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СОКРОВИЩА 
МИРОВОГО 
ИСКУССТВА 

Мадагаскар 

На Мадагаскаре могилы украшают своеобразными, порой просто удивительными изо~ 
бражениямн. Племя махафали, живущее в засушливых районах юго-западного Мада
гаскара, устанавливает на могилах деревянные скульптуры типа тотемов — их назы
вают «алоало». Эти скульптуры высотой от 2 до 4 метров изображают людей, живот
ных, дома, велосипеды, самолеты, автомобили — все, что воскрешает в памяти 
занятия и увлечения покойного. На снимке: «алоало», увенчанное горделивой супру
жеской четой уток; на заднем плане видно изображение зебу на другой могиле. 
Фигуры этих длиннорогих животных украшают многие могилы, так как зебу не только 
занимают большое место в повседневной жизни мадагаскарцев, но и являются свя
щенными животными. Принесение в жертву зебу в знак уважения к умершему давно 
уже стало частью погребального обряда. 
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Обложка в современных условиях 
проблема борьбы с 
насекомыми-вредителями н 
насекомыми-переносчиками 
болезней на 80—90% решается 
при помощи инсектицидов, 
говорит американский ученый 
Нормвн Э. Борлоуг, отвечая тем, 
кто призывает запретить 
применение ДДТ (см. статью на 
стр. 4]. Следует расширить 
поиск новых способов н методов 
борьбы, продолжает он, однако, 
если мы хотим увеличивать 
производство 

сельскохозяйственных продуктов, 
не увеличивая площади 
возделываемых земель, мы не 
можем отказаться от пестицидов 
и химических удобрений, 
ибо именно благодаря им 
человек не вторгается пока все 
дальше в глубь лесов, болот 
н т. д. Снимок показывает 
стрекозу, присевшую 
передохнуть на стебель 
тростника. 



Известный уненый-селекционер выступает 

в ЗАЩИТУ ДДТ 
и ДРУГИХ ПЕСТИЦИДОВ 

ан ли вредны пестициды и химические удобрения, нан это 
утверждают некоторые? На страницах „Курьера ЮНЕСКО" по этому спор
ному вопросу высказывались как сторонники применения ДДТ и других 
пестицидов (Джин Грегори, „Мир чудес современной химии", июнь, 1971), так 
и те» кто указывает на опасности, с которыми связано использование этих 
веществ (август-сентябрь, 1970; июль, 1971). Поступали в редакцию и письма 
читателей, высказывающихся против ДДТ (одно из них публикуется в этом 
номере русского издания). Сейчас мы публикуем выдержки из лекции лау
реата Нобелевской премии Нормана Э. Борлоуга, прочитанной 8 ноября 1971 
года в Организации Объединенных Наций по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства (ФАО). Д-ру Борлоугу Нобелевская премия была при
суждена за его вклад в осуществление так называемой „зеленой революции" 
(см. стр. 6). Его лекция называлась „Человечество и цивилизация снова на 
распутье". В ней д-р Борлоуг энергично выступает против тех, кто во имя 
защиты окружающей среды от загрязнения обрушивается на использование 
химических веществ типа ДДТ и некоторых удобрений. По мнению д-ра Бор-
лоуга, такие вещества не только приносят гораздо больше пользы, чем 
вреда, но и имеют существенное значение для сохранения самой жизни зна
чительной части человечества, особенно жителей развивающихся стран. 

Норман Э. Борлоуг 
лауреат Нобелевской премии мира 
1970 года 

Шт снова, в который уже раз, 
Ьото 5ар1еп5 стоит на распутье. Ре
шая, какую же дорогу избрать, он 
колеблется и оглядьшается на прой
денный им путь. 

Он и поражен, и горд гигантскими 
успехами, которых успел добиться за 
то недолгое время, пока идет по тер
нистой, усеянной препятствиями тро
пе человеческого существования на 
планете Земля. Он вспоминает, как 
5 миллионов лет назад — всего секун
да на геологических часах! — он по
явился где-то на лесистых плоско
горьях юго-восточной Африки, под
нялся на задние ноги и выпрямился. 
С палкой в одной руке и камнем в 

другой он выслеживал свою добы
чу — других животных — и стал пло
тоядным. Долго, очень долго он, охот
ник и собиратель пищи, боролся за 
существование в условиях враждеб
ного окружения, среди подстерегав
ших на каждом шагу опасностей, уго
тованных ему изменчивой матерью-
природой. Не раз нависала над ним 
угроза полного исчезновения. Он 
вспоминает, как гибли на его глазах 
некоторые другие виды, не сумевшие 
приспособиться к превратностям ок
ружающей среды, — гибли, оставляя 
будущему лишь разрозненные свиде
тельства своего существования, запе
чатленные в каменной летописи 
земных недр. 

В длительный ранний период су
ществования человека-охотника со
циальный прогресс шел крайне мед
ленно. Стремление выжить было 
единственным смыслом и мерой до
стижений человека. Потом его спут
ница — женщина эпохи неолита — 
начала, всего каких-нибудь 9 тысяч 
лет назад, возделывать землю и раз
водить домашних животных. Так че
ловеческая жизнь обрела новое каче
ство: появился более или менее по
стоянный источник пищи, бремя 

забот облегчилось, поддерживать су
ществование стало проще. Условия 
жизни улучшились, а вместе с этим 
появилось время для развлечения, 
время для раздумий. Так началось 
развитие интеллекта, общества и, со
ответственно, культуры. 

Человек сделал множество ценных 
научных открытий, благодаря кото
рым жизнь стала «удобнее», стала 
более радостной и приятной. В част
ности, ему удалось обуздать многие 
болезни, которые с незапамятных 
времен были подлинным бичом для 
него. 

Эффективная борьба с эпидемия
ми, повлекшая за собой сокращение 
смертности, известная обеспеченность 
продуктами питания привели в конце 
концов к колоссальному росту насе
ления земли. 

Все эти события, происходившие 
на нелегком пути человечества к про
грессу, вновь возникают в памяти че
ловека сейчас, когда он, колеблясь и 
раздумывая, опять стоит нп ряспутье, 
решая, какую же дорогу избрать. 

Человек видит, что мировая циви
лизация расколота сейчас надаое; с 



Фото Пвшннф-ПрФМНЛк, Л#рНМ Пшенице, поережденная амбарным долгоносиком. По сущестеующнм оценкам 
ежегодно 20% посешов сельскохозяйственных культур уничтожается или поврежда
ется насекомыми, патогенными организмами и другими вредителями. 

одной стороны, привилегированный 
мир промышленно развитых стран, с 
другой — нуждающийся мир стран 
развивающихся. В первом люди обес
печены всеми благами цивилизации, 
во втором — влачат нищенское, полу
голодное существование. И к челове
ку со всех сторон несутся разноречи
вые советы о том, какой же путь ему 
выбрать. 

Так называемый «истэблишмент» 
взывает: следуй тем же путем, кото
рый привел к высокому уровню жиз
ни в развитых или привилегирован
ных странах; если развивающиеся 
страны пойдут этой дорогой, они, де
скать, получат все то, что имеют сей
час страны развитые. 

Слышны и кипящие негодованием 
голоса юных «ниспровергателей»: они 
обрушиваются на «истэблишмент» и 
мир материального благополучия, но 
забывают, что сами живут за счет 
породившего их общества. 

Но самые соблазнительные советы 
раздаются из уст рьяных «защитни
ков» окружающей среды, которые от
вергают науку и зовут назад, к при
роде. Они требуют, например, немед
ленно прекратить всякое применение 

химикалиев, хотя химические веще
ства абсолютно необходимы для за
щиты человека от болезней, для вос
становления плодородия истощенных 
почв, для борьбы с сорняками, вреди
телями, заболеваниями посевов. 

Современная цивилизация не смо
жет существовать и тем более разви
ваться, если не сможет обеспечивать 
производство достаточного количест
ва продуктов питания. Но многие из 
тех, кто стоит у руля правления, не 
уделяют нужного внимания проблеме 
продовольствия, несмотря на то, что 
половина населения земного шара 
просто голодает, а значительная часть 
недоедает. 

С помощью науки мы должны не 
только расширить производство про
дуктов питания, но и создать усилия
ми как развитых, так и развивающих
ся стран запасы на случай биологиче
ски:-; или стихийных катастроф. 
Международные хранилища продук
тов питания, финансируемые всеми 
государствами, следует расположить 
в различных географических райо
нах, чтобы в случае нужды ими мож
но было воспользоваться с мини
мальной затратой времени и средств. 

Такие продовольственные базы долж
ны быть доступны всем без исключе
ния — и причем не тогда, когда голод 
уже разразился, а еще до этого. 

В будущем человек может и дол
жен предотвращать трагедию голода, 
а не идти по его следам, с благочести
вым состраданием спасая его жертвы, 
как это часто делалось в прошлом. 
Все мы будем повинны в преступной, 
не имеющей никаких оправданий 
бездеятельности, если позволим голо
ду вновь губить людей. Человечество 
не имеет права терпеть дальше такую 
бездеятельность. 

Судьбы мировой цивилизации за
висят сейчас от того, будет ли обеспе
чен приемлемый уровень жизни для 
всех людей на земле. Говорят, что 
всеобщего и прочного мира можно 
добиться только в том случае, если 
этот мир будет основан на социальной 
справедливости; следовательно, если 
хочешь мира — насаждай справедли
вость. Но важнейшей составной ча
стью социальной справедливости яв
ляется, несомненно, обеспечение 
полноценного питания для всего че
ловечества. 

Поэто.му мне кажется, что выше-



НОРМАН БОРЛО) 
И 1ГО ВКЛАД 

«ЗЕЛЕНУЮ РЕ60ЛЮЦИК 

в 1970 году Нобелевская премн! ми 
была присуждена «отцу зеленой ре! 
люции» Норману Борлоугу за его ра( 
ты в области селекции высокоурон! 
ных сортов пшеницы, послужившие: 
новой для значительного раешнр!' 
производства продуктов питания в | 
де стран. В 50-х годах Норман Борт 
{на снимке внизу, сделанном на т 
ном попе Международного центра 
улучшению сортов кукурузы и пшеик 
в Мексике) возглавил группу учен 
намеревавшихся создать устойчивы! 
заболеваниям высокоурожайный (I 
карликовой пшеницы, которую м№ 
было бы одинаково успешно выраи 
вать в различных географических 
В И Я Х . Эти работы дали поразитепы 
результаты. За 20 пет лроизводс 
пшеницы в Мексике увеличило» 

* - | | « Г . У 

Ф о т о М . н Э. БврихаАм, Рафо, П а р и ж 

В ЗАЩИТУ ДДТ (Прододшвиив) 

приведенные слова об основах мира 
нужно несколько изменить: «Если 
хочешь мира — насаждай справедли
вость, но одновременно насаждай и 
поля, чтобы они давали больше хлеба, 
ибо без хлеба не будет мира». 

