото, что блестит». На следующих пяти страницах qн 
не смог разобрать ни одной константы. Наконец на двадцатой ему снова nов.езло, 
и он nоnолнил свой список еще ~ремя константами: «Нет дыма без огня», «Близок 
локоть, да не укусишь», «Никто не обнимет необъятного», 

Профессор отложил в сторону брошюру и заду,..ался. «Универсальные Физиче
ские константы. Выnуск 7»? То, что ему удалось разобрать, несомненно, имело nрям.ое 
отно·шение к физике, но находилось в каком-то явном противоречии с содержанием 
страниц, nредшествующих вставленным. Профессор раскрыл книжку на восьмой стра
нице: «Гравитационная постоянная» ... «Объем г.рамм-молекулы идеального газа при 15° », 
«Скорость света (в пус;:тоте)». И каждая константа сопровождается ·неоnровержимой 
формулой и числовым значением. Выписанные же профессором константы лишь реги
стрируют то или иное, но тоже, несомненно, постоянное физическое явление: «Палка 
о двух концах», «Не все то золото, что блестит». Профессор еще раз посмотрел на 
обложtсу книжки: «Выпуск 7». Возможно, эти странные константы не вставлены умыш
ленно, а nоnали сюда благодаря небрежности при верстке книги в типографии ... 
Возможно, они относились к выпуску nервому, где были собраны древнейшие выводы. 
из первичных физических наблюдений. «Не все то золото, что блестит»- это безуслов
ная истина и зачаток спектрального анализа металлов; «Никто не обнимет необъятно
го»- сжатая формулировка теории относительности; «Куй железо, nока горячо»
итог наблюдений над изменением агрегатного состояния железа nри увеличении 
темnературы . . 

Все это очень интересно и ведет нас к истокам физики. Профессор снова углу
бился в чтение брошюры, но десять nросмотренных им страниц не · nривели ни к 
каким результатам. Он понимал значение некоторых отдельных слов, но связать их 
вместе не удавалось. Как все-таки изменился наш язык, и каким безумием было 
уничтожить все словари! Этого Н!:iКак нельзя было делать. 

Наконец на последней из вставленных страниц профессор Ир сразу же разобрал 
еще одну константу: «Бусука-лучший друг тида». Несколько секунд он сидел совер
шеннq неподвижно. Потом, преодолев оцепенение, снова •весь погрузился в лежавшую 

. перед ним страницу. Одна за,.... другой он выписал еще три константы, подчеркивая 
незна-комые слова: «Бусука воет- ветер носит», «Люб:ить, как бусука палку», «Четыре 
четырки, две растоnырки, седьмой вертун- бусука». На этом основные константы 
заканчивались. Профессор Ир с раздражением посмотрел на следующую страницу. 
Увы! Здесь уже снова шли знакомые физические постоянные. Удельный заряд 
электрона! .. Все, что он смог узнать о таинственной бусуке, свелось пока к этим 
вьrписа~нь1м строчкам, четырем уравнениям с пятью неизвестными. 

1. Р·ИГ съел бу·суиу. 
2. Бусука - лучщий .друг "и.да. 
3. Бу-сука ЕЮет- в-етер носит. 
4. Любить, нак бусука палку. 
5. Четыре четьr рки, две растопьrрки, 

седьмой вертун - бусука. 

Первые попытки анализа способны были обескуражить кого угодно. Профессор 
Ир заменил во второй константе непривычное слово «ТИД» на равное по значению 
слово <fученый». Затем, действуя по принципу подстановки, он совершил замену в 
первой константе. В итоге получилсэ еще более· запутанный ряд переходных значений: 
«Бусука- лучший друг ученого», «Риг съел бусуку», «Риг съел лучшего друга ученого». 
Все замены произведены правильно, но что же все-таки съел Риг, оставалось совер
шенно непонятным. Тогда профессор сосредоточился на анализе третьей константы. 

Прежде всего следовало попьrтаться установить значение слова «воет». Профессор 
выписал всю константу на отдельную карточку и направил запрос ученому секретарю 

отдела остатков древнелирической литературы. Через дв~ дня от секретаря пришел 
ответ: «Выть», очевидно, означает «Сливать свою грусть и печаль в единое слово». 

Профессор nопросил nрислать ему источники, на основании которых был сделан 
такой вывод. Он nолучил блан.к с отпечатанными на машинке четырьмя строчками : 

Хотел бы в единое слово 
Я слить свою грусть и печаль 
И бросить то словО' на ветер, 
Чтоб ветер унес его вдаль. 

Далее следовала сноска: «Надnись, сделанная от руки на обратной стороне экза
менационного билета по древнейшему курсу дифференциального и интегрального 
исчисления. Значение слова «выть» устанавливаем из анализа контекста, базируясь на 
симметричном построении константы «Бусука воет- вете·р носит». 

Профессор решил проверить справедливость вывода, сделанного ученым секре· 
тарем, и уг.11убился в соnоставления. «Бусук:а воет- ветер носит». Следовательно, есте
ственно предполоЖить, что ве:тер носит то, ~по . воет. бусука. С другой ~тороньr, в nри
сланном фрагменте ветер уносит вдаль, то есть несет, носит слитые в единое слово 
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грусть · и печаль. Вывод секретаря показался профессору справедливым. Но древнели
ричес•сий текст требовал еще дополнительного анализа. Это бь1л первый образец 
(.\ревней лирики, попавший в. руки ,профессора, и он решил досконально проштудиро

вать эти строки, так как,_ на его взгляд, кое-что в них ускользнуло от внимания ученого 

секретаря. 
~ . . - Хотел бы в единое слово 

Я слить свою грусть и nечаль. 

Древний лирик, отметил профессор, не слил свою грусть и nечаль в . единое 
слово, а только хотел это сделать. Практически почему-то такое слияние казалось 
лирику труднодостижимым. Между тем из текста явствовало, что ветер мог унести 
грусть и печаль только в таком слитном состоянии; если бы лирик бросал их на ветер 
nорознь, сепаратt:tо, то ни грусть, ни печаль сами по с·ебе не могли подвергнуться 
уносящему действию ветра . Очевидно, в результате их слияния в единое слово между 
ними должна была .произойти какая-то реакция, порождающая нечто новое, качест
венно отличающееся от сос_тавляющих частей. Не физическая смесь, а химическое 
соединение. В таком случае лирику необходимо было знать, какое имен~о количество 
грусти, соединяяС:ь с каким именно количеством печали, способно образовать новое, 
легко улетучивающееся соединение. Очевидно, древние лирики и занимались тем, что 
иtкали nроnорции, в которых следовало сливать различные слова, для того, чтобы 
nолученное целое оказывалось качественно новым. Сделать это удавалось не всегда. 
Вероятно, · тут были свои трудности и секреты. 

Между тем третья константа утверждает со всей категоричностью: «Бусука воет
ветер носит». Значит, бусука хорошо владела секретами мастерства, и если она сливала 
свою грусть и печаль в единое слово, то ветер всегда носил образовавшееся соедине
ние. Бусука добивалась успешного резуль.тата не время от времени, а nостоянно, так 
1<ак в противном случае эта ее способность не была бы занесена в число таких же 
бессnорных констант, как «Под лежачий камень вода не течет» или «Не все то золото, 
что блестит>>. Умение хорошо «выть», точнее, сливать свою грусть и печаль в единое 
летучее слово, было постоянной отличительной чертой бусуки; следовательно, она 
должна была считать•ся вы~аюЩИ1М·СЯ л!Ириком. 

Вывод этот представлялся профессору Иру столь бесспорным, что он решил 
составить новую табл-ицу -ко_,нстант, заменив везде «бус.у.ку» на <<Лирика». Может быть, 
это несколько упростит проблему других свойств,: бусуки. 

1 
1; Р,кr съел лИJрика. 
2. Лирик- лучший друг ученого. 
3. Лирик воет- ветер носит. 
4. Любить - как ли1рик nапку. 
5. Четыре четыр•ки, две растопырк·и, 
СедЫМОЙ 8е'J)~>Н·ЛIИ•РКК. 

Профессора нисколько не смущала некоторая парадоксальность · полученных 
формулировок. Он хорошо знал, что истину следует искать в переплетении противо
речий. Во всяком случае, самая сложная и запутанная пятая константа nри такой под
становке стала сразу легче поддаваться исследованию. 

Четыре четырки+две растопырки+вертун=лирик. 
Отсюда можно заключить, что 
вертун = лирик- четыре четырки- две растоnырки. 

, Хотя значение слов «вертун», «четырки» и «растопырки» по-прежнему оставалось 
неизвестным, профессор смело выделил «вертуна». Он исходил из того соображения( 
подкрепленного его многолетним исследовательским опытом, что главный отличитель~ 
ный nризнак предмета или явления чаще всего бывает еди11ичным, а второстеnенные 
выступают в бо_льшом количестве, Наличие одного вертуна при четырех четырках и 
д-вух растопы~рка.х убедительно говорило о том, что именно ве.рту.н во·nлощает в себе 
сущность бусуt<и как лирика. 

Однако, что такое «вертун», оставалось непонятным. Профессор хорошо знал, что 
представляет собой «шатун». Это часть кривошипного механизма, преобразующего 
поступательное движение. ·поршня во вращательное движение вала. При конструирова
нии приборов профессору приходилось иметь дело с . вертлюгом -соединительным 
звеном д-вух частей механизма, :nоэволяюЩИIМ О·дной из них вращать•ся вокруг своей · 
оси. Вертун, шатун, вертлюг. Весьма возможно, что вертун- это важная деталь лирика, 
преобразующая внутренние порывьi в определенный вид эмоционального движения. 

Конечно, это не более чем рабочая гипотеза, но она не лишена некоторых фак-
. тиче.ских оснований. В сложном процессе слияния грусти И печали или радости и 
веселья В ОДНО СЛОВО бусуке, ВОЗМОЖНО, необходим был сnециаЛЬНЫЙ орган, враща
тельное движение которого, подобно стрелке весов, отмечало точность вз-ятых про
порций. При отсутствии лирической наг-рузки вертун находился в некотором опреде
ленном исходном положении. 

Вертун позволял бусуке действовать безошибочно, в то время как обыкновенные 
nирики исnытывали неуверенность в своих расчетах, что доставляло им, вероятно, 

массу огорчений. Профессор Ир чувствовал, что он на верном пути. И хотя ему nо
nрежнему оставало·сь непонятно4 nочему P.L\Ir съел бу-сукуt nочему бусука--лучш•ИЙ дру~ 
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·уЧен·ого и почему она любит палку, 
профессор, окрыленный уже дости
гнутыми успехами, не сомневался в · 

том, что упорный анализ приведет 
его в конце концов к раскрытию 

истины. 

Зараженный примерам древних 

лириков; он даЖе выразил эту свою 
~ве~енность в двух коротких строч

ках: . 
Будет формула бусуки. 

, v v 

н~ уити еи от науки. 
• 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Я ПРИЗНАТЕЛЕН 

АКАДЕМИКУ АРУ ... 

Есть ли жизнь на Марсе? Возможна 
ли «вой~~а между физинами и лирина
:tми»? Существует ли на· накой-либо из 
планет «парфюмеричесная цивилиза
ция>>? Прочитав маленькую юмористи· 
чесную 1 nовесть <<Четыре четырки», 
где, кан: принято говорить, «Затраги

ваются все эти вопросы~> . я не заду

мывалея ни над одним из них. Очевид
но. 111енее всего бесnокоИли они и 
самого авт·ора, и Марс поиадабился 
ему всего лишь нан традиционная 

сценическая площадка, на нотарой 
испонон ве-ков про.исходят разные 

фантас·гичесние события. 
Марсиане, с которыми я познано

милея, не похожи на тех с головы 
до ног механизированных завоевате
лей, которые смотрели на меня со 
страниц давно прочитанных нниr. 

И я был признате.тrен и . анадемику 
Ару. и профессору Беру, и маэстро 
Кину за то, что они онру,.I-сили таким 
вниманием и заботой случайно поnав- · 
шую н ним в гости нашу земную 

с.обану. Временами мне даже хотелось 
помочь им. вывести их из тех за
блуждений. в которые наждый из них 
попадал, <<абсолют·изирую~ свою гитrо
тезу и считая, что именно он нашел 
единственно правильным путь .к реше
нию загадки Живого. н·о Живой в 
повести - это не тольн6 живой орга
низм. но и п.одарок от .з.емиой челоее
чесной :ншзни. причем именно та.н:ой, 
.которая руноводствуетс.Я высоними 
принципами. Кстати, к этому выводу 
постепенно. приходЯ!г и. герои nовести, . 
преодолевая свои ошиб!Ш и заблужде
ния. Над эти.мй оwибнами можно 
смеяться - особенно над выиладнами 
nрофессора Ира, но в чем-то они по
учительны и дпя нас. И. ратуя за 
содружество всех наук, за то, чтобы 
ученый имел широний взгляд на мир, 
а не замынался тольнов узких рамках 
своей профессии (помнится, ~ще Гер
цен писал об этом) , автор повести за
щищает идею, дорогую сердцу наждо
го, нто имеет дело с подготовной моло
дых специалистов, начинающейся, соб-' 
ственно говоря, со шнольной скамьи.' 
В повести звучат любовь н жизни и 

глубоное уважение к науне, все от
расли которой в нонечном счете слу
lf>ат защите я сохранению жизни,-· 
в этом их велиное нерасторжимое 
единство. 
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ПЧЕЛ И Н bl Е 
Эта пчела «nоставлена!> близ лотна сnеци
ально для те>го, чтобы пчела-разведчица не 
заблудилась .пс дороге доl\юй и смогла отли
чить свой улей от множества других. Не
nрерывныl\1И взмахами крыльев она стре
мится донести до возвращающейся развед-
чицы неnщ.по.р-имый заnах родного улья . 

(Фото внизу.) 



РАЗГОВОРЫ 
С микрофоном наготов·е исследователь стоит 
около улья. Как только вернувшаяся из по
лета разведчица приступит к <<виляющему» 
танцу, маrнитдфон будет немедленно вклю
чен и трескотня крыльев запечатлена на 

магнитофонной ленте.:. 

8 . ПАТЕНТЫ ПРИРОДЫ 

Тот факт, что · пчеАы объясняются между 
собой прй помощи танца, уже давно счи
тается твердо установленным. Известно, Что, 
!}!айдя .новый источник питания, пчела ... раз- . 
ведчица запоминает его местоnоложение и 

затем по возвращении сробщает своим nод
ругам по уАью, в· каком направлении и I<;ак 

далеко следует лететь. 

Первым это установил немецкий ученый 
доктор Карл фон Фриш. Новейшие иссле
дования мюнхенского зоолога доктора Га

ральда Эша, сотру дни ка профессора Фри
ша, показали, что «виляющему» танцу, с 

помощью которого пчела-разведчица объяс

·няется с другими пчелами, сопутствуют 

акустические сигналы. · Эти сигналы произ
водятся крыльями насекомого и IiескоЛЬко 
напоминают трескотню велосипеда с мото

ром. При этом оказалось, что продолжи
тельность трескотни служит указанием дли

ны пути от уАь.я до места взятка .. Так, треск 

крыльями в течение 0,4 секунды соответст
вует расстоянию в 200 · метров . ... Исследова
теАю удалось .доказать, что пчелы-сборщи
цы и пчелы~разведчицы, обмениваясъ аку

стическими сигналами, отлично понимают 

друг друга. Был проделан тако~ оriыт. Та
нец взятка исполняла модель пчеАы. управ

ляемая электромагнитом. С помощью ма
ленького репродуктора в улье создав.алась 

соответствующая трескотня. Но ·вдруг пче
лы. которые бежали за «танцовщицеЙ», на
nали на нее и «:убили»: вся модель была по
крыта пчелиным ядом и жаАами. Как выяс
нилось, с помощью звуков, пdдобных тре
скотне кузнечика .или сверчка, рqзведчица 

получила от пчел, следовавших за нею в 

танце, приказ сдать часть собранного Н!=К
тара. Это для пчеА чрезвычайно важно: они 
узнают, к каким цветам им .надлежит на

правиться по прибытии на место назначе
ния. Искусственн-ая пчела, конечно, при

каза не выполнила, за что и поплаmлась 

«жизнью» . Впредь «пчелы» доктора Эша бы
ли гораздо боАее осмотритеЛiз~иыми и наuа

д~ний на них больше не быЛ:о. 
В дальнейшем мюнхенский зоолог сумел 

установить, что чем «отчаянней» стучит т~ш
цовщица, те.м выше кач·ество найденного . ещ 
питания. «Рассказывая» · о качестве- взят.ка, 

разведчица учитывает и расстояние. Так, о 
высок-окачественном nитании, но :находя

щемся на отдаленном расстоянии, сигнализи

руется треском такой же •силы, как о n.ита
нии более низкого качества, но расположен

ном близко. 
Доктор Гаральд Эш пользовался во вре~я 

опытов несложным маDI-штрфоном. с об-ыч
ным динамическим микрофоном. Пчелиные 
сигналы обычно настол~;>ко громки, что с 

iПомощью микрофона средней чувствитель
ности могут быть без труда зареrистрЩ>ова
ны <На расстоянии .нескольких сантиме.тров 

от крутящейся в «видяющем» танце nчелы. 
При желаНJии исключить шумы, связан!Ньrе с 

полетом других пчел, рекомендуется прюуrе

нять ·высокочувствительный микрофон, кото
рый при nомощи лриставленной воронки 
превращается в «микрофон-зонд». 

Пе:ревод с не:мецн:оrо 3. МАНАКИНОй. 
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Нурсы nовышени я 
w 

квалификации родителеи 

От двуХ до восьми 

~. АЛЕКСЕЕВ, врач-психнатр 

С момента рождения до .соверше-нноnе

тия человек nрохо.дит через три довольно 
своеобразных периода. Первый из них на
ступает в 2- 3 года, ког.да дети все чаще 1.1 

чаще начи.нают говорить •«Я сам» и оби.жа
ются, если взрослые не дают им nроя·вить 

свою са,мостоя.тельность. Второй период на
чинается в 7- 8 лет и совпадает со време
нем поступления в школу. А третий ох-ваты
вает г.оды от 13-14 до 17-1 8 лет, в тече
ние которых девочка превращается в де

вушку, а мальчик- в юношу . Эти три nе
риода носят .название возрастных кризов. 

Основное своеобразие их заключается в 
том, что -и-менно в это время .дети нередко 

становятся особо «труднь~ми»: часто не слу
шаются, капризничают, ·плачут, проя.вляют 

необычное уnря.мС'Т'ВО и т. д. Почему? 
Дело в том, что периоды кризов-это как 

бы узловые этаnы, во время которых nро
и·сходит переоцен·ка ценностей. Опыт nро
житых лет дает воэм-оЖJность иначе, не так, 

как прежде, оценивать и <:ебя и окружа
ющее. Каждая такая .nереоценка ценностей 
требует в nервую очередь nовышен
ной за.траты ·Нервной энергии . А мозг расту
щего ребенка находится в раЗ'витии, ему 
еще трудно . nереносить большие нагрузки, 

• и nоэТ'ому довольно быстро •наступае·т не-рв-
-но-nсих.ическое утомление, которое ·И nро

является в неспособности сnравляться с це
лым рядом требований. 

В то же время, если •Не уставать, то ни
когда не накоnишь новых -сил, ибо законы 
физиологии . учат, что развитие любых -по
лезных качеств идет только через разумно 

утомляющие тренировки. Так ч;о стремле
·Ние детей к самостоятельности, особо яр
ко nроя·вляющееся во время ~Возрастных 

криз9в, вполне естествен.н-о и закономерно. 

Взрослые же нередко nытаются огран.ич•ить 
их возрастающую активность. В результате 
.возникает nочва для различ-ных . конфл.иrк
тов, и во-сnитатели, ка·к бы оnравдывая се
бя, называют детей «тру:д.ными». А надо не 
Сl'ог.ы~о оrранич1-1вать ребят, сколько помо
гать им в преодолении разлицных т-рудно

·стей. Эт.им самым будут ·созданы услов.ия, 
~ ~ 

уменьшающие силу вредных воздеист·в11и 

на мозг, на организм детей. 
Рассмотрим нек·оторые ·особенности раз

вития в nериод между nервым и вторым 

кризом. Всnомним, как ведет .себя ребен~к 
на третьем году жизни. С каждым днем 
он обнаруживает, что целый ряд. дел·, ко
торые до сих пор брали ·на себЯ его ро-
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дители, он, оказывает•ся, может ·выполнить 

сам: застегнуть и расстегнуть nуговицы, за

шнуровать бот-инки, вымыть и сухо вытереть 
лицо и рук"' и т. д. Это открытие наполняет 
ребенка чу:вством гордой уверенности в 
св.оих силах. И он бурно протестует, если 
взрослые, неразумно оберегая его, мешают 
проявлять столь nриятную самостоятель

ность. 

Во время второго возрастного криза у 
ребенка nоявляеrс я соверше-нно особая 
обязанность- учеба в школе. Перед ним 
открывается неведомый ранее мир. Впер
вые вступая в него, обретая здесь новые 
знания, он тоже начинает ч•увство•вать, что 

его возможности, его смлы растут. В этот 
период он очень остро реагирует на все

возможные рамки, которыми опехающие 

люди хотят ограничить невольные шерохо

ватост·и ·в ег·о пове-дении. 

Значит ли это, что детям надо .nредостав
лять полную •овободу? Конечно, не.тl Но ру
ководить ими необходимо так, чтобы он:.-t 
не испытывали ·гнета старших, а видели в 

них лишь более оnытных, более знающих и 
поэтому достойных доверия товарищей. За 
таким руководителем ребенок nойдет куда 
угодно. Если же взрослые, .добиваясь своей 
даже вполне разумной цели, начинают толь
ко требовать, кричать, а тем более nрибе
гают к наказаниям, то ни к чему хорошему 

это не nриводит. Ребенок, движи-мый чув
ством страха, может быть, и выполнит тре
буемое, но ·подлинного уважения .к своим 
воспитателя-м у 1него не будет. 
Какой же метод более nодходит для 

овладения сердцем и умом детей? Думаю, 
что оди·н из лучших-это метод nроб и оши
бок. Суть er·o состоит в следующем: если 

·ребенок, несмотря на все разъяснен11я, 
упрямо на·ста.ивает на т.ом, чтобы ему раз-

, реши.ли сделать что-нибудь такое, что, с то ч
ки зрения взрослых, недоnустимо, лучше не 

запрещать ему, а позволить .nроверить себя. 
Но так, чтобы в нужный момент можно бы
ло бы nрийти ему на nомощь. Тогда, уви
дев, что он был неnрав, что только благо

.даря своевременной помощи его избавили 
от неприятностей, ребенок уверует в авто
ритет своего старшего товарища и впредь 

уж будет -сл-ушать его. 
Вот как о.днажды nоступила разумная 

мать, когда ее восьмилет.няя дочь, с трудом 

надев 'НОВые туфли, заявила что она nойдет 
·В ШКОЛу ТОЛЬКО В •НИХ. 

- Не тесные, не тесные, совсем не боль
но, смогу ходить,-уnрямо, чуть не плс3;ча, 

повторяла она. 

- Ну, что же, иди,- .вздохнув, разреши• 
ла мать и nришла в школу к концу за:ня

тий, захватив .с собой старые туфли дочери. 
А та уж еле но ги передв.и·гала и, -к·он.ечно, 

с большой радостью nереобулась . Все обо
шлось без nоследующих нравоученяй -
ведь ребенку и так все стало понятно и с 
-тех пор мама за-метила, что щочь &ее чаще 

и чаще обращается к ней за советом. А ес
ли бы девочке . nросто-напросто запрет.и.ли 
надеть новые туфли, то она .надолго бь! _ за
таила об11ду на мать. Правда, не в·сегда:.Ме
тод проб и ошибок может быть использо-

' -ван, но чем чаще его применять на nракти-



ке, ТеiМ 1CK0pl3'e ребеНОК 1ПО Д·ОСТО.ИНС11В'У ОЦе
НИТ авторите•т ·старших. 

· Отрезок жиз.ни между nервымИ двумя 
возрастными кризами - весьма ответ-с.твен

ньJЙ nериод в :развитии ребенка . .А. С. Ма
каренк-о сч.итал, что ос·новные черты буду
щег.о характера ·складываются к 1ПЯТ·И год ~м, 

что в дальнейше·м .на формир•ование многих 

необходимых качеств nрих-одится тратить 
гораз-до больше оил и ·времени. Хотя не все 
nедагоги согласны с этой .точкой зрения, но 

тем не .менее ее не ·стоит •совершенно сбра
сывать со счетов. 

В годь1 от двух до ·восьми дет·и очень уж 
стре.мнтельно, слмшк·ом большими дозами 
'познают мир. И для т·ого, чтобы это · зна
КО~·СТ·во с •новым шло толь-ко на nользу, 

'ЧТ·обы ·оно не вызвало ч.рез·мер.ного уто.м
ления нерв.ной си·стемы, старш·ие д-олжны 
обесnечи·ть ребятам nравильный · режи•м за-· 
нятий, •nитания 1И отдыха. Вкратце он сво
дится к такому •расnорядку дня. 

Детям ЭТО·ГО ВОЗраста nолагается И30 
дня ·В день ложиться в nостель в одно и то 

же время (в восемь-девять) . и сnать не 
менее 11-12 час·ов. Из них девять-.де
сять -:- ночью и .nолтора~два ча.са- днем. 

Есть не.обхо\Ц.имо четь1ре раза в день: в 8-· 
9 утра- завтрак, в 1 3 - обед, . в 16-17-
полдник и в 19-20- ужин. Утром и вече
.РОМ •следует гулять на свеtЖем ·воздухе не 

менее чем по 2-3 часа. О11клонения от всех 
указанных •сроков не должны 1nревышать 

15 мr-tнут. За час до отхода ко ·сну ребенка 
нужно •При·ве·с·Т·И Домой ,и занять·ся с ни•М 
каюим-~нибуд_ь сnокойным делом- по~аrрать 
в •Наст·оль•ные ~-trpы, nочита1ь интересную, 
но не .отраш,ную .книгу. 