За последние пять лет достигнуты 
замечательные успехи в повьшюнии 
урожайности пшеницы, риса и куку
рузы в ряде густонаселенных разви
вающихся стран Южной Азии, где 
всего лишь шесть лет назад массовый 
голод казался неизбежным злом. Рост 
производства зерна обеспечен глав
ным образом повышением урожайно
сти. Это важнейшее достижение, ибо 
в густонаселенных районах Азии по
чти нет возможности расширять пло
щади под посевами. 

Рассказывая о замечательных ус
пехах в повышении производства 
зерна за последние пять лет, мировая 
печать часто пользовалась выраже
нием «зеленая революция». Мне та
кое название представляется пока 
еще преждевременным — оно слиш
ком оптимистично и слишком широ
ко. У тех, кто слышит такое назва
ние, создается впечатление, будто 
свершилась какая-то всеобщая рево
люция в повышении урожайности 
всех культур и на огромных земель
ных площадях во многих странах. 

Подобный подход не только упро
щает, но и искажает факты. Дело в 
том, что заметно повышена пока уро
жайность лишь пшеницы, риса и 
кукурузы, урожайность других важ
ных зерновых (сорго, просо, ячмень) 
повысилась незначительно; практиче-

I ски на том же уровне осталось произ-
I водство бобовых, занимающих важ

ное место в питании многих народов. 
Более того, следует особо подчерк
нуть, что увеличение урожайности 

было достигнуто только на поливных 
землях. 

Тем не менее все больше крестьян 
засевает поля новыми сортами семян 
и применяет новую технологию, осо
бенно в последние четыре года. Но 
«зеленая революция» практически не 
затронула производство зерновых на 
неорошаемых землях, хотя и здесь 
за последние три года в ряде стран 
заметен значительный сдвиг. 

Учитывая все эти оговорки, надо 
тем не менее признать, что за про
шедшие три года в производстве зер
новых в Индии, Пакистане и на Фи
липпинах достигнут большой про
гресс. Заметно поднялись урожаи 
также в Алжире, Афганистане. Бра
зилии, Индонезии, Израиле, Иране, 
Кении, Малайзии, Марокко, Таиланде, 
Тунисе, Ту1щии, на Цейлоне. 

Прежде чем пытаться давать 
оценку значимости «зеленой револю
ции», необходимо определить некото
рые отправные точки, ибо слова 
«зеленая революция» совершенно по-
разному воспринимаются большинст
вом людей в странах «привилегиро
ванного мира» и населением разви
вающихся стран «забытого мира». 
Дело в том, что жителям промышлен
но развитых стран довольно трудно 
по-настоящему понять, насколько 
жизненно необходимы для развива
ющихся стран высокоурожайные 
сорта пшеницы, риса, кукурузы, сор
го и проса. 

В сельскохозяйственном производ
стве чудес не бьгаает. Нет и никаких 
«волшебных» сортов пшеницы, риса 
или кукурузы, которые могли бы 
служить лекарством, излечивающим 
хронические болезни отсталого тра
диционного земледелия. Тем не менее 

именно мексиканская карликовая 
пшеница и выведенные на ее основе 
новые сорта послужили катализато
ром для «зеленой революции». 

Но если высокоурожайные сорта 
карликовой пшеницы и риса оказа
лись катализаторами, то химические 
удобрения сыграли роль горючего, 
обеспечившего «зеленой революциил 
мощный рывок вперед. Отзывчивость 
высокоурожайных сортов на удобре
ния резко увеличила потребление 
последних. Новые сорта не только 
выдерживают внесение больших доз 
удобрений, но и дают намного боль
шую прибавку урожая, чем старые. 

Новые успехи «зеленой револю
ции» будут зависеть от того, получит 
ли дальнейшее распространение в 
сельском хозяйстве применение раз
личных искусственных добавок — 
прежде всего химических удобрений 
и пестицидов, абсолютно необходи
мых для борьбы против голода. Если 
земледелию откажут в этом неразум
ными законодательными актами, на 
которых настаивает влиятельная 
группа истеричных «защитников 
природы», предсказывающих близ
кую гибель мира из-за отравления 
химикалиями, то мир действительно 
погибнет — но к печальному концу 
его приведет не химическое отравле
ние, а голод. 

Нынешняя яростная кампания 
против применения химикалий Б 
сельском хозяйстве началась в 1962 
году, когда была опубликована и ра
зошлась огромными тиражами книга 
«Безмолвная весна». Именно эта 
опасная и сильная книга, написанная 
талантливой ученой Рэчел Карсон, 
посеяла семена нынешней бури, раз
дуваемой газетами, радио и телевиде
нием во имя охраны природы. 



шесть раз; значительно возросли также 
урожаи в Индии, Турции и других стра
нах. Методы, разработанные Н. Борлоу-
гом, использовались при выведении вы
сококачественных сортов и других сель
скохозяйственных культур. Междуна
родный институт риса, созданный в 
1962 году нв Филиппинах, собрал образ
цы ополо 10 тысяч сортов риса со всех 
уюлков земного шара и начал селек
ционную работу, целью которой было 
вывести карликовый рис, не уступаю
щий ло качеству карликовой пшенице. 
Комбинируя приэнанн карликового сор
та с Тайваня и признаки высокорослого 
индонезийского сорта, в »том центре 
создали новый сорт риса, который дает 
в Азии вдвое более высокие урожаи, 
чем местные сорта. Слева: агроном из 
Хайдарабадского сельскохозяйственного 
уннаерситета [штат Андхра-Прадеш, 
Индия] готовит росток риса к скрещи
ванию с другим сортом. Справа: тер-
рассироаанные рисовые поля на Ф и 
липпинах, создававшиеся веками упорт 
ного труда; благодаря новым сортам 
Филиппины превратились в акспортера 
риса. 

Фото • Ю н а й т е д прассп, П а р и м 

Печально и досадно, что «Безмолв
ная весна» была последней книгой 
Р. Карсон, доброго человека н круп
ного ученого, которая сделала очень 
много для понимания красоты приро
ды в таких своих работах, ставших 
весьма популярными, как «Под вет
ром и (.Море вокруг нас». 

Серьезнейших порок «Безмолвной 
весны» состоит в том. что в ней 
дана неполная, неточная и упрощен
ная картина тех сложных и взаимо
связанных проблем, которые имеют 
отношение к здоровью, отдыху, пита
нию людей, к обеспечению сельскохо
зяйственным сырьем, сохранению 
животной жизни и т, д. Автор не 
упоминает о важности химических 
удобрений и пестицидов для получе
ния и сохранения урожаев зерновых 

и технических культур. Не говорит 
она также и о том, что чем больше 
продуктов питания даст каждая еди
ница обрабатываемой площади, тем 
больше земли останется для других 
нужд, в частности для отдыха и соз
дания, скажем, заповедников. 

Безусловно, самая крупная и не
простительная ошибка или упущение 
автора книги — это пренебрежение 
той ролью, какую сыграл ДДТ в по
беде над малярией во многих странах 
мира. «Безмолвная весна» убедила 
широкую общественность в том, что 
применение пестицидов, особенно 
ДДТ, нарушает естественное «равно
весие в природе» и наносит огромный 
ущерб растительной и животной жиз
ни, в частности птицам и рыбе. Автор 
подчеркивал, что ряд видов живот
ных находится на грани вымирания 
из-за применения ДДТ. 

Более того, у читателей создава
лось впечатление, будто земледелию, 
собственно говоря, вообще не нужны 
никакие инсектициды — надо просто 
изменить методы его ведения. В кни
ге подчеркивалось, что принятая 
крестьянами система экстенсивной 
монокультуры превратила посевы в 
легкую добычу для вредителей. Но 
крестьяне, как считал автор книги, 
еще усугубили эту свою ошибку, при
бегнув к инсектицидам с целью 
истребить вредителей-насекомых: 
вместе с вредителями погибли и их 

естественные враги, что привело к 
дальнейшему нарушению «равнове
сия в природе». 

По мнению автора, у насекомых 
все равно вскоре вырабатьшается со
противляемость к инсектицидам. 
А это значит, что борьбу с сельскохо
зяйственными вредителями следует 
вести прежними методами, без по-
моищ химикалий. 

Я всецело согласен с тем, что нам 
следует активно стремиться к сохра
нению всех форм животной и расти
тельной жизни, видя в них часть об
щечеловеческого богатства. Но с 
другой стороны, давайте не будем 
такими самонадеянными, не будем 
приписывать себе сверхъестествен
ное могущество. Стоит лишь загля
нуть в «геологические летописи», что
бы убедиться в беспомощности мно
гих видов, в том числе человека, 
перед силами природы. И просто не
постижимо, почему лишь очень не
многие из руководителей нынешней 
кампании за сохранение природы да
ли себе труд хотя бы поверхностно 
познакомиться с данными палеонто
логии. 

Спенсер подсчитал, что 99% всех 
видов, существовавших на Земле с 
тех пор, как 3,2 миллиарда лет назад Т 
на ней вспыхнул светоч жизни, не ' 
выдержали суровых требований ве
ликого жизненного закона: оприспо-
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собяться или погибнуть» — и в ре
зультате навсегда исчезли с лица 
земли, 

«Приспособиться или погибнуть» — 
извечный закон природы, в равной 
степени проявляющийся и в физиче
ском и в биологическом мире. 

Многочисленные изменения физи
ческих характеристик нашей плане
ты, как и солнечной системы в целом, 
неоднократно преображали природ-
<4ые условия на земном шаре. Вновь 
и вновь менялся климат во многих 
районах мира. Огромные пространст
ва, где буйствовала тропическая ра
стительность, покрывались льдами, 
там, где в изобилии была влага, воз
никали пустыни и наоборот. Подоб
ные изменения среды в свою очередь 
оказывали решающее влияние на 
естественный отбор и эволюцию всех 
форм жизни. 

Сейчас в окружающей среде тоже, 
несомненно, происходят незаметные 
и неподвластные человеку сдвиги. 
Конечно, человек тоже оказывает 
сильное воздействие на природу. 
И естественный отбор в современных 
условиях, когда окружающая среда 
испытывает совокупное воздействие 
как сил природы, так и деятельности 
человека, несомненно, потребует, как 
и раньше, жертв со стороны плохо 
приспособленных видов. 