Начиная с 3-4 лет дети неnре•менно 

должны ·иметь определенные обязаннос·ти 
nеред семьей, оказывать по.сильную nОI
мощь старш.и•м .по хозяйству. Ребенка надо 
науч11·ть са.мостоятель.но сн·имать носки, рас

ст~гивать пуговицы, аккуратно ставить ботин
ки на определенное мест.о, •вешать одежду 

на стул, клас·ть куда положено иг.рушки 

и iT, д. А с п.ят·и-шест·и лет ему необход-имо 
поручать ·выnолнение несложных дел: сте

лить себе постель, подметать :nол, м·ыть не
бьющуюся ·nocyt.цy. Ребенок может уже сам 
выстирать себе 'носовой плато.к или носки. 
Когда малыши •видят, что -их усили•я при
но-сят польз-у и д.ру.г-им людя-м, они ·со.всем 

и'Наче разви·ваются, ч·ем те дети, .за кото

рых все делают ·Старшие. Ребенок-труже
ник н.и.ког.да не ста·нет эг.о.истом, думающи-м 

только о с•воих и·нтересах, он вырастет от

зывЧ'и•вым и добрым. 
Дети, которых с малых лет 'приуч-и.ли к 

rру.ду, всю жизнь будут ;рудиться с удо
в·ольствием. Но для тог·о, чтобы труд стал 
n·риятной nотребно.сть!Q, надо nриучать к 
нему, •Не насилуя, а действуя лишь 11ри.ме
рами, убеждениями и лучше в-сего nуте·М 
вовлечения в Т·ак построенную ·игру, чтобы 
она стала интересной для ребенка. Ведь 
играя, дети с .наибольшей -легко-стью и поль
зой усваивают необходимые !Навыки. 
Точное соблюдение режи·ма д-ня приучает 

·нервную систему и ·все остальные органы к 

ритмичной деятельност.и. Это .очень важно, 
так как в .дет.оК.ие _годы, тем бо.лее в перио
ды ·кризов, нерв.ная система ·Слаба и повы
шенно ранима, а ритмичный ·образ . ж-изни 
'позво.лит оrрадить ее от чрезмерного ne· 
ре.утомленйя . Эт·им самым будет соблюде

·НО основ.ное усл-овие, необход,и:мое для 
nравильного разви;ия ребенка. 

!4 •••••• ,. ........................................... ......... -+t .• ••••••• 

Из деталей, нарисованных 
на белом фоне, вам надо 

'сложить фиrуру, нарисован
ную 1На черном фоне. Выре· 
зать детали нельзя -вы 

до~ЖНы.Lgеuuат~_ эти_задачи в 

1 
а 

уме. Можно измерять дета· 
ли, но тольио с помощью 
карандаша или пальцев. 
На решение всех задач 

вам дается 25 мину·т. Отве· 
ты вы найдете на стр. 155. 
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В ПовестИ А. Солженицына «Для пользы дела» ~есть~таJКой эпи·зод: noДipt>'t·тo:к , за~и
·'f'ев . ~-е!ВОIЧКу, :которая ему нрсш[И'I'Ся, IВЫЖ~ает . на tпJерилах над ле'СтНIИчным пролетом 
стойку. Наблюдение вполи·е жизнеН~Ное·. Разве мw с !В~ не видел:и ма.льч-иков, :которые 

'с наигр~ноой ·неб_реЖFЮстыо разгуЛ'Ива~т по самому краю !Высокой 'К.рыши; или [Iрюки
-гшqт себе ладоНи - кто дольше выдер~т; rили прыгащт на ходу с .nоезда? Они пола
·г~т, что это с~елост:Ь. А; на самом деЛе Э·ТО .возмутит~льная 'глу;пость: Друr.о:rю .сорта 
храбр~ца.м ничего не стоит ~обидеть девочi{у, _;3аnус11и.ть -камнем в голубя, пнуз;ь но.гой 

·щенка: 'во, мол, каК!Ие мы герои! А на са~Qм деле это IНе геройство, а подлесть. Попро· 
буйте тако.rо_ храбреца в. к.аком-нибудь деле, где без смелости и риска не ·обойтись,
. не окаже-rся ли он трусом? Пусть такой «храбрец» попробует, скажем, кинуться в- ноги 
·н_ападаJОщ~му. когда тот со вс-ей 'СИЛОЙ замахИвается для . удара. А бросаться надо, !ИНаче 
мя1 !Пропустишъ .. Вот тут я счдтаю риск onpaмa.ннr;.u.'f. Есть, конечно, кудq бо.!}_ее .труд-, ' 
ные и высокие испыта~ия смелости, но я, естесnенно, nривел в nример •ситуацию, с 

.... ;·# .. ~ • 1 ,. 

котарои хорошо знаком., · . . , . _ 
' . Смелос1:Ь.- кач~ств.р', ··очень IНУЖ.iНОе для человека, она всегда может лонадобиться 
:в жизни. Горновой, ук:воJ.Цающий .огненную реку раапАавЛещюго металла, дружинmn<, 
обе~реживаЮщий хумrгана, ,q:rо.ватор, последовательн·о и до конца отстаивающий свою 
'идею вопреки рутине"- все. Э.:J:О по:настоящему смелые люди. Воспитывать и наr.равлять 
,такую подл1Цlцую. :>I}изненную сме!l.ость rn:aдo ·G детских лет. Одно и_з хороших средств 
для этого - .с;.порт. Для мальчиков, в частности, }'!ОЙ люби~ый , футбоЛ. 

БJ:>rвает, м~ сnращивают: что я чувствую во вр(?Мя матча, осоvда на мен!Я мчится 
на полном ходу !Нападающий, . грозный своей яро~тной решимостью? 

Бьчш бы пустым бахвальс'!1Вом ·сказааъ, ~Iто . МНJе все IНJЩIO~errr. Просто я т.вердо Аержу 
себя в· руках и стараюсь делать тол.ько то, что нужно. Вот. !Прим:ер. В 1рим:оком матче 

'на Кубок Евроnы в ноябре nрошлого года между сборнъ:rми Италии и СССР в мои во
рота был назначен пеналъти. Когда передо. мной на одинщ1.дцатиметровой отме:rке встал 
центральный нападающий итал.ьянцев Маццола, я сосредоточился только на нем. В эти 
секунды я отк.люЧ'ИЛ .вс·е: я 1не ·слышал зрителей, не видел стадиона, забыл даже, что 

я в Итал.ии. Просто передо мной был [Jротивник, и мне следовало определить, как и :а 
ка·кое место ворот будет пробит мяч. Может быть, эта устремле.н:ность, наце.l).енность 
в одну точку м nомогла .мне !Намертво nрихватить .мяч. И хотя это был не первый по 

Пенальти ->Это высшее .ис.пыта.ние ~для вратарей. В ноябре nрошлого года в 
Риме в иnре на :Кубок Евроnы между сборными командами Италии и СССР Лев 
Яшин взял нес.колько мертвых мячей, в · том числе и пенальти. 

Н а. с н •И м .к е: Яшин берет о·диннадца,11име11ровый штрафной у.дар, пробитый 
Маццолой. 
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Б октябре nрошлого года в Лондоне ОТl\'Iечалось столетие футбола. Играли сбор
ная Англ.ии и сборная мира. Бо.рота команды звезд мИJрового футбола ~ в первом тайме 
защищал Лев Яшин. Он не лрdnустил ни одного мяча. . . 

• • • • 1 

1 ! • • 

счету мяЧ, который я взял с е>дин.надцатиметравого штрафного у,а:ара, он, 'nожалуй, ·.nри-
нес мне самую большую радость. · 

Эта радость сродни и тому сложному чувству •счастья и гордости, которое я исnы
тал, когда меня .вF;лю}.Iили в соста.в сборной мира в «М.атче столе11ия» :в Лондоне. Воз
можию, · что хорошо сыграть мне помогло. тогда сознание · оrромН•ой ответственности: 
ведь защищал я не только цвета ФИФА, но и честь всего советского футбола. 

Ответственн·остъ, ложалуй, тоже можно считать ОJ).JНИм из tв·ойств, nрисущи-х · сме
лому человеку. Но и ее надо тренировать. 

Те, . КТ<:> в.идел РИ:!\1:С'КИЙ матч, nомнят, , вероятие;>,. ЧТО ' мне nрИШJЮСЪ ДО'ВОJ\:ЪНО мноrо 
руководить действиями здЩИТ:Н.иков. И если .мне уд-алось ' сnравиться <: . этим, тЬ , благода- 1 

' 1 
ря отличной сыгранности с nолевыми игроками, их же<Лезнюй диc:t:r,иnJi.Jин:e ' и мo·er..:ry соб-
• ' ' ' 1 

ствен.ному , оnыту. Потому что были вре:мена, .когда я ·робеiЛ nеред IНеобхоil\;имоtтью· ру- 1 

ководитъ защитниками, ~ тому ·же подчас весьма имеiЩТыми футбол:иста:мй. Но руко- • 
водить-то надо было! И от игры к игре . с помощью товарищей' и тренерОв вриходило ' . . 
умеН1ие видеть «на не·сколъко . ходов в~еред», мГнове'НlН.о ~;Щени'Ва!Гъ обстановку"й слокой- ' 
но подсказывать nари1ерам, 6.ткуда грозит onacнqcrь. ·пе>ст·епенно ·я поН!Ял, -какаЯ '.это · 
тонкая и сложная Штука· -, · ответственность, сколько для этого rНJужно смело.сrn:и делИ-' 
катности, доверия к товарищам я серьезного отношеНия к ·делу. Поrrому "что- без тон-1 
кого знания дела, без ·крепкой уверенно{;ТИ в своИх возмоЖiностях, ~ бе'З реакцйи, Доне- · 
денной до автоматизма (а это дается трудом, треНJировкой), ·сммость и ·ответственность 
превратятся . в фа·нфарqi:I.ство и браваду. ~ . · · ! 

Иногда говорят, что . я слишком смело, . да.ле.ко О!Г ·ворот ~выхожу :на мяч .• Но это 
ведь не смелость,l а точный расчет. Ведь если форвард идет на меня по центру; то чем 
дальше я выбе·rу, .. к нему навсrречу, тем меньше для него будет угол обстрела. Разумеет
ся, дело тут в считанных секундах. А то можно nолучить nрямо противоположный ре-, 
зультат. , 

1 
• 

· И напоследок мне хочется сказать, что nо-настоящему смелый человек'- всегда' . ' 
добрыi1 человек - к людям, к животным, к природе. Такими и ·Ifa\дo нам растить своих 
ребят, .на~т0ящими, муж~ственнымn людьми, хозяевами ·сво.ей ,родНiой земли, готовыми 
на большие, смелые дела. 

Лев ЯШИН, 
заслуженный мастер сnорта СССР 
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КУРСЬI: ((ГОТОВЬТЕСЬ К КОН
I(УРСНЫМ ЭКЗАМЕНАМ» 

• 

Семинар по физике 

ИСТОРИЧЕСКИ Е ·ЗАДАЧИ 
СТАРИННЫFI ВЕЛОСИПЕД 

На рисунке изображен 
nредок современного вело

сипеда. Как вы думаете, по
чему его переднее колесо 

сделали таким большим, 
намного больше заднего? 

ЗАДАЧА 

ИЗ «ЛАЛИТАВИСТАРЬI» 
1 • 

В индусс~ой книге «Л.али
тавистара», наnисанной во 
11 веке до нашей эры, 
имеется ряд единиц длины, 

из которых каждая nосле-
дующая в 7 раз меньше 
nредыдущей: 1) сустав 
пальца, 2) зерно ячменя 
3) зерно горчицы, 4) зерн~ 
.мака, 5) пылинка-бык, 
6) пылинка-баран, 7) пы
линка-заяц, 8) большая пы
линка, поднимаемая вет

ром, 9) средняя пылинка, 
10) малая пылинка, ll) пер-

u 

вичныи атом. 

Принимая величину «су
става nальца» равной трем 
сантиметрам (приблизи
тельная длина верхнего су~ 

став а большого пальца) ., вы-
числите, как велик , был 

. u • 

<<nервичныи атом» у древних 

индусов. Во сколы<о раз ве
личина «nервичноrо атома» 

больше атома водорода 
(1,06XI0- 8 Ci\I)? 

СКОРОСТЬ ЗВУКА 

В ЧУГУНЕ 

Первые измерения сr<аро
сти звука в чугуне были nро
изведены французским уче
иьr \4 Ж. Био (1775-1862). 
Сделал он это следующим 
образ'ом. 
Из трубы nарижского во

допровода спустили воду. 
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Затем у одного конца трубы 
ударяли в колокол. Наблю
датель у другого конuа слы

шал два звуr<а: сначала пр.И

ходил звук, расnространяв

шийся по стенке трубы, а 
через 2,5 сеr<увды - по воз-
духу. . 
Какое значение для скоро

сти звука в чугуне получил 

Био, если длина трубы рав
нялась 951 м, а скорость зву
ка в во.здухе он · nринимал 

равной 330 м/сек.? 