Роде, Зим и Шаффер подсчитали, 
что нашу планету сейчас населяют 
примерно 1 100 ООО видов животных 
(а том числе многие весьма прими
тивные) и 350 ООО видов растительно
сти. Из этого количества, по подсче
там федеральной Службы охраны 
живой природы, в США в 1986 году 
зарегистрировано 33 вида млекопи
тающих, 49 видов птиц, 9 видов реп
тилий и земноводных и 38 видов рыб, 
которые считаются редкими или на
ходятся под угрозой вымирания. 
Главная п р и ч т а сокращения числен
ности и потенциального исчезновения 
этих 129 видов животных — разруше
ние мест обитания в результате дея
тельности человека. Весьма характер
но, что только в двух случаях указы
вается возможная вина пестицидов. 
За последние три-четыре года широко 
развернулась кампания против пе
стицидов. Но «защитники природы» 
приводят очень мало убедительных, 
научно обоснованных доказательств, 
что ДДТ повинен, скажем, в сокраще
нии численности лысого орлана, со
кола-сапсана, американской скопы и 
калифорнийского кондора. 

Шаткие теории противников ДДТ 
совершенно не нужны, чтобы объяс
нить уменьшение популяций этих 
видов. Истина заключается в том, что 
еще в 80-х и 90-х годах прошлого ве
ка — то есть задолго до появления 
ДДТ — многие орнитологи сообщали 
о сокращении численности этих круп
ных хищных птиц. Для любого мало-
мальски здравомыслящего человека 
очевидно, что один из этих видов или 
даже все они находятся под угрозой 
исчезновения прежде всего потому, 
что в ареалы их распространения 
вторгся человек. 

Одни «охранительные» законода
тельные акты не изменят положения. 
Сохранению животных могут помочь 
лишь активные научные исследова-

П « > О Д О Л Ж Е Н М Е Н А СТР. « 

УБИЙЦЫ. 
тлярия 
Переносится комаром ано
фелес. ДДТ продолжает 
служить защитой для не
скольких сот миллионов че-
повекг живущих в малярий
ных районах. 

ЧУМА 
Главный переносчик ~ кры
синая блоха. Единственное 
в настоящее время средство 
борьбы с распространением 
этой болезни — пестициды. 

СЫПНОЙ ТИФ 
Переносчиком сыпного тм 
фа и впидемнческого во) 
вратного тифа служит пл| 
тяная вошь. Единственно) 
известнее средство борьб! 
с серьезными эпидемиями-
инсектициды. 

СОННАЯ 
БОЛЕЗНЬ 
Человека и крупный рога
тый скот этой болезнью за
ражает муха цеце. Она 
обитает на обширных тер
риториях Африки^ препятст
вуя разведению скота там, 
где можно было бы прокор
мить 125 миллионов голов. 
Единственное практичное 
средство борьбы ДДТ 
или днелдрин. 

БОЛЕЗНЬ ШАГАС)! 
Переносится клопамн-хиЩ< 
нвцами, которые сосу! 
кровь человека. При укусе 
клопа паразит попадав! 
в кровоток человека и вы
зывает сердечный приступ 
Одно из наиболее серьез
ных и широкораспростра-
иенных заболеваний в Ла
тинской Америке. Единст
венное средство борьбы — 
инсектициды. 



ПАРАЗИТЫ... ГРАБИТЕЛИ 
к огда 2} лет назад появились ДДТ н другие 

пестициды, отмечает Всемирная организация здравоохране
ния, впервые возникла возможность по-настоящему бороться 
с комарами, блохами, вшами, клопами, мухами и другими 
насекомыми — переносчиками многих болезней, поражаю
щих людей в разных странах. В заявлении 803, опубликован
ном в 1971 году, говорится: «Некоторое время ДДТ применя
ли для борьбы против всевозможных болезней, переносчика
ми которых служат насекомые, — против не только малярии, 
но и чумы, тифа, желтой лихорадки, болезни денге, геморра
гической лихорадки, энцефалита, филяриатоза, сонной болез
ни, онхоцеркоза, лейшманиоза и т. п. В настоящее время с 
большинством этих болезней можно бороться другими сред
ствами; тем не менее ДДТ приходится применять для борь
бы с малярией, переносчиками которой служат комары, и с 
сонной болезнью, которую переносмт муха цеце». Слева: 
некоторые виды насекомых, создающих угрозу для здоровья 
человекя; справа: насекомые — арадитепи пищевых предук-

тов и посевов; лучшим средством защиты от них остаются 
пока только пестициды. Внизу: самолет Ф А О , используемый 
для борьбы с саранчой на Среднем Востоке. Область рас
пространения пустынной саранчи захватывает 65 стран на трех 
материках. Одна особь саранчи ежедневно съедает столько 
корма, сколько весит сама, а стая саранчи аа сутки может 
уничтожить от 30 до 100 тысяч тонн растительной массы. Пос
ле 1945 года удалось достигнуть хороших результатов в борь
бе с м и м бедствием благодаря опрыскиванию инсектицидами. 

Рчеункы Т Прентнссй. -Сайентнфмк •мармнсни 

ЯПОНСКИЙ ХРУЩИК 
вредитель плодовых деревьев. 
Личинка повреждает корни, а 
взрослый жук — цветки плодовых 
деревьев. Бич японских садов, 
этот жук теперь наводнил и Се
верную Америку. 

МЕКСИКАНСКИЙ 
ФАСОЛЕВЫЙ ЖУК 
Этот жук и его личинка поедают 
листья некоторых сортов фасоли 
и родственных культур. 

ТЕРМИТЫ 
Иногда их называют белыми 
муравьями. Бич тропических 
стран. Термиты уничтожают 
пищевые продукты, одежду, 
деревянные постройки и да
же небольшие суда. 

ХЛОПКОВЫЙ 
долгоносик 
Бич хлопковых полей в Север
ной Америке. Единственный 
метод борьбы — массивные 
опрыскивания полей инсектици
дами. 

ГУСЕНИЦЫ 
БАБОЧКИ-СОВКИ 
Пожирают начинающие раз
виваться початки кукурузы. 
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Запрет пестицидов принесёт лишь вред 

ния, разъяснительная работа, устрой
ство заповедников, разумно регули
руемая охота и другие комплексные 
меры, ограничивающие деятельность 
человека в ареалах популяций жи
вотных. 

В целом эволюция видов, их вы
живание или исчезновение определя
ется долговременными и непрекра-
щаго1цимися изменениями в окружа
ющей среде; однако на «равновесии 
в природе» в пределах данного ареа
ла или экосистемы сказываются и 
многие другие кратковременные из
менения в окружающей среде, вы
зываемые сезонными сельскохозяй
ственными работами и заботой чело
века о сохранности урожая и домаш
них животных. Повсеместно и широ
ко употребляемый современными 
ревнителями окружающей среды 
штамп «в согласии с природой» чаще 
всего сбивает людей с толку. Действуя 
«в согласии с природой», не нарушая 
ее «естественного» равновесия, ут
верждают защитники природы, чело
век намного лучше мог бы обеспе
чить сохранность сельскохозяйствен
ных культур. Это совершенно невер
но, конечно. Неверно также и то, что 
существует некая единая экосистема, 
пребьшающая в постоянном «согла
сии с природой». Наоборот, в преде
лах каждого конкретного района су
ществует бесконечное множество 
местных, тесно связанных между со
бой экосистем, ни одна из которых 
не пребывает в состоянии статичного 
равновесия. В экосистемах происхо
дят непрерывные, динамичные транс-
х^юрмации, вызываемые изменениями 
в окружающей среде. Факторы, вы
зывающие естественный отбор и из
менения, — это периодические засу
хи, наводнения, заморозки, темпера
турные перепады, эпидемии, насеко
мые-вредители или вторжение в 
ареал других популяций. 

Когда я в молодости работал лес
ничим в глухих, полностью изолиро
ванных от влияния человека районах, 
я познал непостоянство природы. 
Я был свидетелем двадцати лесных 
пожаров, вызванных молниями «су
хих бурь». Эти пожары уничтожили 
или повредили огромные районы раз
личной лесной растительности. 

Там же я видел десятки тысяч 
гектаров мачтовой сосны, погублен
ной паразитами. Бк:ли встать на по
зиции некоторых псевдоэкологов, та
кие лесные трагедии просто не могли 
иметь места: ведь паразит, причинив
ший огромный урон лесу, окружен 
огромной армией естественных вра
гов и, следовательно, существует в 
полном «согласии с природой». 

Неоднократно я был и свидетелем 
попьггок выращивать хлопок без при
менения инсектицидов на родине 
хлопкового долгоносика, в Мексике, 
где в изобилии водятся его естествен
ные враги. Результаты были всегда 

( плачевные. Трудно было даже ска
зать, для чего здесь выращивают 
хлопок: то пи для получения волокна, 
чтобы одеть человека, то ли для про
корма местного сельскохозяйственно

го вредителя. А ведь здесь, по мысли 
«ревнителей окружающей среды», 
тоже должно было бы быть естест
венное равновесие «в согласии с при
родой», 

Я должен подчеркнуть, что у со
временного земледелия, которое кор
мит 3,7 миллиарда человек, нет дру
гого выбора, кроме диктуемого необ
ходимостью: отводить огромные 
площади под монокультуру в райо
нах, которые в экологическом отно
шении лучше всего подходят для 
получения высоких урожаев данной 
культуры. Конечно, это было бы не
разумно пять тысяч лет назад, когда 
население мира было гораздо мень
ше, и урожай с небольших изолиро
ванных полей удовлетворял его по
требности. 

Из сказанного выше совершенно 
ясно, что мы не можем полагаться 
только на биологические методы за
щиты сельскохозяйственной продук
ции от капризов изменчивой приро
ды. Если положиться на волю мате
ри-природы, то мы будем получать 
лишь треть или половину возможного 
при современных способах урожая с 
каждой единицы культивируемой 
площади. 

д -р Книплинг показал, что 
мы просто обязаны, по крайней 
мере в обозримом будущем, продол
жать применение и биологических, и 
химических мер для борьбы с насе
комыми, паразитирующими на чело
веке, на сельскохозяйственных куль
турах и домашних животных. Борьба 
с насекомыми — сложная проблема, 
так как различных их видов, от кото
рых страдают основные сельскохо-
зяйственнь:е культуры, домашние 
животные и леса, насчитывается бо
лее 200. Чтобы держать их всех в уз
де, нужен комплексный подход. 