ШКАЛА ЦЕЛЬСИЯ 

В 1742 году шведский 
ученый А. Uельсий создал 
ртутный термометр. Темпе
ратуру кипения воды Uель
сий принял за 0°, а темnера
туру таяния льда -за 100°. 
Только через 8 лет шведская 
Академия наук придала 
шкале термометра тqт ви)l, 

какой она имеет теперь. 
Kai< выражалась на перво

начальной шкале термометра 
Uельсия нормальная темпе
ратура человеческого тела 

(36,6°) и 'поверхности Солн
ца (6000°)? 

ЗАДАЧА ОЗАНАМА 

Один из nервых сборников 
занимательных задач- кни

га Озанама «Развлечения 
математические и физиче
ские» (Париж, 1694 г.). Вот 
одна из помещенных тar.-r за

дач : «Вообразите два ша ра: 
v u u 

nолыи золотом и сллошнои 

серебряный, nонрытый п.озо
.тютой, оба одинаковой вели
чины и. веса. Возможно ли 

Семинар ведет старwиЯ 
nреподаватель кафедры 
физики ВсесоЮзного за-
очноrо машинострои· 

теnьноrо института 

С. УШАКОВ. 

отличить сереб.ряный шар от 
золотого?» 

КАЛОРИМЕТР БЛЭКА 

Ледяной калориметр Блэ
ка (знаменитого анг.пийСI<Ого 
физика и хиыю<а XVIII ве
I< а) nредставлял собой .тtе 
д51ную глыбу, . которая 
сверху имела nлосr<ую nо 

верхность с ямкой nосреди
не. Ученый нагревал шарик 
из исследуемого материала, 

клал его в ямку и закрывал 

ледяной крышкой. 

Как с помощью такого 
калориметра Блэк измеряJl 
удельную теплоемкость тел? 

ОПЫТ МЕРСЕННА 

Ученых начала XVII века 
интересовал вопрос : упадет 

ли обратно на Землю ядро, 
если им выстрелить из nуш

ки вертикально вверх? 
Французский ученый мо 

нах Мерсени и артиллерист 
Пти много раз стре.ТJяли из 
пушки вертикально вверх. 

Они ожидали, что ядро 
уnадет около пушки . Этого 
не произошло. Поэтому экс
периаiентаторы сделали вы

вод: ядра на Землю не воз
вращаются. Чем объяснить, 
что Мерсенн и Пти не на
блюдали обратного nадения 
ядер? (На рисунке над· 
nись: «Retomberat-i1?» 
«Уnадет ли оно обратно?») 



•. \ 1 Семинар ведет старwнн 

СемИнар по математике 
экзаменатор ме.ханнко-ма-. . . 
тематнческоrо факупьтет_а 

МГУ Н. Х. РОЗОВ. 

ЗАДАЧ .И НА ЛОГ АРИФМЬI 
Первые таблицы лога-

рифмов появились в нача
ле XVII веi<а. Рождение их 
было вызвано развитИем 
астрономии, усJюжнением 

матеl\·tатических выкладок. 

«Изобретеiще логарифмов, 
сократив работу астронома, 
продлилq ему жизнь»,- го

ворил великий французс.кий 
ученый Лаплас. 
Логарифмы были изобре

тены почти одновременно и 

независимо друг от друга 

двумя математиками: швей
·царским - И. Бiорги и 
шотланДским- Д. Непером. 
На составление своих 

таблиц Б~р,ги · пqтратил во
семь лет жизни · . · (1603-
1611), произведЯ свыше 230 
миллионов последователь

ных умножений. Он долго 
держал свои таблицы в 
тайне и опубликовал их 
толы<о по настоянию Кеn
лера, Труд Бюрги бы.'I из
дан в Праrе в 1620 году и 
называЛся «Таблицы ариф-

. . . 
метическои и геометриче-

ской прогрессии, с обстоя
тельным наставлением, нак 

nользоваться ими при вся

кого рода вычислениях». 

Это были таблицы антило
гарифмов. 
За несколько лет до вы

хода таблиц Бюрги (в 1614 
году) в · Англии были и.зда
ны более совершенные таб
лицы Непера <~ОписанИе чу
десных таблиц логариф
мов». Над составлением 
своих таблиц, которые со 
держали логарифмы сину
сов, косинусов И тангенсов 
углов от 0° до 90°, следую
щих через одну минуту, Не
пер трудился 20 лет. 
По совету . Непера, его 

• u 

д.руr англииекни математик 

Г. Бригr вычислил . восьми
значные таблицы десяпiч
ных логарифмов (1617· год). 
Поэтому десятичные лога
рифмы, которыми мы поль
зуемся, до сих пор иногда 

называют , бригrовыми. , . 
В России первые таб

лицы логарифмов б~ши из
даны в 1703' году. Они но
сили длинное, как тогда бЬI-

10. «Наука И ЖИЗНЬ» .N'2 1, 

Решая nримеры на логарифмы, многие абиту1риенты по
чему-то испытывают затруднения. А ведь обращение с ло : 
гарифмами такое же простое, как с корнями или с показа
телями. Вот несколько примеров. 
Что больше: lof423 или logз2? 

. Первое число больше единицы, а второе меньше. Следо
вательно, log2З > logз2. 

Чему равно выражение 

Воспользуемся тождеством. 

Тогда 

,. 

1 1 

Теnерь gешим неско~ько логарl'iфмических уравнений, то 
есть таких, в к~порых 1-{еизвестное содержится под знаком 
логарифма. 

1. lfX+ lg 6 + lfV'i"' + l«e'X + ... = 1; 
Lgx'+tgxt + 1tX t + Ifxt ... ... = t ; 

lgX + t lgX +!-lgX+~ if.X + .-.:=:1 : 

( 1 + t + t + t + ••• ) IqX = 1 ; 

R-I~rX=1; lgX::;:t; Х=~. 

2. lof3.X +-log rx Х -logtX = & j . 

log3X -t 2- ~з t lofз~ =6; 

lo~3 Х t- 2 + log3X =6 ; log'эX = 2 ; Х=9. 

3. loq1 [2+log5 (З+X))=0; 2+lof3 (3+X.)=1; 

log3 (3+X}=-1 ; З+Х= t ; "'t'--2 2 ..,."_ "3'. 

ло принято, название-«Таб
лi.ii.J.ЬI логар.и·фмов и синусов, 
тангенсов и сека.нсов тщани

ем . и за освидетельствовани
ем : ма;rематических и , нави
га'ц·к.их школ · учИтелей Анд
рея .Фархвардсона, Стефана 
Гвнна и ле·онтия Магниц-, 
КОГО», 

Рещите самостоятельно: 

1 ·~ 10 ( L~ Х - 1) l~X = l~X -1. 
2 

2 . Х to'[ зХ = Х 

3. lo~ cosx ~ · .:... - 2 · 

4 . 1~ ~ х - Iq " х- 6 ·~ х = о· . 

В. ПЕТРОВ. 

. t4S 



с· :е м и н ар п о р ' усскому язьтку 

Руководитеnь семинара 
чnен-корресnондент Акаде· 
мни педагогических наук 

РСФСР В. А. ДОБРОМЫС-
ЛОВ. 

О РЕФОРМЕ 

ПРАВОПИСАНИЯ 

За последние годы в на-
u 

шеи печати н~редко появля-

ютея статьи о необходимо
сти улучшения правописа

ния. 

Реформы правописания 
rrроводятся редко, обычно 
по решен!fЮ правительстJ3еН 

ных органов. Это - очень 
сложное и ответственное де

ло. Ведь и школьникам и 
взрослым после рефор t~{ы 
надо переучива.тJJся. Произ
водитс-я перепечатка слова

рей, учебной и друГой ли
тературы, . при Этом _ ин6гда 
приходится менять надписи 

• 
на печатях, вывесках и пр. 

Все это требует больших 
средств. 

И тем не мене·е иногда 
все же возникает необхо
димость пересмотра nра

вил орфографии и пункту
гции, их усовершенств')ва

ния. 

ЕсЛи правописание отли
чается (и должно отличать
ся ) устойчивостью, а язык . . 
неп.рерывно развивается, то, 

• естественно, в как о и -то пе-

риод истории языка обна
руЖиваются несоответствия 
между ПрИнятым nравопi<~са· 
нием и теми изменениями, 

' ' . 
которые произошли в языке. 

Так, например, буква ъ nо
сле согласных в конце ,слов 

перестала nроизноситься 

уже в древности, но ее про
должали писать по тради

циИ. Буква t, ·(ять) тоже 
давно стала нен.vжной, по-
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тому что ее произношение 

совпало с произношеннем 

е. Н: о только · после Великой 
Октябрьской революции в 
результате реформы орфо
графии (1917-1918 годы) 
были изъяты из алфавита эти 
и _ другие .ненуж11ые буквы. 
И все же наша орфогра

фия оставалась · очень труд
ной для усвоения. Орфогра
фическая комnссия, резуль
таты работы которой были 
оnубликованы в 1956 году 
(«Правила русской орфогра
фии и nунктуации»), стави
ла своей целью главным об
разом уточнение n ра ви.а, 

устранение разнобоя в напи
сании многих CJIOB и форм 
и в уnотреблении знаков 
препинания , но не имела в 

виду произ~ести реформу 
правоnисания. 

Между тем такая задача 
давно уже стала актуаль

ной. Русский язык являет
ся языком межнационально

го общения народов СССР. 
Это язык новой, соuиалисти-

• • ческои культуры, которьш в 

настояще€ время изучается 

и миллионами людей за ру
бежом. Облегчить усвоение 
письма на русско·м языке -
большое государственное де
ло. Вот nочему после орга
низации при Академии наук 
СССР новой орфографиче
ской комиссии в ноябре 
1962 года наша обществен
ность проявляет такой инте
рес к тому, как будет осу-

ществлена реформа правопи
сания. Особенно заинтересо
вана в nроведении реформы 
школа: ведь в настоящее 

время затрачивается много 

времени и труда на усвое

ние правоnисания; среди 

второгодников в школе и 

среди молодых людей, не 
nоступивших в вузы, ·нем ало 

таких, которые nострадали 

именно из-за того, что не ов

ладели правописанием. Уст
ранение сложности, непо

следовательности, nроти

воречивости многих правил 

нашего nравописания будет 
способствовать также совер
щ~нствованию машинного 

перевода (с nомощью элект
ронной техники ). 
В связи с работой орфо

графической комиссии вно
сятся различные предложе

ния, иногда очень радикаль

ного свойства. Предлагают, 
например, заменить русские 

б-уквы латинскими, или 
создать соверщенно новый 
алфавит, или в нынешнем 
алфавите изъять из уnот
ребления буквы Ъ и Ь, за
менив их апострофом, а 
вместо букв я, е, ё, ю вве-

u u u · ~ 

сти иа, иэ, ио, иу; слова с 

безударными гласными nи
сать так, как они произно

сятся: «калесо», «рнвалю

ция», устранить удвоенные 

согласные (например, пи
сать «акуратный», «блаrо
склоный»); из двух отрица
тельных частиц (не и ни) 



-· .... . . .. 
оставить толы<о не; nисать 

частицу не либо всегда 

слитно, либ.о всегда раз

дельно, кроме тех слов, ко

торые без нее не уnотреб
ляются, и пр. и пр. 

Чего мы можем ожидать 
от реформы? Требуется ли 
радикальная JIOMI<a нашего 

письма? 

Чтобы ответить на эти во
nросы, надо договориться об 

основных nринциnах, на ко

торы~ целесообразно оnи
раться nри создании новых 

nравил правописания. По

стараемся сформулировать 

эти nринципы. 

1. Реформа не должна 
преградить лицам, усвоив

юим новое правописание, 

доступ к огромному богат

ству книг, напечатанных по 

правилам nрежнего право

nисания. Значит, принятие 
совершенно нового алфави

та оказалось бы делом 

вредным. В этом случае в 
школах пришлось бы изу

чать два алфавита русского 

ЯЗЬII<Э: . НОВЫЙ И старый. 

2. При разработке новых 
nравил надо учитывать ин 

тересы не только nишущих, 

но и читающих. Поэтому 

nредложение nисать без

ударные глаголы, как они 

nроизносятся («как слышат

ся»), неприемлемо. Произно
шен и е в разных местах · на

шей• великой страны I1еоди
наково, и реализация. этого 

nредложения nривела бы к 

нарушению единообразия n 
наnисании одних и тех же 

слов, что мешало бы бегло

му чтению. Мы легко пони
маем читаемое иr.1 енно nо

тому, что основной (морфо

логичесi<ий) лринциn наше
го письма, требующий еди

нообразного написания 
гласных и согласных в кор

нях родственных слов, а 

также в определенных прИ

ставках, суффиксах и окон

чаниях, nозволяет на лету 

схватывать смысл слов при 

чтении и различать по зна

чению написанные или на

печатанные слова «домой» и 
u 

«дамою>, «роса» и <<раса», 

«пора» и «пара», «ногой» и .. 
« Нагои », «полоскать» и «по-

ласкать», «СВела» и «свила», 

«леса» и «лиса» и т. д. Ес

ли бы слово «домой» было 
наnисано с буквой а в nред

ложении «Наталья Сергеев
на уехала в Крым, но че

рез месяц вернулась уже 

домой», мы могли бы поду
мать, что Наталья Серге
евна в I\рыму вышла за
муж. 