Верно, конечно, что за последние 
десятилетия были достигнуты значи
тельные результаты в борьбе с неко
торыми видами насекомых при по
мощи биологических и других нехи
мических способов. Когда-нибудь мы, 
быть может, сумеем бороться с на
секомыми-вредителями одними толь
ко нехимическими методами, но та
кой день, если он вообще наступит, 
пока еще очень далек. 

Ныне же необходимо применять 
обычные инсектициды, которые дают 
возможность на 80—90 % решить 
проблемы, создаваемые насекомыми 
в сельском хозяйстве и здравоохране
нии. Но следует и всячески поощрять 
исследования для разработки новых 
технических приемов и методов борь
бы с вредителями. В ньшешних про
граммах должны использоваться са
мые лучшие доступные средства, что
бы снизить потери до минимума. 

Поборники охраны природы в 
США хотят, чтобы был принят закон. 

категорически запрещающий приме
нение ДДТ. Почти с полной уверен
ностью можно утверждать, что, если 
такой закон будет принят, американ
ские организации развернут широ
кую пропаганду и на международной 
арене и будут настаивать на запре
щении ДДТ во всем мире. Этого нель
зя никак допустить — ибо пока еще 
не найдено столь же эффективное и 
надежное, как ДДТ, средство, которое 
способствовало бы улучшению здо
ровья людей, приносило бы многие 
экономические и социальные вьшэды 
народам развивающихся стран. 

Всемирная организация здравоох
ранения (ВОЗ), Панамериканская ор
ганизация здравоохранения и Дет
ский фонд Организации Объединен
ных Наций (ЮНИСЕФ) развернули в 
1855 году всемирную кампанию борь
бы с малярией. В ней использовалась 
следующая техника: порошком ДДТ, 
который уничтожает переносчика 
малярии, опыляли жилые помещения. 
В 19 из 124 стран и территорий тропи
ческой зоны, где искони свирепство
вала малярия, с ней уже покончено. 
В 48 странах кампания завершается, 
в других 37 странах борьба с маляри
ей в полном разгаре. Остается 20 го
сударств, где кампания еще не раз
вернулась 

Драматический пример с Цейло
ном свидетельствует о том, что может 
произойти, если осуществление про
граммы не доводится до конца. В се
редине 50-х годов, когда на Цейлоне 
началась борьба за ликвидацию ма
лярии, в стране насчитывалось более 
2 миллионов случаев этого заболева
ния. В 1962 году был зарегистрирован 
всего 31 случай и в 1963 году —17, но 
в этом же году из-за финансовых за
труднений обработка жилищ ДДРГ бы
ла приостановлена. В 1967 году число 
случаев увеличилось до 3000, а в 
1968 году —уже до 16 000. В конце 
1969 года, когда кампанию пришлось 
возобновить, было зарегистрировано 
снова 2 миллиона случаев малярии. 

Подводя итоги всемирной кампа
нии по борьбе с малярией, официаль
ные представители ВОЗ в феврале 
1971 года сделали следующее заявле
ние: 

«Более миллиарда людей за по
следние 25 лет были избавлены от 
опасности заболеть малярией глав
ным образом благодаря ДДТ. История 
здравоохранения не знала подобных 
успехов. Но и сейчас еще 329 миллио
нов людей находятся под защитой 
ДДТ, распыляемого с целью преду
предить заболевания малярией. 

Улучшение состояния здоровья 
людей в результате антималярийных 
кампаний разорвало порочный круг 
нищеты и болезней и принесло за
метные экономические вьи-оды: уве
личилось производство риса и пшг-
ницы, оказалось возможным вовлечь 
в хозяйственный оборот огромные 
новь:е земельные площади. 

Защитная роль ДДТ в жизни че
ловека поистине огромна. В годы 



наибольшего производства ДДТ до 
400 ООО тонн этого вещества использо
валось в сельском и лесном хозяйст
ве, животноводстве, здравоохранении 
и пр. Несмотря на длительное сопри
косновение с ДДТ сотен миллионов 
людей и повседневное соприкоснове
ние с ним многих, кто его производит 
или с ним работает, реально под
твержденные факты наносимого им 
вреда были зарегистрированы лишь 
при случайном или преднамеренном 
(в целях самоубийства) заглатывании 
значительных доз препарата. Нет ни
каких доказательств того, что ДДТ 
является причиной заболевания ра
ком или генетических изменений в 
организме человека». 

Более 1400 различных химикали
ев испытала ВОЗ в поисках средств 
против малярии. Пригодными ока
зались лишь два из них, да и те 
значительно менее эффективны, 
чем ДДТ. 

По мере накопления научно обо
снованных данных обвинения против 
ДДТ становятся все менее убедитель
ными, несмотря на то, что, действи
тельно, в жировых тканях людей, 
большинства видов птиц, рыб и мле
копитающих, которые были обследо
ваны, обнаружены небольшие отло
жения ДДТ и других аналогичных 
химикатов. Однако мы почти не рас
полагаем убедительными свидетель
ствами того, что ДДТ действительно 
угрожает существованию каких-либо 
видов животных или приносит сколь
ко-нибудь заметный вред человеку. 

Н едавние волнения по по
воду воздействия пестицидов на 
окружающую среду объясняются от
части совершенствованием техники 
химического анализа в последние го
ды. При помощи газовой хромотогра-
фии стало возможным выявлять сле
ды присутствия одной-двух чужерод
ных частиц на миллиард или 
нескольких таких частиц на трилли
он, чего 20 лет назад, конечно, никто 
обнаружить не мог. Но столь чувстви
тельные методн! анализа в руках не
квалифицированного исполнителя 

могут привести, к сожалению, к не
верным выводам. Известный биохи
мик Томас X . Джюкс в своей недав
ней статье обратил особое внимание 
на этот вопрос: «Насколько надежны 
результаты подобного анализа? — 
спрашивает ученый. — По всему ми
ру была поднята шумиха, когда в ор
ганизме антарктического пингвина 
были обнаружены так называемые-
следы ДДТ —порядка 1-2 частиц на 
миллиард. Я до сих пор не убежден 
в достоверности этих данных». 

Несколько месяцев назад в Ви-
сконсинском университете было про
ведено исследование образцов почвы, 
хранившихся в герметической упа
ковке с 1910 года — на выявление ис
кусственных хлорорганических пе
стицидов. Анализ проводился с по
мощью тонкого газового хромотогра-
фического метода. В 32 из 34 образцов 
почвы были обнаружены следы раз
личных пестицидов. Единственное 
смущающее обстоятельство заключа
лось в том, что пестициды не только 
не применялись в 1910 году, но даже 
не производились вплоть до 1940 года. 

Вопрос осложняется еще и другим 
обстоятельством: изучению воздейст
вия ДДТ мешает присутствие остат
ков широко ныне применяемого хи
мического соединения полихлориро-
ванный би-фенил (ПХБ). Соединения 
ПХБ применяются в водостойких ве
ществах, асфальтах, смолах, синтети
ческих клеях, гидравлических жид
костях, в электроаппаратуре и обыч
ных пластиках. Их обильно 
накопляют жировые ткани диких 
животных, к которым ПХБ попадает 
через посредство живых организмов, 
обитающих в водоемах, куда сбрасы
ваются промышленные отходы. Ко
роче говоря, ПХБ не используется 
как пестицид (хотя он очень токси
чен), но смешивается с остаточными 
веществами пестицидов. 

И наконец, как можно определить 
происхождение хлорированных угле
водородов в тканях людей, животных, 
птиц или рыб, когда многие тысячи 
тонн самых разнообразных химиче
ских отходов сбрасывались и продол
жают сбрасываться в океан? Не ис
ключено, что некоторые из них попа
дают в пищу к людям и животным, 
хотя они пока еще не попали в чер
ный список у тех, кто кипит негодо
ванием против ДДТ. 

Совершенно ясно, что усилия «за
щитников природы» сосредоточены 
на том, чтобы запретить ДДТ — сна
чала в США, а затем, если удастся, 
то и во всем мире. Но ДДТ лишь пер
вая их цель. Правда, «съесть» ее 
чрезвычайно трудно благодаря бес
прецедентному вкладу ДДТ в борьбу 
за сохранение человеческих жизней. 

Как только ревнителям природы 
удастся наложить запрет на ДДТ, за 
этим последует цепная реакция за
прещения всех хлорированных угле
водородов, потом фосфороорганиче-
ских соединений и инсектицидов из 
группы карбоматов. Покончив с ин
сектицидами, они примутся за герби
циды и фунгициды. Кстати, им уже 
удалось добиться запрещения ртут-
ноорганических дезинфекционных 
средств, использовавшихся для про
травки семян и борьбы со слизняка
ми на бумажных комбинатах. 

Этот запрет был введен во время 
шума, поднятого в связи с тем, что 
были обнаружены следы ртз^и сна
чала в пресноводных рыбах Великих 
озер и рек США, а затем и в морских 
рыбах — тунце, меч-рыбе. Вся смехо
творность утверждений, высказанных 
в то время, выявилась совсем недав
но, когда подвергли анализу пойман
ного 90 лет назад тунца и было уста
новлено, что содержание в нем ртути 
то же, что и в тех тунцах, которых 
вылавливают сегодня. 

Более того, было доказано, что в 
меч-рыбе, недавно пойманной в не
скольких сотнях миль от возможных 
мест промышленных заражений, со
держатся 1-2 частицы ртути на мил
лиард. Это со всей убедительностью 
доказывает, что и тунец, и меч-рыба 
накапливают незначительные коли
чества ртути в организме, ибо явля
ются участниками кругооборота океа
нических питательных веществ, со
ставной частью которых всегда бьш 
этот металл. 

Если применение пестицидов в 
США будет полностью запрещено, 
потери урожаев составят 50%, а это 
приведет к повышению цен на про
дукты питания в четыре-пять раз. 
Кто в таком случае обеспечит пита
нием низкооплачиваемые категории 
населения? Конечно, не привилегиро
ванные ревнители природы. 

За последние десять лет, благодаря 
совершенствованию технических 
приемов и повышению урожайности, 
в США удалось изъять из хозяйст
венного оборота 50 миллионов акров 
пахотной земли, удовлетворяя при 
этом потребности внутренней эконо
мики и экспорта. Если бы США по-
прежнему полагались на технологию 
1940 года, то не только не удалось бы 
высвободить 50 миллионов акров 
земли, но, напротив, необходимо бы
ло бы включить в хозяйственный 
оборот дополнительно 241,9 миллиона 
акров. Фактически потребовалась бы 
даже значительно большая дополни
тельная площадь, так как почва ока
залась бы значительно беднее ны
нешней. Чтобы получить эти услов
ные 241,9 миллиона акров, пришлось , 
бы распахать земли в холмистых и 
полузасушливых районах, которые, 
как правило, подвержены ветровой и 
водной эрозии. Потребовалось бы так
же свести на огромных площадях 

<сОтказ от применения ДДТ повлек бы за собой трагиче
ские последствия для здоровья людей и в свете данных 
современной науки совершенно неоправдан. Многочис
ленное население малярийных районов земного шара 
понесло бы при этом огромные потери от эндемичной и 
эпидемической малярии». 

Всемирная организация здравоохранения, 

февраль 1971 год 
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лесные массивы, чтобы удовлетво
рить потребности страны в сельскохо
зяйственных продуктах и сырье. За
думайтесь над тем, какой ущерб на
несло бы подобное расширение обра
батываемой площади природе, осо
бенно редким видам животных и 
птиц, которым и без того угрожает 
полное исчезновение. 

Во всех странах мира надлежит 
всемерно повышать продуктивность 
сельского хозяйства, если мы хотим 
облегчить страдания людей, улуч
шить условия отдыха и сохранить 
природу. Если не будет расширено 
производство продуктов питания для 
удовлетворения растущих нужд на
селения Восточной Африки, крупные 
дикие животные в заповедниках это
го района обречены на исчезновение 
в течение ближайших 30 лет. Точно 
так же исчезнут в Индии слон, тигр 
и павлин, вытесненные людьми. 

Трудно понять, почему организа
ции, отвечающие за сохранность ди
ких животных и окружающей среды, 
заняли в этом вопросе скорее нега
тивную, нежели позитивную пози
цию. Почему они не содействуют 
проведению исследований и не доби
ваются средств, с тем чтобы квали
фицированные специалисты заня
лись изучением причин вымирания 
некоторых видов и возможностей 
спасти их? Почему они не обращают 
свою энергию и средства на то, что
бы разъяснить людям, какую угрозу 
для природы представляет простой 
рост численности населения? Многие 
ли в США знают, например, что еже
годно на дорогах страны от столкно
вения с автомобилями погибает бо
лее 100 ООО оленей, хотя пресса и те
левидение регулярно информируют 
население о нескольких найденных 
мертвыми птицах или рыбах, погиб
ших якобы — хотя это необязательно 
доказывается — от пестицидов? Пред
ставьте себе, какой поднялся бы шум, 
если бы 100 ООО оленей погибли от пе
стицидов! 

Я восхищен замечательной рабо
той американских специалистов, вос
становивших некоторые почти ис
чезнувшие виды диких животных, 
например, диких индеек. 

Замечательные успехи достигнуты 
в разведении китайского фазана, вен
герской и каменной куропатки. В ре
зультате научно-исследовательских 
работ удалось найти меры для 
сохранения озерной форели, которую 
уничтожали миноги. Замечательные 
результаты принесла пересадка в 
озера Мичиган и Верхнее лосося. 
Разведение этой быстро растущей и 
неприхотливой рыбы представляет 
еще один значительный шаг вперед. 

Я повторяю то, что я уже неодно
кратно говорил раньше: не дав себе 
труда подумать, так называемые «за
щитники» природы и окружающей 
среды, а также слабо информирован
ные люди, работающие в органах 
массовой информации, начали кре
стовый поход с целью добиться за
прещения сельскохозяйственных хи
микатов — пестицидов и удобрений. 
Эти люди не задумываются о конеч
ном результате своих действий, а 
ведь результатом может быть поваль
ный голод и даже политический ха
ос в значительной части земного 
шара. • 

Ф о т о Жака , С н к с . Пармт 

ШЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПО ИСПЫТАНИЮ НОВЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ 

Всемирная организация здравоохранения создала шесть междуна
родных центров по оценке и испытанию новых инсектицидов, а так
же шесть полевых испытательных станций, где эксперименты про
водятся в масштабах селений. Исследования В О З помогают разра
ботке новых средств борьбы с вредными насекомыми — средств, 
призванных заменить классические инсектициды. Новые средства 
должны быть достаточно »ффективными, но в то же время и без
опасными при использовании в широких масштабах, должны обла
дать способностью к биологическому разложению, но не должны 
вырабатывать у насекомых устойчивости к ним. Кроме того, иссле
довательские центры призваны разрабатывать биологические и ге
нетические способы борьбы с насекомыми. В ряде стран (США, 
Иран, Греция, Италия и др.), где у комаров выработалась устойчи
вость к ДДТ, создаются центры по разведению гамбузий (справа) — 
рыб, питающихся личинками насекомых. Одна гамбузия за час пое
дает примерно 100 личинок. Специально выращивают также мил
лионы божьих коровок (вверху), обладающих поистине ненасытным 
аппетитом на тлю; выпуская божьих коровок в плодовые сады, уда
ется уменьшить вред, наносимый тлей. ФАО и Международное 
агентство по атомной энергии исследуют новые методы борьбы с 
насекомыми [например, вредителем плодовых деревьев — среди
земноморской плодовой мухой] путем стерилизации самцов облу
чением. 
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• а к называемые земли 
древнего орошения — это пустынные 
ныне территории со следами былой 
земледельческой деятельности, остат
ками полей и каналов, развалинами 
древних поселений. Они встречаются 
по соседству с современными оазиса
ми в зоне пустынь Азии — от Аравии 
до Монголии. Тому, кто побьшал 
в этих местах, никогда не забыть ве
личественные руины древних городов 
с мощными стенами и грозными баш
нями, сухие русла каналов, следы ис
кусно планированных, но давно не 
паханных полей, где часто встре
чаются обломки древней посуды. На 
ровном, как асфальт, глинистом та-
кьфе ветер пустыни треплет куст 
саксаула... 

А когда-то земледелец получал 
здесь высокие урожаи пшеницы, воз
делывал виноград и дыни. Да, каж
дый новый успех науки и техники, 
совершенствование орудий труда и 
всего материального производства от
даляют нас от забытых, несовершен
ных технических приемов и средств. 
Но они должны интересовать не один 
только узкий круг специалистов — 
любителей древности. Историки и ар
хеологи уверены, что знание конкрет
ного опыта давно минувших цивили
заций имеет большое хозяйственное 
значение. Например, данные о распо
ложении и характере древних кана
лов могут быть широко использованы 
при прогнозировании водных ресур
сов, а также при проектировании 
основных направлений магистраль
ных каналов и особенно мелкой оро
сительной сети. 

БОРИС АНДРИАНОВ (СССР) — 
историк, специалист по древней ир~ 
ригации, автор более 100 научных ра
бот, в том числе большой монографии 
«Древние оросительные системы При-
аралъя». Является старшим науч
ным сотрудником Института этно
графии Академии паук СССР, 
ученым секретарем Комиссии по 
использованию данных исторических 
наук для практики народного хо
зяйства при Отделении истории 

Земли древнего орошения — это 
потенциально одна из самых произ
водительных зон земного шара: про
дуктивность каждого орошенного 
гектара земли в зоне пустынь в четы
ре-пять раз больше, чем на неоро
шаемых землях. За последние 20 лет 
орошаемые площади в мире увеличи
лись втрое — с 80 до 220 миллионов 
гектаров. Однако ученые готовят еще 
более решительное наступление на 
пустыню, и знание прошлого может 
принести огромную пользу ее освое
нию. 

По определению русского ученого 
В. В. Докучаева, почва — естественно-
историческое «тело», в котором отра
жаются все изменения природных 
условий: климата, водного режима, 
растительности. Тысячелетняя хозяй
ственная деятельность человека так
же оставила в почве свои неизглади
мые следы. В культурных оазисах 
исчезли многие формы естественного 
рельефа; напротив, появились искус
ственные наевши, дамбы, отвалы ка
налов, рвы. Изменился характер поч
венного покрова и распределение со
лей. 

Ф о т о в. Л а г р а н ж в н А . М и р а н с к о г о , п С о в е т с к и й С о ю з » 

За тысячелетия на орошаемые 
земли принесены тысячи тонн солей. 
Соль сохранилась здесь и после того, 
как эти земли оказались во власти 
пустыни. Борьба с засолением требо
вала в древности усилий целой армии _ 
рабочих, которые собирали поверх
ностный слой соли и выносили ее за 
пределы орошаемых участков. По со
общению средневекового историка 
Табари, в IX веке на государственных 
землях в окрестностях Басры (Ирак) 
этим делом занимались тысячи рабов-
негров — зинджи. После восстания 
зинджей против жестоких правителей 
в 869 году 50 тысяч гектаров когда-то 
орошенных земель были заброшены 
и превратились в солончаки. 

В современном Ираке засоленные 
земли занимают огромные площади, 
И не случайно эта проблема стала 
центральной темой историко-археоло-
гических исследований, предприня
тых в бассейне реки Дияла для на
роднохозяйственных целей специали
стами Ирака и сотрудниками Инсти
тута ориенталистики Чикагского 
университета. Обследование тысячи 
крупных и мелких древних поселений 



Ф о т о Поля Алкмаэи, П а р и ж 

СТАРОЕ 

СЛУЖИТ 

НОВОМУ 

Уже 5000 лет назад в долине Инда существовала сложная система оросительных со
оружений с каналами, водохранилищами и т. д., а в 2050 году до н. э. в долине Евфра
та действовал «свод узаконений», связанных с использованием воды. Инженеры-ирри
гаторы современности сейчас широко используют опыт своих древних коллег, возрож
дая к новой жизни некогда орошаемые, но впоследствии заброшенные земли. 
Слева: техника помогает современному человеку покорять пустыню. Новый советский 
роторный экскаватор не случайно называют каналокопателем; его средняя производи
тельность достигает 470 кубометров грунта в час. Там, где прошел этот экскаватор, 
остается канал глубиной до трех и шириной 14 метров. Вверху: во многих странах ис
пользуется еще «техника» подъема воды, унаследованная от глубокой древности. 
«Сакия» — водяное колесо, приводимое в движение быками, — подает воду в ирри
гационный канал в Судане. 
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позволило воссоздать широьсую исто
рическую к а р т и н у ж и з н и оазиса, под
считать численность населения в р а з 
н ы е эпохи и ответить на многие 
вопросы, и м е ю щ и е сегодня п р а к т и ч е 
ское значение д л я сельского х о з я й 
ства Иракской Республики . 