Однако при написании ,. 
дваиных согласных мы, на-

оборот, должны учитывать, 
как слово произносится, 

чтобы не затруднять чтение. 
При длительном nроизно
шении согласного надо пи

сать две одинаковые буквы, 

иначе мы nолучим вместо 

«сумма» - «сума», «тон

на» - «тона», «длинна» -
«ДЛИНа», «СКЛОННЫ» - «СКЛО

НЫ» и пр. Таким образом, 

с требованием совсем лик
видировать двойные согла с

ньiе нельзя безоговорочно 

со г Jiаситься. 

3. Реформа не должна со
здавать новые трудности в 

усвоении русского литера

турного произноillения. Ес

ли вместо д·вух одинаковых 

согласных будет написана 

или напечатана одна, то во 

многих случаях мы правиль

НС! осмыслим написанное, но 

можем затруднить усвоение 

литературного nроизноше

ния таких, например, слов, 

t<ак «иностранный», «невин

ный», «благосклонный», 
«священный» и пр. (это не 

касается слов типа «грамма

тика», «аллея», «тоннель», 

«терраса», «аппетит», «nас

сажир» и т. д. , в которых 

совершенно безболезненно 

можно было бы из двух 
одинаковых согласных оста

ви:rь одну в соответствии с 

. nроизношением). · Вообще не 

следует забывать, что речь 

у нас идет о реформе толь

ко nравописания, а не про

изношения. 

4. В результате реформы 
не должны быть обеднены 

средства выражения в пись-.. 
меннон речи различных смы-

словых оттенков. Если мы 

из двух отрицательных ча

стиц (не и ни) оставим 

только одну (не), то будем. 
способст~ов('lть такому обед
нению. Ведь одно дело-ска
зать «Ходил, куда не nри
глашали» и другое- «Хо

дил, !<уда ни npиглawam i » 

(то есть ходил всюду, J<уда 
лриг.nашали). Или если мы 

буде~1 писать частицу не 
ВСегда ТОЛЬКО СЛИТIIО IJЛII 

только раздельно, мы По

теряем возможность выра

зить разные смысловые от

тею<И в nредложениях: «На

ша река неглубокая (мeJI-

J<ая), но широкая» и «Наша 
река не глубокая, а мел

кая». 

5. Наi<Онец, необходимо, 
чтобы реформа удовлетворя
ла требованию nрактично
сти, удобства письма. Зачем, 
например, обоЗначать зву

косочетания йа, йу и пр. 

двумя буJ<Ва?.JН, когда мож

но обойтись одной (я , ю 
и т. д.)? Употребление аnо
строфа для . обозначения 
мягкости согласных или в 

качестве разделительного 

знака («семья») тоже со
здает неудобство : nотре

бует отрыва руки ripи пись-
• 

ме .• увеличения nространства 
между печатными строчка 

ми. Вообще, по-видимому, 
нет никакой необходимости 
вносить изменения в графи

ку нашего nисьма. 

Все сказанное отнюдь не 
означает, что орфографиче

ской комиссии нечего де
лать. Зачем, наnример, 
оставлять букву ь после 

шиnящих в наречиях 

(«сплошь», «настежь» 
' «ПрОЧЬ» И Т. д.) ИЛИ ВО 

2-м лице глаголов («учишь») 
где эта буква · ничего не 
дает? Зачем сохранять ис 
ключения «цыган», <щыпле· 

ною>, «На цыпочках», «цыц», 

если цы здесь произносится 

совершенно так же, ка1< в 

словах· сцинк», · «цифра» 
и т. п. (можно написание 
цы расn'ространить на все 

случаи ) ? Надо урегулиро
вать употребление двойных 
согласных, правописание 

сложных слов (с дефисом 

или без дефиса), правоnиса

ние наречий: в настоящее 
время мы, например, пишем 

«вмиr»1 «вразрядку», «навы

нос», «напоказ~ «наизнан

ку» и т. п. слитно, а «на 

миг», «в ногу», «В шутку», 

«на лад», «на изготовку» 

и пр.- раздельно. Нужнu 

устранить излищние трудно

сти в уnотреблении знаков 

препинания. 

Безусловно, есть возмож
ность в той или иной мере 

облегчить усвоение nраво
nнсания, но неnравомерно 

было бы ожидать, что ре
форма должна nривести к 

раднкалы1о i) ломке орфо

графии н nунктуации или 

оrвободить школьников . от · 
rеrьезного изучения н(lшеrо 

nравоnисания, в общеl\1 

очень прогрессивного. 
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Изготовленная автором 
(по • сnособу.· «3-Д») учебная 
модель утеnлен·ноrо коров· ~ 

нина. :~ Собрана ,· (no схем.е 
стоечного . каркаоо) из т:И:nd- .. 
,вых ~. строи~ель.ных - ~леме.н- ·: 
~в; т.акую . ' · модель · можно J 
·очень 6ЬLСТ'ро,· С.МОН'J'ИРО:В;:IТЬ . 
на доске с масштабной· сет· 
кой. . . 

• 1; 

Индустриальные методы 
коренным образом изменили 
облик строительных площа
док ГДР. Новые мето
ды nризнаны не только в 

жилищном и промьнпленном 

строительстве. Они получа
ют все большее распростра
нение и .в сельском строи

тельстве. Применение типо
вых строительных элемен

тов, типовых сооружений и 
стандартных способов строи
тельства создало возможно

сти для существенного улуч

шения проектных работ. Од
нако пока изменился только 

объем, а не характ,ер чер
тежных работ, которые nо
прежнему~-- вы пол н я ют с я 

8 У НАШИХ НОЛЛЕГ 

•• •J. 
•. 
1 

• .. . 
J 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

С ПОМОЩ·ЬЮ 

ФОТОАППАРАТА 

В. ГРОТ. 

вручную. Поэтому такое 
значение nриобретает nро
блема реконструкции техни
ки проектирования. В по 
следнее время в Г ДР-начали 
внедряться на·иболее совре
менные cricr~oбы проектиро
вания: на мьд~-лях с по
мощью фотоаnпарата. 

СПОСОБ «3-Д» 

Та!<ое название получил 
метод трехмерного nроекти

рования по моделям. В его 
разработке большое участие 
приним·ало народное пред

приятие промышленного 

проеi<тщ:юв~ния Штралзунд. 
Для ~-проектирования по 

новому способу надо иметь : 
широкий ассортимент типо
вых сборных элемеuтов в 
масштабе 1:20 или 1 :50, из
готовленных . из 'дерева или 

других легких и прочных 

материалов. 

В случае проектирования 
промышленных зданий это 
будет набор колонн, стро
nильных ферм, прогонов, 
стеновых панелей, плит пере~ 
крытий и т. д. Нужна боль~ 
шая доска, например, нз 

клееной фанеры, на которуiо 
наносится масштабная сетка 
(l : 20 или 1 : 50). 
Трехмерное nроектирова

ние дает возможность заказ

чику, архитеi<тору, техноло

гу и будущему эксплуата
ционнику получить про

странствеиное nредставление 

о будущем сооружении. Кро
ме того, строительное пред

приятие может заблаговре
менно изучить на модели 

процесс монтажа и исследо

вать различные технологиче

ские варианты. Сравнение 



Та:к выглядит план этажа жилого дома, выполненный по опосо-бу с.2·д•. 

этих вариантов, зафиксиро
ванных на фотографиях, по
могает· найти оптимальное 
решение. 

После этого начинается 
разборка модели, в проц'ессе 

u • 

котором определяется после-

довательность монтажных 

работ. Отдельные этапы де
riонтажа фиксируются на 
фот-ографической пленке. 
Трехмерный способ проек

тирования, бесспорно, лро 
грессивен. Однако следует 
отметить, что стоимость не

обходимого оборудования 
(набора деталей) довольно 
высокая и, кроме того, все 

еще приходится выполнять 

много чертежных работ. 

СПОСОБ «2-Д» 

На строительных черте
жах, как правило, изобра
жаются планы с размерами 

по длине и ширине, а также 

разрезы, на которых про

ставляются разJ\Iеры по дли

•lе и высоте или по длине 

и ширине; с'!_'роительные 

элементы на чертежах так

же «двухмерные». Это nо
служило основой для 
развития двухмерного спо

соба проектирования на мо
делях с помощью фотоаПпа
рата (способ «2-д»). Много 
в этом направлении было 
сделано, в частно.сти. инж~

нерами народного предпри

ятия промышленноrо проек

тирования в Карл-Маркс
штадте. 

Для проектирования по 

сnособу «2·д» необходимые 
элементы чертежа - макета 
можно быстро и дешево из
готовлять самим. Тиnовые 
элементы (в масштабе 1 : 20 
или 1 : 50) сначала вычерчи
вают на картоне, а затем 

размножают фотоконтакт· 
ным способом. Запроектиро .. 
ванное сооружение монти

руется на вертикально под

вешенной доске из листо
вой стали, на которой тоже 
нанесена масштабная сетка. 
Элементы лрижимаются к 
доске постоянными магнитн

ками различных размеров и 

форм. Наиболее подходяща· 
ми оказались магнитики 

диаметром 11, 16 и 21 мм. 
Их используют не только 
для удержания строитель

ных элементов, но также 

для удержания эксплика

ций, ц.ифр, размерных линий 
и т. д. Чтобы магниты не 
были видны на фотографии 
с макета, их I<расят в тот же 

цвет, что и строительные де

тали макета. 

В процессе проектирова
ния отдельные оптимальные 

варианты фотографируются. 
Так . лолучают генпланы, 
пла-ны, разрезы и фасады 
зданий, планы оборудования 
стр_оительных площадок, 

монтажные чертежи, планы 

коммуникаций и т. д. 
Применеине слоеоба «2-д» 

дает возможность еше луч

ше, чем nри способе «3-Д», 
• 

организовать совместную 

работу различных специали-

стов, участвующих в nроек:. 
тировании, так как со; 

здаются условия для од-
• Q • u 

новременном параллельнои 

работы. 
Весьма желательно, что. 

бы на этой лервой стадии 
лроектирования прИНималИ 
участие и представители ор

ганизаци.й, занимающихсц 
водоснабжением, желез'I-1'0-
дорожн~Iм транtпортом, 

энергоснабжением и проти
вопожарными мероnриятия

ми. 
Способ «2-д» весьма эко.

номиtf'еJ.r. 
Наибо·льшие единовр~мен

ные затраты при внедрении 

этого метода проектирова

ЮiЯ связаны с nриобр·етени-.. 
ем хорошего фо"тоалларата 
для получения ·негативов 
размерами 18Х24 см. уRf>ЛИ
чителя и ванночки для обра
ботки фотоснимков размера· 
ми 6ООХ850 мм. 
Такие снимки можно пе..

чатать и на светокопиро

вальной фотока.hьке, с кото· 
роЙ МОЖНО затем ИЗГОТОВ· 
лять светокопии. 

Народное предприятие ти
пового проектирования в 

Берлине при проектировании 
первого объекта по модели 
с помощью фотоаnпарата 
сэкономило 15 nроцентов ра
бочего времени и снизило 
лриблизительно на 22 пра
tiента затря ·rы на проектиро~ 

ванн " 

Журнал <<Юrенд унд 
ТеХНИК>> tf2 8 , 1963 ГОД. 
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8 ЛИЦОМ Н ЛИЦУ 
С ПРИРОДОй 

в о Франции, Скандинавии, Северной 
Америке и ряде других стран при раскоп

ках были обнаружены хорошо сохранца
шиеся остатки гигантских птиц. В начале 
этого века учены~ даже посчастливилось 

найти их окаменевшие гнезда и яйца. Сей
час у нас есть неопровержимые доказатель

.ства существования удивительной летаю
щей фауны, ~оторая некогда населяла зем
лю и небо. 
Некоторые из эти:х · птиц, по-видимому, 

достигали более шести меrров в . высоту и 
весили не менее тонны. Представьте, каки
ми нужно было располагать крыльями, что

бы поднимать в воздух такую массу. · 
К югу от Буэнос-Айреса и в отрогах Чи

л.ийских Анд найдены хорошо сохранившие
ся ск~леты фораракуса - ископаемой бе
гающей птицы периода миоцена. Форара
кус достигал высоты 1,5-2 метра. Его мощ
ное вооружение - загнутый крючком клюв 
и острые когти на ногах - свидетельствует 

о хищном образе жизни птицы. 

В легендах народов многих стран по
вествуется 0 «деяниях» этих монстров. 