В 1954—1955 годах В а н - Л и р и Л о ф -
рей провели по з а д а н и ю министерства 
земледелия Сирии д е ш и ф р и р о в а н и е 
плановой аэрофотосъемки Верхнего 
Ж е з и р а и картирование древней и р 
ригации на реке Хабур. Многие и з 
существовавших когда-то систем оро
ш е н и я ныне реконструированы, и н а 
недавно п у с т ь ш н ы х з е м л я х сегодня 
зеленеют посевы. Этот о п ы т говорит 
о том, что, вероятно, было бы целесо
образно в к л ю ч а т ь в к о н к р е т н ы е п л а 
н ы развития стран аридной зоны бо
лее широкое освоение з е м е л ь древнего 
орошения. Ю Н Е С К О придает этому 
вопросу большое значение . 

По проекту Ю Н Е С К О н а ч а т ы р а 
боты в горах Перу, где археологи 
обнаружили многочисленные к а н а л ы , 
искусственные террасы, акведуки , 
у д и в л я ю щ и е и сегодня своей проду
манностью и совершенством. Р у ч ь и 
талой воды с ледников собирались в 
потоки, н а п р а в л я л и с ь с гор по двум 
рядам к р у п н ы х к а м е н н ы х цистерн, 
расп олож ен н ых ступенями и соеди
ненных подземными водопроводами. 
По переброшенным через у щ е л ь я к а 
м е н н ы м акведукам вода достигала 
равни н ы и орошала поля . Вся эта 
с л о ж н а я система гидротехнических 
сооружений была создана еще задолго 
до появления европейцев в Америке . 

Но особенно к р у п н ы е историко-
археологические работы в области 
изучения з е м е л ь древнего орошения 
у ж е несколько десятилетий ведутся 
в Советском Союзе, где остатки древ 
н и х оросительных систем в ы я в л е н ы 
на площади 8—10 миллионов гекта 
ров, что равно всей современной оро
шаемой площади. Половина з е м е л ь 
древнего орошения л е ж и т в н и з о в ь я х 
к р у п н ы х среднеазиатских рек — 
А м у - Д а р ь и и С ы р - Д а р ь и у берегов 
Аральского моря, где много тепла , 
безморозный период продолжителен , 
но осадков мало и земледелие в о з 
м о ж н о л и ш ь при искусственном оро
шении . Вся ж и з н ь здесь с в я з а н а 
с р е ч н ы м и водами и ирригацией . 

Б ы л ы х землекопов с л о п а т а м и 
сменили м о щ н ы е экскаваторы, а в о 
доподъемные чигири — электрические 
насосы. В ооруж ен ный новой т е х н и 
кой земледелец н а ч а л освоение 
п у с т ы н н ы х з е м е л ь — тех земель , к о 
торые некогда орошались . Они т я 
нутся от Средней С ь ф - Д а р ь и на в о 
стоке до восточного и южного п о 
б е р е ж ь я Аральского моря и далее 
к западу от А м у - Д а р ь и до соленых 
С а р ы к а м ы ш с к и х озер на севере К а р а 
кумской пустыни, з а н и м а я 5 м и л л и о 
нов гектаров. 

В этом обширном районе с в ы ш е 
трех десятков лет трудится Х о р е з м 
ская археолого-этнографическая э к 
спедиция А к а д е м и и н а у к СССР под 
руководством члена-корреспондента 
Академии н а у к СССР С. П. Толстова. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. М 



Ш о т о Н. >и 

Ажурная сеть 
былых каналов 
в пустынях 
Средней Азии 

< 

Фото м . Ьуро»* 

Всепроникающее око аэрофотосъемки открывает под песками пустынь Средней Азии 
все новые следы былой деятельности человека на землях древнего орошения. Совет
ские археологи и историки выявили остатки древних оросительных сооружений на 
площади около Ю миллионов гектаров. Вверху слева: под барханами видны следы 
древних ирригационных каналов в окрестностях Замахшара (Туркменская ССР). В се
редине: земли древнего орошения, заброшенные в VIII—IX веках н. >. В центре 
снимка афригидский замок Каргакала. Едва заметные белые штрихи — следы мелкой 
оросительной сети. Вверху справа: парковый комплекс у развалин крепости начала на
шей эры Дев-кескен [нкрепость, разрушенная дьяволом»). Видны остатки бахчей и 
виноградников; в верхней части снимка — большой средневековый канал. 

Защита 
от засухи 

Снимок на стр. 16: оазисы-
«пнрожные» в Алжире, в 
пустыне Сахара. В искусст
венных котловинах высаже
ны пальмы, питающиеся 
грунтовыми водами. В на
стоящее время ЮНЕСКО 
совместно с правительства-
ми Алжира и Туниса, а так
ж е Программой развития 
О О Н осуществляет проект, 
целью которого является 
изучение запасов грунто
вых вод в северной Сахаре, 
Слева: дождевальные уста- 1 / 
новки увлажняют поля в ' ' 
Мозес-Лейке [штат Вашинг
тон, США}. 



Вклад Чехословакии в проведение 
Международного года книги 

ИЗДАНИЕ 
ВЫШЕГРАДСКОГО 
КОДЕКСА 

н едавно в Чехословакии 
в ы ш л о в свет великолепное ф а к с и 
мильное издание Вышеградского к о 
декса — иллюстрированного м а н у 
скрипта X I века, одного из з а м е ч а 
т е л ь н е й ш и х п а м я т н и к о в искусства 
Европы романского периода. Это и з 
дание, шедевр современной полигра 
фической техники , было в ы п о л н е н о 
при участии Н а ц и о н а л ь н о й комиссии 
Чехословакии по делам Ю Н Е С К О и 
явилось п е р в ы м в к л а д о м Ч С С Р в 
осуществление п р о г р а м м ы М е ж д у н а 
родного года книги . 

Вышеградский кодекс , известный 
т а к ж е под н азван и ем Коронационно
го евангелия , был написан и и л л ю 
стрирован по п р и к а з у Б р а т и с л а в а 1— 
в ознаменование его коронации в к а 
честве первого короля Богемии 
(1085 год). В рат и слав был п е р в ы м из 
богемских к н я з е й рода П р ш е м ы с л о -
вичей, п р и н я в ш и м титул короля , да 
рованный ему императором Генри
хом IV. 

Коронационный кодекс Б р а т и с л а 
ва, х р а н я щ и й с я н ы н е в Государствен
ной библиотеке Ч С С Р в Праге , пред
ставляет собой и л л ю с т р и р о в а н н ы й 
м и н и а т ю р а м и л а т и н с к и й текст от
рывков из Евангелия и состоит из 
108 п е р г а м е н т н ы х листов р а з м е р а м и 
41,4X34 сантиметра . Д в а д ц а т ь ш е с т ь 
страниц у к р а ш е н ы и з о б р а ж е н и я м и 
евангелистов, на ч е т ы р е х п о м е щ е н ы 
рисунки, р а с с к а з ы в а ю щ и е о родо
словной Христа , а е щ е на ч е т ы р е х 
и з о б р а ж а ю т с я события, описанные в 
Ветхом завете . 29 сцен воссозда
ют события, с в я з а н н ы е с ж и з н ь ю 
Христа. 

Текст кодекса написан л а т и н с к и м и 
п р о п и с н ы м и б у к в а м и и содержит 
много красиво о р н а м е н т и р о в а н н ы х 
буквиц. Р у к о п и с ь имеет переплет из 
досок, о б т я н у т ы х к о ж е й ; на задней 
к р ы ш к е переплета сохранились об
р ы в к и некогда п о к р ы в а в ш е й его к р а 
сочной ткани . 

Ф а к с и м и л ь н о е воспроизведение 
рукописи было нелегкой задачей , р е 
ш е н и е которой поставило перед с п е 
циалистами множество т е х н и ч е с к и х 
проблем. Эту з а д а ч у в ы п о л н и л о и з 
дательство «Прагопресс», в ы п у с т и в 
шее книгу в серии «С1гпе11а ВоЬет1са». 
Перед началом собственно печати б ы 

ли с д е л а н ы сотни проб; и з д а т е л ь с к и е 
работники неоднократно д е р ж а л и 
к о р р е к т у р ы ц в е т а — в е д ь на к а ж д у ю 
страницу воссоздаваемого кодекса 
требовалось ш е с т ь ц и н к о в ы х к л и ш е , 
по одному на к а ж д у ю к р а с к у . 

Б к о р р е к т у р ы вносились много
ч и с л е н н ы е и с п р а в л е н и я и у л у ч ш е 
н и я , и, когда н а к о н е ц у д а в а л о с ь до 
стигнуть идеальной цветовой г а м м ы , 
к а ж д ы й лист п р е д с т а в л я л и х у д о ж е с т 
венному совету из дат ель ст ва д л я 
окончательного у т в е р ж д е н и я . 

Столь ж е сложного и к р о п о т л и в о 
го труда потребовало воспроизведе 
ние подлинного переплета . На осно
в а н и и с о х р а н и в ш и х с я ку со чко в т к а 
ни, некогда п о к р ы в а в ш е й переплет , 
с п е ц и а л и с т ы создали узор п я т и ц в е т -
ной парчи , которую з а т е м с о т к а л и на 
старинном т к а ц к о м станке , в з я т о м 
на в р е м я из музея . 

Р е з у л ь т а т о м этих многообразных 
усилий стало ф а к с и м и л ь н о е издание 
Вышеградского кодекса, в котором 
д р е в н я я рукопись , словно бы сбро
сив бремя веков , п р е д с т а л а во всем 
своем б ы л о м великолепии . 

В ф а к с и м и л ь н о м и з д а н и и — 222 
стргшицы того ж е ф о р м а т а , что и в 
оригинальной рукописи, н а п е ч а т а н 
н ы е на л и т о г р а ф с к о й бумаге в п я т ь 
и ш е с т ь красок . Том по вер х белой 
к о ж и пер еплет а п о к р ы т е щ е ц в е т н о й 
парчой . К а ж д ы й э к з е м п л я р в л о ж е н 
в с п е ц и а л ь н ы й к о ж а н ы й ф у т л я р в м е 
сте с о ф о р м л е н н ы м в виде отдельной 
книги к р а т к и м историческим п р е д и 
словием и к о м м е н т а р и е м на чеш ско м , 
русском, английском, н е м е ц к о м и 
ф р а н ц у з с к о м я з ы к а х ; предисловие 
написано Ф р а н т и ш к о м К а в к о й из 
К а р л о в а университета (Прага), а 
к о м м е н т а р и й составлен И р ж и М а с и -
ном, сотрудником Н а ц и о н а л ь н о й г а 
лереи в Праге . 

В ы ш е г р а д с к и й кодекс о п у б л и к о 
ван в количестве 780 н у м е р о в а н н ы х 
э к з е м п л я р о в . И з д а н и е это п о с в я щ е н о 
50-летию о б р а з о в а н и я независимого 
Чехословацкого государства . Один 
э к з е м п л я р в п р о ш л о м году б ы л п р е 
поднесен пр едст авит елем Ч С С Р в И с -

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11 

Цветные вкладки 

Вышеградский кодекс, 
замечательное произведение 
средневекового искусства, 
был создан в связи 
с коронацией первого короля 
Богемии в 1085 году. Недавно 
в Чехословакии выпущено 
великолепное факсимильное 
издание этой рукописи. На 
вкладках мы воспроизводим 
в тсрасках некоторые из 
иллюстраций рукописи 
(репродукции выполнены 
типографией Ж. Лота 
в Париже). 

СПРАВА: 
В Вышеградском кодексе 
Христос и бог-отец изобрвжены 
без бород и выглядят очень 
молодо. На стилизованной 
миниатюре «Крещение Христа в 
Иордане» бог взирает на 
крещение с небес, а дух святой 
спускается к Христу в виде 
голубя. 

НА РАЗВОРОТЕ: 
Текст кодекса богато украшен 
многочисленными 
орнаментированными 
буквицами, элементами которых 
являются мотивы растительного 
орнамента и различные 
символические фигуры. 

Вверху слева: буква «О», 
включающая изображения собаки 
и змеи. 

Внизу слева: Исайя, 
предсказывающий судьбу «дома 
Ессееа», из которого происходил 
Христос. Начальные слова 
пророчестве, начертанные на 
свитке, который держит 
Исайя, говорят о «стволе 
Ессеевч — последний 
изображен в виде дерева с 
семью ветвями, на которых 
сидят семь голубиц. 

Справа: «Поклонение волхвов» — 
миниатюра, выполненная с 
поразительной простотой и 
безыскусностью. Изображение 
богоматери на троне и младенца 
типичны для искусства 
романского периода, особенно 
скульптуры. 

Ф о г о « П р а г о п р а с с ч . Прага 











ВЫШЕГРАДСКИЙ КОДЕКС (Продолтенив со стр. 18) 

Слева: «Воскрешение из 
мерт8Ь[х»-—одна из самых 
удивительных миниатюр 
Вышеградского кодекса. 
Шесть пар расположенных 
друг над другом гробов 
кажутся ладьями, плывуш,ими 
по золотому морю; рисунок 
обрамлен текстами, 
написанными гекзаметром. 

Внизу: деталь миниатюры 
«Конец предательства 
Иуды» — Иуда возвращает 
тридцать сребреников; рядом 
дерево, на котором он вскоре 
повесится. 

полнительном Совете Ю Н Е С К О 
И. Громаном в д а р Генеральному д и 
ректору Ю Н Е С К О Р е н е Майо . 

В ы ш е г р а д с к и й кодекс получил 
свое название по первому в л а д е л ь ц у 
рукописи — В ы ш е г р а д с к о й ц е р к в и , 
где рукопись оставалась до тех пор , 
пока в 1728 году не была к у п л е н а 
библиотекой П р а ж с к о й а р х и е п и с к о п 
ской семинарии . По мнению некото 
р ы х историков, рукопись п е р в о н а 
чально п р е д н а з н а ч а л а с ь д л я собора 
св. Б и т а в Г р а д ч а н а х ( П р а ж с к о м 
кремле) , где совершалась к о р о н а ц и я 
ч е ш с к и х королей. 

В ы ш е г р а д с к и й кодекс — с а м а я 
б о л ь ш а я и с а м а я п р е к р а с н а я из ч е 
т ы р е х д о ш е д ш и х до нас рукописей, 
которые, судя по всему, б ы л и созда
н ы в одной и той ж е мастерской. И з 
трех других рукописей одна н а х о 
дится в библиотеке собора св . В и т а 
в Градчанах , а две — в Польше , куда, 
к а к предполагается , они б ы л и посла
н ы в д а р вскоре после создания . 

Ч е ш с к и й у ч е н ы й Я н Квет , о п и с ы 
в а я иллюст р ации , у к р а ш а ю щ и е В ы 
шеградский кодекс и три другие р у 
кописи, объединяет их в единую 
группу, р а с с м а т р и в а я их к а к одну из 
в а ж н е й ш и х г л а в в истории чешского 
изобразительного искусства . Несмот
р я на сходство с бавар ско й м и н и а т ю 
рой, п и ш е т Квет, эти иллю ст р ации 
имеют т а к много своеобразных черт, 

что их м о ж н о по п р а в у считать п е р 
вой ш к о л о й богемской живописи . 

П а л е о г р а ф и ч е с к и й и литургиче 
ский а н а л и з ч е т ы р е х рукописей, п и 
шет И р ж и М а с и н в своем к о м м е н т а 
рии к ф а к с и м и л ь н о м у изданию, н а 
водит на м ы с л ь о сильном в л и я н и и 
Регенсбургской ш к о л ы . Однако до 
сих пор н и к а к и е аналогии не могут 
о бъя снит ь своеобразия стиля , кото
р ы м отличаются п р о и з в е д е н и я масте 
ра Вышеградского кодекса и его у ч е 
ников и помощников , и л л ю с т р и р о 
в а в ш и х другие рукописи этой группы. 
Нет сомнения , что этот мастер , ис 
к л ю ч и т е л ь н о т а л а н т л и в ы й и одарен
н ы й богатым творческим в о о б р а ж е 
нием , привнес в з а м е ч а т е л ь н ы й п а 
м я т н и к миниатюрной ж и в о п и с и 
X I века к а к у ю - т о особую, к р и с т а л ь 
ную чистоту с т и л я . 

П р е д п о л о ж е н и е о том, что Вьго^е-
градский кодекс был создан в Б р е в -
новском монастыре , представляется 
обоснованным, поскольку этот мона 
с т ы р ь б ы л одним и з наиболее з н а ч и 
т е л ь н ы х к у л ь т у р н ы х ц е н т р о в Боге 
м и и и п о д д е р ж и в а л хорошие отноше
н и я с ц а р с т в у ю щ и м домом 
П р ш е м ы с л о в и ч е й . И р ж и Масин с ч и 
тает в п о л н е в о з м о ж н ы м , что к а к о й -
то достаточно к р у п н ы й , х о т я ныне 
з а б ы т ы й х у д о ж н и к — мастер В ы ш е 
градского кодекса — б ы л п р и г л а ш е н в 
Бо г емию и з - з а г р а н и ц ы д л я того, 
чтобы в ы п о л н и т ь здесь с п о м о щ ь ю 
у ч е н и к о в королевский з а к а з . Я 

Фото >Прагепр*ссв, Праг« 



люди ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

ИЗ БОЛОТ ДАНИИ 



я . в , Глоб 

есенним утром 1950 года 
рабочие на торфоразработках в Т о л -
лундских болотах в центральной Ю т 
ландии (Дания) обн аруж или в только 
что вскрытом и м и пласте торфа труп 
человека. Лицо его, нисколько н е обе
зображенное тлением, з аставляло 
предположить только одно: в болоте 
скрыта жерт ва недавно совершенного 
убийства. 

Вскоре на место происшествия 
гфибыла полиция , а вместе с ней со
трудники краеведческого м у з е я — 
ведь хорошо сохранившиеся останки 
людей железного века находили 
в этом районе и прежде . М е н я срочно 
вызвали из Орхусского университета , 
и в тот ж е вечер, склонившись н а д 

ПЕТЕР В. ГЛОБ — геиеральпый ди 
ректор Общества датских музеев и 
изученил древностей, директор Дат
ского национального музея в Ко
пенгагене. Археолог с мировым 
именем, он является одним из ве
дущих специалистов по пребысторик 
Дании. Руководил многочисленными 
раскопками в Дании, Гренландии, 
а также в странах Персидского за
лива. Автор многих специальных и 
популярных работ. 

находкой, я очутился л и ц о м к лицу 
с человеком железного века , погре
бенным в т о р ф я н и к е около д в у х т ы 
сячелетий назад . 

Он л е ж а л н а п р а в о м боку, в позе 
спящего , головой на запад , ногами на 
восток, лицом к югу. Погребение н а 
ходилось на глубине 2,5—3 метров от 
поверхности т о р ф я н и к а и на расстоя 
нии 50 метров от твердого грунта . 

Н а голове у т р у п а б ы л а остроко
н е ч н а я к о ж а н а я ш а п к а , з а к р е п л е н н а я 
под подбородком р е м е ш к о м , т а л и ю 
опоясьшал гладкий к о ж а н ы й ремень . 
О д е ж д ы на нем н е было. Волосы на 
голове б ы л и коротко п о д с т р и ж е н ы , 
щ е к и — чисто в ы б р и т ы , х о т я подбо
родок и в е р х н я я губа успели п о к р ы т ь 
ся короткой щетиной . 

Ш е ю трупа стягивал р е м е н ь - у д а в 
ка, с к р у ч е н н ы й из д в у х полосок к о 
жи; тугая петля врезалась в горло, 
а свободный конец, и з в и в а я с ь к а к 
змея , спадал в н и з по п л е ч у и по 
спине. 

Голова толлундского человека со
х р а н и л а с ь очень хорошо — л у ч ш е , 
чем л ю б а я из всех человеческих го
лов, у ц е л е в ш и х с древних в р е м е н 
в р а з л и ч н ы х м е с т а х земного ш а р а . 
С м е ж е н н ы е в е к и и п о л у о т к р ы т ы е 
губы п р и д а в а л и л и ц у то особое в ы р а 
жение , которое з а с т а в л я л о вспомнить 
слова и з «Гильгамеша», древнейшего 
на з е м л е героического эпоса: «Мерт
в ы е и с п я щ и е — к а к они схожи.. .» 

Т у т же , на месте находки , сколо
тили д е р е в я н н ы й я щ и к , ч т о б ы до 
ставить толлундского человека в Н а 
ц и о н а л ь н ы й музей в Копенгагене 
в том самом п о л о ж е н и и , в к а к о м он 
был обнаружен . 

В р а ч и и судебно-медицинские э к 
сперты, обследовавшие труп в Копен
гагене, п р и ш л и к выводу, что человек 
этот, скорее всего, был повешен, а не 
просто у д у ш е н обнаруженным у него 
н а ш е е ремнем. Рентген показал , что 
кости черепа н е повреждены, так ж е 
к а к и мозг, который л и ш ь несколько 
усох. Р а з в и т ы е з у б ы мудрости свиде
тельствовали о том, что в момент 
смерти человеку б ы л о у ж е более два
дцат и лет . 