Так, хитайцы рассказывают, · .как О!lромная 
птица одНажды унес,\а целую упряжку из 

четырех лошадей, nовозку и находившуюся 

в ней семью из шести человек, nотому что 

отец семейства отказался отдать чудови

щу свою младшую дочь. Индусы и по сей 
день хранят в паияти историю о птице, ко

торая отомстила магараджам, nocмeвmFL\1 

устроить охоту на нее, похитив Их священ

ных слонов. О летающих колоссах и их 
огромных яйцах рассказывается и в сказ
ках «Тысячи и одной ночи». Как правило, 

·во всех легендах птицы выступают послан

цами зла, и эта роль вполне Подходит хищ
никам, размеры которых пd'зволяли и:м на

падать даже на крупных мл.екоnитающих. 

Последние представители вымирающих 
пернатых великанов существуют еще и 

сейчас, а настояЩие гиганты исчезли со.всем 

недавно, моЖет · быть, даже в середине 
прошлого века. 

Так, например, сравнительно недавно вы .. 
мер мадагаскарс;кий страус- эпиорнис. 

Высота эпиорниса доходила до 5 метров, а 
вес его яиц- до 1 О килограммов. Его атро-

Этот гордец. безусловно , знает. что он ред
:ная nтица, 

., 

ВЕЛИЧИЕ: И П·А ·ЕНИЕ · ПЕР 
' . 



фираванные крылья не давали ему возмож
ности летать, зато он был превосходным 
бегуном. Предполагают, что последний эпи
орнис погиб около 1830 года. 
Не так давно исчезли, видимо, и послед

ние моа - гигантские пернатые обитатели 
Новой Зеландии. Найдено много полных 
скелетов этих птиц, скелетов с остатками 

связок и мьш.щ, nерья .и яйца (некоторые с 
сохранившимися эмбрионами). 
Многие птицы - современницы всех 

этих гигантов -дожили без особых измене
ний до наших дней, для самих же гига:а:
тов пос,\едние тысячелетия оказались ро

ковыми. 

Один из последних прямых потомков вы
мерших гигантов - новозеландский киви из 
надотряда бегающих, или бескилевых. 
Несмотря на небольшой рост- он· не 
больше бекаса - и короткие ноги, он в те
tJение долгого времени может выдержи

вать темп бега скаковой лошади, nущен
ной г~лопом. Недоразвитые крылья киви 
помогают ему в беге. А хвоста у киви во
обще нет. Клюв у киви очень длинный, ост
рый и достаточно кр~кий. С его помощью 
птица добывает различную пищу: насеко
мых, червей, небольших грызунов и пре
t::мыкаtощихся. Свое гнез,;о · киви строит 
в кучах сухой травы, в углублениях под 
t;калами ИАИ у корней густого колючего 
кустарника, который защища.~т его от вра
гов. Самка кладет очень крупное, но одно
единственное яйцо. Есыr к этому об~тоя
тельству 'прибавитъ также то, что киви вх9-
ди:т в меню многих новозеландских млеко-. . 
питающих, то станет понятным, почему 

чисАо киви катастрофически уменьшается. 
С на <!ала века их количество. уменьшилось 

13двое, и это несмотря на то, что прави

тельством Новой Зеландии принят ряд мер 
по их охране. 

Другие бегающие птицы оказались бо
,,ее жизнеспособными. Самые боАьшие и 
самые известные из них- страусы, пред

ставАенные в настоящее время одним-един

ственным видом. Вес крупных самцов дохо
дит до 90 килограммов, а рост - до 2, 7 5 
;vreтpa. Однажды был · даже пойман гигант 
высотой в три метра. • · 
Страусы - превосходные бегуны. За час 

онн могут пекрыть 45 километров. На 
«стайерской» дистанции в 100 киАометров 
~I<орость несколько уменьшается и состав

ляет в среднем 25 ки,\ометров в час. Шаг 

НАТЫХ 'ГИ·ГАНТОВ 

• 

' 

Бесхвос·гому ·ИР,RШJ<е .нив'и не остается, 
ничего иного, ~ocafc вспоминать о былом м,о

гуществе ' своеГо Древнего рода. , 

Эл1у, надо полагать. из числа <<бедных род
ственнюФ:в» страусо"В. Его с}{}:юмное оnере
ние ни в иа1rое сравнение с росиошным на-

рядом страуса не идет. 

Эти'х обитате.'lеР одной из·южноа'фринанских 
ферм явно З/3.И.Н..Тер_е.с_~9д!-- фото-гр-аф. 
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у страусов длинный, частый и уверенный. 
Время от времени птицы распускают 

.крылья, чтобы притормозить дв~ение, 

особенно если приходится бежать вниз по 
склону. Распущенными крЬrльяl\ш они поль
зуются и как рулями, чтобы менять направ
ление движения. 

Страусы- птицы очень «общительные». 
Их никогда не встретишь в одиночестве. 
Живут они парами в больших стадах. Все
ядные животные, они отдают предночте

ние пище растительной. Отличаясь завид
ным аnпетитом, они могут глотать букваль
но все, что им попадается «под руку)>. 3 
желудках страусов, выращенных на фер
мах, находиАи... гвозди, куски жеАезного 

лома, камни, осколки стекла и фарфора, 
пуговицы и другие стоАь же малосъедоб
ные предметы. 

СтраусЬr нУждаются · в боАЬшом количе
стве воды - окоАо десяти Аитров в день. 

Они 'лЮрЯт 'куnаться и поэтому никогда не 
удаляются от различных водоемов- рек, 

ручьев и прудов. 

Очень часто страусы смешиваются со 
стада•ми · зебр, антилоп, жираф и цеАЬtми 
месяцами сопровождают своих четвероно

гих друзей . . Какую ПОАЬЗУ ОНИ ИЗБАекают 
для себя · от такого «содружесТва», сказать-· 
трудно. 

Если на страусов нападает Аев или ка
кой-нибудь другой хищнИк, они спасаются 
бегством и, как правИАо, без труда остав- -
ляют своих пресАедоватеАей далеко поза*-· Если все же nриходится принять бой, 
то страу.сы · оказываются далеко не безза
щитными даже перед лицом самых сильных 

хищников. Их мощные ноги и крьiАЬя с 
заостренными «шпорами» на концах - серь

езно~ оружие. И часто раненные Или напу
ганные таким решитеАЬным сопротивлеНи-
ем хищники бывают вынуждены прекра
тить борьбу и отправиться на поиски ,бо
лее «покладистой» добычи. 

_ Некоторые ПАемена . употребляют · страу
совое мясо . в nищу, · но в отношении ero · 

· rа.строномических качеств мнения расходят

ся. Зато поАНое eдинoдyilliie царит в оценке 
перьев страуса. Уже в древние времена 
еrШiтяне украшаАи страусовыми nерьЯми 

храмы, а фараоны и . жреr..,ъr поАЬзоваАИсь 
ими для начертания свяще1Нных знаков. 
У древНJИХ греков и рим,).Ян страусовые 

перья считались символами богатства. и вы
сокого .. положения их вАадельцев. В эпоху 
Возрождения их ценность была баснослов
ной, и они быАи украшеimем королевских · 
военных ш.лемов. 

Однако позже - в XVI, XVII, · XVIII ве
ках - белые, черные · и окрашенные в 
разные цвета перья стали · исКАЮч.йтельно 
атрибутами дамского туалета. Последн~я 
«вспышк-а» моды на страусовые перья про

:изошла в конце XIX века. 

В связи с ростом спроса на перья охота 
на страусов приняла катастрофические раз
меры, и возникла опасность поАНого унич

тожения птиц. И тогда французск.ий уче
ньrй Жоффруа Сент-Илер указал на воз
можность искусственного разведения стра

усов в .питомниках, где с них можно было 
бы nолучать «урожай» перьев. 
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Первые попЫ'I'КИ в этом наnравлении бы
ли предприняты в зоопарках Гренобля, 
Марселя и Алжира, однако местный кли
мат для птиц оказался сл.ишком суровым. 

Тогда питомники дАя страусов были созда
ны на Мадагаскаре, в Западной Африке и 
Южном Тунисе. Перья, nолученные там о1· 

птиц, оказаЛJИсь боЛ:ее высокого качества. 
и стали в больших количествах поступать 

на рьшок. В это же время началось . выведе
ние страусов в питомниках других стран. 

Страусы были вывезены в КалифорffИЮ и 
Техас, в Аргентину, Австралию и на Мас
каренекие острова. Однако ни одна из этих 
ферм не могла выдержать конкуренции со 
стороны ферм, созданных в Южной Афри
ке. Здесь, на родине страусов, естествен
но, были самые лучшие условия для их 

разведения. 

Н-евоАЮ ст.раусы переносят очень легко. 
~а фермах Для жизни птиц созданы луq. 
шие услов.ия, чем в естественной -обстанов
ке . . Птицы получают обИАЬНЫЙ и . пита тем· 
ный корм. И еСАИ в естественных . у слов~ 
страусиха кладет обычно 12-15 яиц, то_ на 

. фермах их ttисло значительно бОАЬI?Jе. Яйца 
у страуса матово-белого цвета. Вес каждо

го -. около 1 . килограмма 400 rраммов. 
длина -15,· диаметр -11-12 сантиметров. 
Из ЯИЦ ВЫЛуnлЯЮТСЯ : ПОАНОСТЫО сформиро
вавшиеся крепкие страусята, которые мо-

. гут бегать и . .'самостоятельно разыскива rь 
_ себе пищу. · воспитанием их в течение дву}:
трех месяцев .- занимают~я самцы .... Они рас
крывают птенцам «секреты» поведения в 

пустыне и степИ и о.бучают методам защи-
. ты от врагов. В . возрасте шести месяцев у 
самцов специальными ножницами срезаю'!' 

крупные маховые перья. Спустя два меся
: ца корни перьев высыхают, и их можно 
беЗболезне"Нно удалять. На их месте вскоре 

. вырастают новые. Процедура сбора перьев 
повторяется кажДые восемь месяцев, при
чем от одной· птицы nолучают каждый ра3 
окоАо 30 nерьев. ·живут страусы от 60 до 
80 лет. Вот и преДставьте, какую гору перь
ев можно за это · время набрать с каждоГо 
из них! 

На фермах, где страусам 'неЧего бощъся, 
• • 1 

. они подпускают к себе человека и даже 
позволяют себя гладИТь, но ·все Же всеГда 
остаются начеку. Когда автор статьи по· 
кидал омrу из страусовых ферм, где в по
лусвободном состоянии жили сотни птИц, 
над загоном ' появился самолет. Страусы 
всполоши.л.ись, вытянуАИ шеи и с~али ~р.и

слушиваться к шуму двигателя, все время 

оЗираясь вокруг. Затем все стадо : брqси-
1\.ось бежать в одном направлении. Вдруг, 

как по команде, они останови~сь, погру

зили головы в песок и оцепенели. Теперь 
они считали себя в полной безопасности. 
Зрелище это всегда оставляет комичное 
впечатление и дает, между прочим, некото-

.' ' .. . . 
рым орнитологам основание сомневаться в 

«интемекте» .этих птиц. 

На островах центральной части Тихого 
океана живет еще один гигант. Это казуар, 
принадлежащий, как и страус, к надотрn
ду беi;"аiQщих._ Он. устуnает ,стр~уса1V{ и по 

~ . . . 
красоте и по величине (его рост не превы-
шает 1,8 метра). На голове и на шее казу-



ара есть н,е nокрытые nеръями, голые 

участки ярко окраше~ной кожи. Голова его 
~rкpailleнa ярко~кра'сным роговым · rребнGм. 
Характер у· казуаров совершенно неснос
Fiьiй. Любой nqявившийся на · их территории 
qущак, будь тр ч~ловек или жи:вотное, не
медленно . П.~;,\~ергнется . яростной ата:ке: 
Удары с.!_fО'Р~~.1}';.,.ног и клюва могут ока
затьс_я о~~~Ц:.~~И · Даже в зооnарках казу
ары . не . м;.ещ:~Уt·, св<;>его •строnтf{вого нрава и 

никогд~i"~~~.П.~ддаются дрессировке. 
А ~"от_. ~~Х -, представитель второго се

мейства ·отряда . казуа,ров- наnротив, очень 
б~Iст~о l осв~и:вается и nривыкает к_ чело-
веку .... > • · . .... -"'\ . "' .. 

Р~ст эму достигает 1,7 метра. Мясо nти· 
цы .. очень ценится, и из него готовят сnеци
ф~еские местные блюда. Яйца эму (весом 
около килограмма каждое) имеют красивый 
зе;'i.еiюватый оттенок. В одной кладке мо
жет, быть ДО пятнадцати . штук. Высижива-. . . 
нием и восnитанием nтенцов занимается 

• v 

«от~ц семеиства». 

Воо.бще эму- riревосходные семьянины 
и относятся к своим «nодругам» с необ.Ьtк
новенной «галантностью». Хотя они и жИ
вут большими стадами, никогда никакого 
вн·и~ания на других са,мок 'не обращают. 
Эму - nредмет интенсивной охоты, nо

этому сейчас в Азстрал.ии, где они обитают, 

Неужели это мой малыш? 
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вынуждены _, принимать срочные меры . по 

их охране. Есть планы разведения эму в 
питомниках. 

И, наконец, еще один гигант - юж'Ноаме

р}l:канский нанду. Рост са!'-щов нанду дости
гает полутора метров. Оперение, темно
коричнево~ 1;1ли черное, на груди светлеет 

и становится грязно-белым. За своими «же
нами» - а их шесть - восемь у каждого 

самца - самец всегда очень внимательно 

следит. Ко,гда наступает период клад:ки яиц, 

он вырывqет в песке или мягком грунте 

большую яму. самки оносят в нее 20-40 
яиц весом окоАо килограмма каждое, и са

!>1:ец, чередуясь с самками, добросовестно 
высиживает их. Сnустя семь-восемь недель 
появляется потомство. Птенцы сразу же на
чинают самостоятельно искать себе пищу, 
но так кэ к они очень пугливы, предпочита

ют все же держаться поближе к родите
лям. При малейшей опасно<:ти они вскаки

вают на спины взрослых птиц, зарываются 

в перья, а . потом высовывают голову и вни

мательно. следят за всем, что происходит 

вокруг. На спинах родителей они соверша
ют и бо.-\Ьшие переходы: Неред:ко на одном 
нанду можно увидеть трех-четырех птен-

цов. Здесь они надежно. защр:щены от ор
лов и кондоров. 
Нанду - животные дружелюбные и об

щительные. Часто они доброво"льно прихо
дят из ссrван:н в загоны для скота и щиnлют 

траву вместе с коровами и овцами. , Они 
легко помаются дрессировке и иногда 

даже вьшоЛняют функции пастухов: по;vю
гают следить за скотом, водят домашнюю 

птицу на водопой. Утром нанду без пасту
хов уходят с фермы, соnровождая гуси
ное стадо в несколько сот голов, а к по

лудню возвращаются с ними «домой», точ-· 
но определяя время по солнцу. В прериях 
они не только не потеряют ни одного гу

ся, но и никогда не позволят своим подо

печным нарушить установленных границ 

выпаса. 

Крошечные киви, гиганты страусы, казу
ары, эму и нанду- единственные . эстав
шиеся в живых потомки вымерших испо

линов. некогда, по-вид.имому, в огромных 

количествах населявших Землю. 

Сокращенный nеревод с французского 

К. МАССАЕВА 

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ [см. стр. 96-97) 

ТРЕУГОЛ ЬНИКИ, КРУЖКИ; 
КВАДРАТЫ 

А 10, Б7, В1 , Г9, Д4, ES, Ж 
б, 311 , И2, К12, ЛЗ, М8. 

от 1. до 11 

8 9 10 

7 

1 2 3 

12 ТОЧЕК 
Квадраты ГЗ, Г4 и Д4 

11 

4 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПОМЕХИ 

1 - Д - настольный тен-
нис, 2 - А - конькобетный 

сnорт; З - Г - футбол ; 4 -
Б - рыболовство; 5 - В -
фехтование. 

-
ЧЕТЫРЕ ОСТРОВА 

r-----~ 

* ({ 

СКОЛЬКО ВСЕГО? 

Квадратов - 5, прямо· 
угольников- 8 , траnеций -
10, ОК·Р'УЖ·НО~СТеЙ - 5, тре· 

· У ГОЛЬНИКОВ- 15. 

РАЗРЕЖЬТЕ 

ПРЯМОУГОЛЬНИК 

r-- f- · 

1 

~ 

ВОССТАНОВИТЕ ЦИФРЫ 

3 9 7 
х 34 

1 s ·a в 
1 1 9 1 

1 3 4 9 8 

ЧИСЛОВОFf РЕБУС 

2 7 + 8 ::: з 5 

1 о+ 5 1 5 

1 7 + з 2 о 



· WAXMATЬI · (см. 'стр. 115) СЕМИ Н ~р ПО М'А ТЕМА ТИКЕ (см. стр. :1'45} 

... _ ... -Здесь задание кажется весьма парадоi<· 
сальным: белым достаточно вернуть обратно 
любой ход и затем сыграть l. h6-h7 и 
2. 117-118ФХ, а в CJiy·чae 1 ... 0-0-0 матует 
2. а7-а8Ф (Л) Х. Но .в распоряжении белых 
нет. такого безразличного хода, который не 
исnортил бы. им позицию. Что ж:е делать? 
Оказывается, нужно лишитп черных роки
ровки. Это достигае1·tя возвращением хода 
Ьб: а?- взятие. черной ладьи! Тогда чер
ные беспомощны против угрозы мата на h8, 
так как не могут рокироваться. 

4. Х 1 = 1 , Xz = 100, .Х: 3 =О, OOOOQ! •. 

KOHRYPC ПРОГНОЗОВ 

(см. стр. 104) 

Команды заняли места г 
следующем порЯдке: «Вьiм
nел», •Старт», «ЗнаМЯ>>, <сЗа· 
РЯ»., «Салют ... 

ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕН 

(см, стр. 53), 

1. 10. 
2. Четвертая фигура. 
3. Вторая фигура, 
4. ЦЛВГ и 'ВГАВЦБАГ. 

СТАРИННЬIА ВЕЛОСИПЕД 

У современного велосипе
·да с цепной передачей на 
один оборот зубчатого коле
са, связанного с педалями, 
приходится несколько обо
ротов М·аленькой шестерен
ки, жестко скреплекной с 

задним колесом. Поэтому 
за один оборот педалей ве· 
лосипе~ проезжает путь, 
равныи длине нескольких 
окружностей колеса. Tat< 
как старинный велосипед не 
имел зубчатой передачи, то 
на один обррот педалей 
приходилея всего один обо

рот переднего колеса. Следо
вательно, чем это колесо 

было больше, те"м быстрее 
двигался велоси~ед. 

ЗАДАЧА 
ИЗ «ЛАЛИТАВkСТАРЫ» 

Величина «первичного 

по представления:М 

индусов,- 1,06Х 
(Сходство величин, 
совершенно случай-

атома», 

древних 

10-8 см. 
·конечно, 
но·е.) 

СКОРОСТЬ ЗВУКА В ЧУГУНЕ 

951 
330 

- 951 
х 

~ 2,5 

~-500 М/СЕК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИй ПРАКТИК.УМ (см. стр. 141) 

--- .1 2 З А 
fТ 

.. 

6 7 8 9 10 

СЕМИНАР ПО ФИЗИКЕ (см. стр, 144) 

WKA~A ЦЕЛЬСИЯ 

I:lo первонаttальной шкале 
термометра Цельс~я нор
мальная темn~ратура чело

веческого те11а равнялась 

63,4°, а температура nоверх
ности Солнца - минус 5 900°. 

ЗАДАЧА ОЗАНДМА 

«Я изготовил бы круглое 
отверстие в медной. пластин
ке, через которое о·ба шара 
проходили бы вплотную, но 
легко. Затем я нагрел бы 
оба шара вьiше . температу
ры киnящей воды. Зная, 
что серебро расширяется 
больше золота, я наблюдал 
бы, которь1й из шаров с 
большим усилием приходит
ся проталкивать сквозь от

верстие: это И есть сереб· 
у • 

ряныи шар». 

КАЛОРИМЕТР БЛЭКА 

Блэк взвешивал шарик из 
исследуемого металла, а за

тем нагревал его в кипятке 

до 1 00°С. Следовательно, 
Блэку были известны масса 
шарика т и его t~ачальная 

температура i 0
• В конце 

опьпа шарик остывал до 

0°С (температур;:~ тающего 
льДа)'. Вынув шарик из ка
лориметра, Блэк тщ~.тельно 
собирал сухой губкой обра
з6вавшуюся в I<алориметре 

воду. По разности весов 
мокрой и сухой губки он на
ходил r<оличество . растаяв
шего льда m1. Зная удель
ную теплоту плав'Ления 
льда Л (это понятие ввел 
в науку Блэк), он соста·вля:r 
уравнение теплового балан·· 
са, го .есть лриравнивал ко

личество тепла, отданное . . 
шариком, количеству теnла. 

которое получ·ал лед: cmto= 
Лm1. 
Из этого уравнения и 

опр.ед~лялась удельная теп

лоемкость с. 

ОПЫТ МЕРСЕННА 

Когда опыт Мерсенf!а .че
рез некоторое время повто
рили в Страсбурге, Jlдpo 
отыскалось в · нескольких 
сотнях метров от hуш·ки. 
Такое большое от·клонение 
объясняется тем, что opy.ilJ:{e 
не было установjiено ctiYoгo 
вертикально. На отклонеiши 
ядра сказывает.ся т·акж,е 

вращение Земли, движение 
воздушных потоков·, но глав
ное -точность установки 
орудия. Расчеты показыва
IQJ'" что если· бы Мерсенну и 
Пти удалось установить 
riушку · строго вертикально~ 
ядро упало бы всего в н~
скольких метрах от :места 
выстрела •. 



К а к в о з в и к М а ч у-П и к ч у 
(0 н о н ч а н н е. Начало с:м. с:тр. 129.) 

воевателей в горы, однако 
они предпочли быnъ побеж
денными, ибо порох, лоша
ди, закаленные клинки, 

сверкающие на солнце ки

расы, а главное, бороды ~а 
белокожих лицах убедили 
их . в том, что перед ними 

посланцы их древних богов. 
Испанцы бросились через 

объятое ужасом государст
во в ero главную столицу, 

Куско. 
Убив Атауальпу, Писарро 

убедился, что справиться с 
управлением страной без 
помощи императора нелег

ко. Нужен новый Великий 
Инка, получившпй власть из 
рук Писарро. Им должен 
был стаТь Манко, сводвый 
брат Хуаскара. Писарро 
обещал Манко трон и вз'ЯJ\ 
ero с собой в поход. 
Когда 15 ноября 1533 го

да за два часа до захода 

солнца испанцы увидели Ку· 
ско, ворота города оказа

лись открытыми. Сторовви
ки Хуаскара ожидали ново
го повелителя, в жилах ко

торого текла свЯIЦевная 

кровь его отца и брата. 
В Перу все сходилось к 

Куско: дороги и каналы, 
мысли и молитвы всего го

су д~рства. ДЛЯ перуавцев 
Куско был тем же, что Рим 
для лативяв,- экономИче
ским, поли I'Ическим и релп
rиозпым центром мира, го

родом дворцов и храмов. 

К:rско представлял собой 
величественвое зрелище. 

В центре города блестел 
на закате золотом своей 
крыши храм Солнца. Храм 
стоял на мощенвой порфи
ром платформе и состоял 
из пяти частей, напомяиав
mих испанцам католические - . 
часовни. Од'Ва часовня была 
посвящена Солнцу. Ее пото
лок и стевы были покрыты 
золотыми листами, а восточ

ную стену покрывал окру

женвый лучами золотой 
диск с глазами из самоцве

тов. Это был символ .глав
ного бога инков - Вирако
чи. Первый луч восходяще
го солнца ударился в этот 

диск, и за.rаа,очные глаза из 

с~моцветов внезапно загора

лись разноцветными огонь

ками. 
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Вторая часовня, отделаи
ная серебром, была посвя
щена Луне. Третья, со сте
нами, усьшавными амети

стами, топазами и друrnми 

камнями, была часоввей 
звезд, четвертая - радуги, 

пятая - молнии. 

К храму прИМЬIКал золо
той сад. Здесь деревья, ку
старники, · птицы - все _ было 
искусно выделано из золо

та. Это был золотой рай, в 
котором стояли золотые тро
ны, на них восседали мумии 

сыновей Солнца - Великих 
Инков. 
Над городом царила кре

пость Саксааймав, цитадель 
столицы 11 символ величWJ 

империи инков. 

Отдельные отесаввые кам
ни дливой 7-8 метров ве
сили по 200 топи. КОIЩВИ• 
стадоры не понимали, каким 

чудом люди, не знающие ни 

железа, ни колес, могли с 

математической точиостью 
обтесать, подн.ять на верши
ну горы и выложить из та

ких гигантов три яруса стен 
общей высотой в шестиэтаж
вый дом. Все это стало до
бычей испанцев. 

ПОСЛЕДНЕЕ УБЕЖИЩЕ 

инков 

Во время разгрома Куско 
погибла большая часть насе
ления города, во Манко, 
племявник Великого Инки, 
бежал в горы, захватив зо

лотые . пластины и жриц бо
га Солнца, которые для ив

ков были дороже золота. 
Вскоре к его иебольшому 
отряду присоедивились те, 

кому у далось бежать в до
лину реки Урубамба. 
В самом иедоступвом 

уголке самой ведоступвой 
части Анд, на вершиве гра
нитвой скалы Мачу-Пик~у, 
находился нависший над 
пропастью, как гнездо кон
дора, белый камеивый го
род. Скала. с трех сторов 
окружена бушующей рекой. 
Лишь с юга к городу подхо
диТ узкий, ксiк нож, пере
вал ширивой 8- 10 ме:rров. 
Несколько человек могли 
оборонять его против цело
го войска. 

На самом высоком месте 

города возвышался тщатель

но отесанвый «Солнечный 
камень)), Инкам казалось, 
что з~чой солнце уходит 
все дальше и дальше. Жре
цы особыми обрядам~ «при
вязывалн» солнце к этому 

монолиту, чтобы оно не 
ушло навсегда. 

На вершиве Мачу-Ilикчу 
нашли сосуды, вепохожне 

на сосуды инков, и стены, 

сложенные совсем иначе, 

вежели это делаТLИ инки. 

Крепость была, очевидно, 
построена еще до того, как 

первый Инка начал созда
вать свое государство, 

Что это был за парод? Ка• 
кова его судьба? Еще одна 
загадка. Ученые считают, 
что горные крепости в до· 

лине реки Урубамба бЫЛlf 
заброшены в конце пер
вого тысячелетия вашей 
эры. Около 500 лет об ш 
существовании знали толь· 

ко жрецы и люди из дома 

Великого Инки. После раз· 
грома Куско э~и крепости па 
время ожили и вошли в сос• 

тав государства Манко. То
гда-то обветшалые укрепле
ния были заботливо исправ
лены, а искусственвые тер
расы на крутых склонах 

превратились в висячие са

ды. 

Столица этого государства 
Виткос ве найдена. Малове
роятно, чтобы она распола
галась па скале Мачу-ПНкчу: 
здесь слишком мало места н 

мало земли. Не исключено, 
что здесь был таяиствев
вый «университет» идоло
поклонников. Стариввые ис
панские хроники глухо упо

минают о том, что где-то в 

доливе реки Урубамба бi?I· 
ло место, где храпились тра

диции разрушеввых храмов 

Солнца и где были укрыты 
уцелевшие при разгроме 

Куско жрицы Солsца. 

Гора .Мачу-Пикчу бы· 
ла идеальным местом для 

этого. Возможно, однако, что 
здесь находились и женщи

вы из разных слоев населе

ния. Мужчин в Мачу-Пикчу, 
вероятно, ве было, потому 
что ови отправились ва за

щиту rо~вых проходов и 
оттуда так и не вернулись 

к своим женам и сестрам. 

Жители умерли, очевид
но, когда истощилась плодо

родиость маленьких искус· 

ствеввых земляных террас 

па почти отвесном камен

ном склоне ... 
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Ма.т.rенькие хитр·ости 

OSACTIIIi 
Re 'Каблука и легким по
стуRиваиием молотка 

Iio стержню, сделанно
му из винта или болта, 
ЗАБЕйТЕ его в ГНЕЗ
ДО. Грани стержня еде
формируют трубку (она 
тонкостенная) и надеж
но закрепят стержень в 

· <<ШПИЛЬКИ>> ltaк буд
ТО н начинают посте

пенно уступать <<место 

под солнцем>> более 
модному, укороченному 

каблуку, но женщины 
неохотно расстаются с 

ними н по-прежнему 

продолжают стойко пе
реносить постоянные 

хлопоты по их ремонту. 

Известно, что набойки 
на <<шпильках>> истира
ются очень быстро. Де
лу можно помочь -
есть способ надеж-
но отремонтировать 

<<ШПИЛЬКу>> . 

Снимите набойку. 
ВЫСВЕРЛИТЕ на глу
бину 20 мм деревянное 
з-АПОЛНЕНИЕ в труб-

каблуке. Заменить 
стершийся стержень 
новым - дело минут

ное. 

l:='s ·1 

1!0 8EJIM'IM НЕ 11 
"fOI>ME НАЬОМ KN 

-J5r-
.4MAMПP СНРЖН.!I бОЛЬШЕ 
.4МАМЕТРА ТРУЬКМ НА 0,5 м М 

МЕТА/11111ЧЕСКММ СТЕРЖЕНЬ 

,. 

МЕТА1111ИЧЕСК11" 
СТЕРЖЕНЬ 

В деревянном бруске СДЕ
ЛАйТЕ ЖЕЛОБОК н с по
мощью ре.зиновых лент ЗА
ЖМИТЕ В НЕМ КЕРНЕР. 
Такое ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

намного УСКОРИТ РАБОТУ 
в случае, когда понадобиr:t:ся 
накернить большое количе-

- u 

ПРУЖИНА, растяну
тая · на двух гвоздях, 

может служить отJIНЧ

ным ХРАНИЛИЩЕМ 
для мелких ВЕЩЕН. 

t 

НАТИРАЯ' воск.ом 
паркетные ПОЛЫ, не 
забывайте и про СО
ЛОМЕННЫЕ ЦИНОВ
КИ. Чем чаще их .бу
дете натирать, тем 

дольше они прослужат. 

ПЕРЕМЕЩ Е Н И Е 
ТЯJКЕЛО:й КАДКИ 
или горШI{а с фикусом 
НЕ ПОТРЕБУЕТ много 
СИЛ, да и ПОЛЫ бу
дут ЗАСТР АХОВАВЫ 
ОТ ЦАРАПИН, если 
вместо ножек у под

ставки уitрепить куп

ленные в магазине хо· 

зяйствеиных товаров 
КАТОЧКИ-ФУРКИ. 

1 
J 

ство отверстии. 

f--------------------~~-------
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В небольших глиняных домин:ах. прилепленных пря:мо к 
ст,енкам скал. устраивают свои гнезда чай1ш-моевни. 

На птич~их. островах работают орни·голоrи. Чтобы окольце
вать найру, ее ловят п.роволочным . крюч1юм (см. фото 

, BHJtЗY). набрасывая его ·на· шею nуице. 
\ 

~ ..... -" 
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8ЧЕЛОВЕН 
С НИНОАППАРАГОМ 

'· 

НА П1ИЧЬИХ 
. . 

ОСТРОВАХ 
ХОЗЯЕВА СКАЛ 

Есть на Севере острова, 
где живут только птицы . 

Бурые с белесыми пятна
ми скалы круто обрываются 
к морю. Холодная, неутоми7 
мая волна облизывает их 
белыми языками и с шумом 
пропадает в расщелrинах. А 
на скалах - ПТИЦЬI, Их ТЫСЯ-, ; 

чи, десятки тысяч ... 
Основные хозяева скал -

кайры. Когда на.ступа'ет вес
на, они откладывают яйца 
прямо на голые камни. Пти
цы греют их своим телом, 

закатив на перепою(И ,лап. 

Беда, если в это время ХИЩ· 
ник или выстрел браконье
ра спугнет птиц. Огромной 
черной тучей пронесутся они 
в море, а с карнизов, как 

дождь, посыплю-тся яйца. Но 
это только ранней весной! 
когда еще не успели раз

виться зародыши. 

У яиц этих птиц ученые 
обнаружили чудесную осо
бенность. Во-первых, форма 
их грушевидная - она за

трудняет скатывание яйца с 
площа-дки. д кроме того, 
центр тяжести яйца п.о мере 
развития зародыша изменя

ет свое положение. Чем 
больше птенчик, тем боль
ше воздушный пузырек -
яйцо все сильнее накло
няется на свой острый 
конец, и ему все труднее ка" 
тмться (см. схему на 3-й 
странице обложки). 

: Кроме кайр, на скалах жи · 
ву.т чайки-моевии, называе· 
мые еще морскими голубиа
ми за внешнее сходство с 

голубями. Они строят глиня
ные домики, выстилая их 
тра-винками. Живущие на 
тех же островах крачки 

используют для своих гнезд 

кочки в небольших болот
цах. Войти в их колонии не
возможно: сотни птиц набра
сываются на человека, ста

раясь nрогнать его.··Здесь Же 
живут большие морские чай• 
ии. Это злые хищники, пи
тающиесf! отбившимися от 
общей колонии птиЦами. 

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ 

ТУПИКОВ 

Айновы острова найдешь 
не на всякой географиче
ской карте. Это маленькие 
плоские клочки суши у са
мой запа.дной границы на: 
ших территориальнь'r х вод. 
До их берегов докатывается 
Норднапекая ветвь теплого 
течения Гольфстрим. Не· 
большая доля тепла, r,JO~Ы· 
шающая темQературу лишь 

на несколько градусов по 

сравнению с остальными 

островами холодного Барен
цова моря, делает ч~еса. 

Айновы. острова покрыты гу-



' Отдеn ведет н_ародный 
артИст . РСФСР Гриrорий 
РОШАЛЬ, nредседатеnь 
~енции •по рабо1е с нино
ntобитеnямИ Ьр'rномитета 
Союза работников кинема
тоrрафни • .. 

• 
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стой · травянистой раститель, 
ностью, достигающей nочти 
человеческого роста. Пест, 
рыми · коврами nонрывают 

землю яркие цветы: крае. 

ные, желтые, белые. 
На Айновых островах жи· 

вут редкие и чрезвычайно 
своеобразные nтицы - тупи
ки, или тоnо·рни. Название 
свое они nолучили з'а свой 
оригинальный клюв, ' nохо
жий· на маленький тоо1орик. 
Клювом туnик долбит мерз
лую северную землю и вы

рывает глубокие норы, в 
которых устраивает свои 

гнезда. Норы его достигают 
nорой десяти - пятнадцати 
метров ' в длину и идут , nа· 
раллельно поверхности зем
ли на ·небольшой глубине. 
Когда ходишь по мху, nод 
которым · есть норы тупика, 
то С•ЛЫШ•Итс·я недо·в·оль-ное 
ворчание, nтиц. Подземные 
норы образуют целые город
ни, ходы их nереnлетаются, 
созд.а:вая причудли.вые лаб_и
ринты . 
. В полной темноте , тупик 
вы·водит своих двух nтенц·ов. 

Кормит их он мелной ры
бой, которую добыаает под 
водой. Если ПОСIVIОТреть на 
туnи-ка под водой, то пока
жется, что . птица не плывет, 
а медленно ·летит.: передви
гается она в воде так .. же, 
·ка.к и ·в воздухе, при nом·ощи 

крыльев. В ·норах тупи_ки 
живут отчужденно, семьи 

друг.· с другом не общаются. 
Но nод водой они держатся 
вместе и проявляют своеоб
разный КQллекти.визм: каж
дый городок охотится в ~д
ном определенном месте. 
Чтобы не летать часто н 
гнезду, птица ловит. по не

снольку рыбок сразу. Рыбки 
свисают с ее странного клю

ва маленьким серебристь1м 
веером. 

Ежедневно можно наблю
дать, как тупики летают над 
ос;.тровом по 'Окружности, ко

торая одним концом диамет

ра касается птичьего город
ка, а другим - места кор
межки . При сильном ветре 
эта окружность ломается и 

превращается в восьмерку. 

Птицы летают 15-20 минут 
по часовой стрелке, затем 
опусжаются в городок · или 
на воду, а на смену и.м взле

тает другая nартия • . И так 
поперемен~о в течемие до
tволь.но доiй'оrо · времени : 
Трудно понять, за~ем птицы 
совершают так.ой обряд. 
Есть гtредп011ожение, что 
воздушный M.OY':fOH Щ~Qб~.о
\А.ИМ туnи·кам, чтобы nросу
шить оперение, ко:rорое н а

мокает при длительном н а
хождении в воде. 

л. головня . 

Хозяева нор - тупини. 

тихий: житель густых травянистых лугов- длинноносый 
нрохаль. 

Чайки над скалами. 

.Фотографи-и в . теtас.т.е и йа 3-й и 4-'й стра_ницах а·бложkи -
э.то о~<адры и.з цветr-юго люби1•елъсног·о фмльма <<Жт0~;гели от· весных СJ~сШ1> , сделанного автором заме "· 
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Научите этому• ребят 

.. . 

Р· Тепи.~ 
.. \ . ·. -

# • • 

~ ва~·е-тене-, . 
1:( .• - • 

Эта забава стара, иаи· мир. 
Может быть, даже наши да· 
леки е предки, жившие в . ка
менном веке, . знал•и такое 
развлечение. 

Поназывание теней на сте· . 
. не для ребят не только· заба. 
ва,' Н·О и тренировка внима· 
тел_ьности и хорошее . сред· 
•ство научиться точно управ
лять движениями своих рук. 
Электрическую лампу по
ставьте так, ч·тобы тень от 
рук четко проект•ировалась 1 

на стену. 

i ' 

.. 
< -

• 
• 
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У кайр нет гнезд. ·Высиживая яйца, они закатывают их на перепонки лаn (фот о 
сn е в а). r1тенцы у них выводятся зрячими и с первого дня жизни сnособны само.стоя

тельно nередвигаться по карнизам сна л · (фот о с п р а в а). 

Яйцо кайры в первые дни. 

-- ----- .. 

РАдИУС 

&КАТЬ\ ВАН ИЯ 

Яйцо кайры 

Перемещение центра тяжести приводит к уменьшению радиуса скатывания. В ре.зуль
тате яйцо при толчке крутится вонруг острого конца, как волчок. 

Птенец большой морсной чайки. Кулин-намнешарка. 
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