В с к р ы т и е по каз ало , что внутрен
ние о р г а н ы — сердце, легкие, пе 
ч е н ь — с о х р а н и л и с ь хорошо, к а к и 
ж е л у д о к и оба отдела к и ш е ч н и к а , где 
б ы л и о б н а р у ж е н ы остатки последней 
п и щ и , съеденной человеком примерно 
за полсуток до смерти. Эта пища , по-
видимому, состояла и з похлебки , п р и 
готовленной и з я ч м е н я , льняного се 
мени, с е м я н р ы ж и к а и других т р а в я 
н и с т ы х растений; в ней не было, 
однако , н и к а к и х следов мяса или 
р ы б ы . 

После детального обследования го
лова толлундского ч е л о в е к а была 
подвергнута к о н с е р в а ц и и и отправле 
на в Силькеборгский музей, где ее 
м о ж н о видеть по сей день. И х о т я ей 
у ж е 2000 лет, эта в е л и к о л е п н а я т е м 
н о л и ц а я голова, к а ж е т с я , и сейчас 
с о х р а н я е т д ы х а н и е давно у ш е д ш е й 
ж и з н и . Она н е и з м е н н о привлекает 
в н и м а н и е посетителей и производит 
на н и х глубокое впечат ление . 

Всего два года спустя после н а х о д 
к и толлундского человека , в апреле 
1952 года, в Ю т л а н д и и б ы л об наружен 
е щ е один труп доисторического ч е л о 
века , на этот р а з в Небельгардских 
болотах близ Граубалле , в 18 километ-

Гелове, показанной на снимке 
слева — 2000 лет, руке 
[справа) — 1500. Это части 
тех удивительно хорошо 
сохранившихся останков 
человека, которые дошли до 
каших дней из глубокой 
древности, 
взаконсервированныв!» в 
торфяных болотах Дании. 
Возраст этих находок 
подтверждается 
радиоуглеродным анализом. 
Голова толлундского 
человека (слева) — лучшая по 
сохранности среди всех 
останков людей железного 
века, обнаруженных до сих 
пор в Скандинавии. Линии на 
руке человека из Граубалле 
(справа) настолько отчетливы, 
что ученым удалось снять 
великолепные отпечатки 
пальцев — древнейшие в мире. 



ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА 

УРОЖАЯ 

Л Ю Д И ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА (Продолтенив) 

рах от Толлунда. Меня в ы з в а л и 
снова, и, когда я прибыл на место, из 
темно-бурого т орфа виднелись толь 
ко голова и плечи покойника . Я н е 
медленно принял м е р ы для перевозки 
тела в Доисторический музей в О р х у 
се — вместе с глыбой торфа, в кото
ром оно находилось . 

Человек из Граубалле был опущен 
в свою т о р ф я н у ю могилу совершенно 
нагим; не было при нем обнаружено 
и каких-либо предметов. Исследова
ние печени и м ы ш е ч н о й т к а н и с п о 
мощью радиоуглеродного метода и 
анализ цветочной п ы л ь ц ы позволяют 
датировать его смерть периодом м е ж 
ду 210 и 410 годами н. э. Рентген, 
а т а к ж е обследование зубов и р а з 
л и ч н ы х костных тканей д а л и в о з 
можность определить, что покойнику 
было около тридцати лет. П р и ч и н а 
смерти не в ы з ы в а л а н и к а к и х сомне 
ний: на горле была б о л ь ш а я н о ж е в а я 
рана — от у х а до уха . настолько глу

бокая , что п и щ е в о д б ы л совершенно 
перерезан . 

Человек и з Граубалле отлично со
х р а н и л с я , х о т я тело несколько с п л ю 
щилось под т я ж е с т ь ю торфа . Волосы 
его б ы л и длиной около 15 с а н т и м е т 
ров; чуть отросшая щ ет ина на подбо
родке и верхней губе свидетельство
вала о том, что при ж и з н и он был в ы 
брит. 

Р а д и о г р а ф и я головы п о к а з а л а , что 
мозг сохранился прекрасно , х о т я слег
ка сократился в объеме. Оба п о л у ш а 
р и я и мозговые и з в и л и н ы б ы л и от 
четливо в и д н ы на рентгеновском 
снимке . 

Т а к ж е к а к у толлундского ч е л о 
века , последняя еда человека из Грау 
балле представляла собой п о х л е б к у 
из зерна и семян и не с о д е р ж а л а н и 
к а к и х следов ягод, плодов и л и з е л е 
ни, и н ы м и словами п и щ и лет не -о сен 
него сезона. Т а к и м образом, есть все 
основания полагать , что эти л ю д и 

встретили свою смерть зимой и л и 
р а н н е й весной. М о ж н о предположить , 
что оба они б ы л и п р и н е с е н ы в ж е р т в у 
богам во в р е м я празднований , к о т о 
р ы м и отмечалась середина з и м ы и л и 
п р и х о д весны. 

На прекрасно с о х р а н и в ш и х с я с т у п 
н я х и л а д о н я х человека из Граубалле 
рисунок л и н и й был настолько отчет
лив , что с н е к о т о р ы х п а л ь ц е в удалось 
с н я т ь о т п е ч а т к и — д р е в н е й ш и е д акти 
лоскопические о т п е ч а т к и в мире. 

Когда обследование человека из 
Граубалле б ы л о завершено , с тела, 
п р е ж д е чем подвергн^ть его консер
вации , был сделан гипсовый слепок — 
в той самой позе, в к а к о й оно было 
обнаружено в торфе . 

На п р о т я ж е н и и полутора т ы с я ч е 
летий , пока тело этого человека л е 
ж а л о в т о р ф я н и к е , оно непрерывно 
подвергалось процессу дубления, бла
годаря чему и сохранилось т а к хоро
ш о до н а ш и х дней. Этот процесс, на -



Вверху слева: знаменитый 
серебряный котел, найденный 
в 1891 году в Гундеструле 
(Дания). Котел был брошен в 
болото, вероятно, в качестве 
дара богам. Стенки котла 
снаружи и внутри украшены 
изображениями богов и 
богинь, религиозных 
процессий и сцен 
жертвоприношения. Этому 
замечательному произведению 
искусства чеканки 2000 лет, 
происхождение его не 
известно; возможно, что он 
попал в Скандинавию как 
военный трофей. «Болотные 
людия северо-западной 
Европы, как их теперь 
называют, поклонялись богине 
плодородия Нертус, которую 
они называли Мать-Земля и к 
которой обращались с 
молениями о хорошем урожае. 
Фрагмент чеканки на 
внутренней стороне котла 
(слева) изображает богиню в 
окружении мифологических 
животных. Справа: различные 
стилизованные изображения 
богини ~- амулеты и фибулы 
железного века. Сравнивая их 
со снимками на стр. 29—31, 
мы убеждаемся в 
удивительном сходстве 
запечатленных на них форм. 

чатый природой, б ы л успешно з а в е р 
шен в лаборатории методом 
•(Дубления в яме)- с использованием 
дубовой коры; дубление п р о д о л 
жалось более полутора лет. После 
этого человек из Граубалле б ы л э к 
спонирован в Доисторическом музее 
в Орхусе^ где он л е ж и т в точно таком 
виде, в каком б ы л обнаружен в тор
фяном болоте. 

В т о р ф я н и к а х северо-загюдной 
Европы было найдено в общей с л о ж 
ности около 700 тел м у ж ч и н , ж е н щ и н 
и детей, з аконсервированных самой 
природой и т а к и м образом с о х р а н я в 
шихся на п р о т я ж е н и и двадцати сто
летий. Большинство этих тел людей, 
ж и в ш и х в первые века н а ш е й эры, 
было найдено в Дании и более поло
вины из н и х — на полуострове Ю т 
ландия и в п р и л е г а ю щ и х р а й о н а х 
ФРГ. Другие «болотные люди» б ы л и 
обнаружены в Англии, Уэльсе, Ш о т 
ландии и Ирландии и в м е н ь ш е м к о 

л и ч е с т в е — в Норвегии, Ш в е ц и и и 
Центральной Европе. 

Присутствие в т о р ф я н и к а х к и с л о 
т ы , а т а к ж е низкое с о д е р ж а н и е к и с 
лорода в болотной воде способствова
л и дублению к о ж и и с о х р а н е н и ю 
трупов. Н е к о т о р ы е и з н и х п р и обнару
ж е н и и н а х о д и л и с ь в т а к о м состоянии, 
словно б ы л и погребены совсем н е 
давно . 

Однако л и ш ь очень немногие из 
тел д р е в н и х обитателей болот сохра 
н и л и с ь до сих пор. Б о л ь ш и н с т в о их 
начинало р а з л а г а т ь с я п р и первом ж е 
воздействии атмосферного кислорода , 
и н и к т о не знал , к а к и х сохранить . 
Несколько т а к и х тел удалось спасти 
т щ а т е л ь н ы м в ы с у ш и в а н и е м , в ч а с т 
ности тело ж е н щ и н ы , найденное 
в 1837 году в Х а р а л ь д с к ь е р е , в Дании . 
Эксперты того времени полагали , что 
это тело н о р в е ж с к о й к о р о л е в ы Гун-
х и л ь д ы , которую за д е в я т ь столетий 
до того утопили в болоте. 

Однако , к а к о п р е д е л и л и позднее, 
тело п р и н а д л е ж а л о ж е н щ и н е ж е л е з 
ного века , ж и в ш е й на т ы с я ч у лет 
р а н ь ш е н о р в е ж с к о й королевы. Оно 
цело до с и х пор и покоится в подзем
ном с к л е п е в ц е р к в и св. Н и к о л а я 
в Б а й л е (Ютландия) в дубовом гробу, 
подаренном королем Ф р е д е р и к о м V I , 

В 1780 году в т о р ф я н о м болоте око
ло г о р ы Д р а м к е р а г , в И р л а н д и и , б ы л а 
сделана н а х о д к а такого ж е п л а н а — 
погребение знатной ж е н щ и н ы . Тело 
ее л е ж а л о на трех ш е р с т я н ы х о д е я 
л а х и б ы л о облачено в красное с з е 
л е н ы м п л а т ь е из тонкой т к а н и и 
р а с ш и т у ю столу. 

Среди других хорошо с о х р а н и в 
ш и х с я тел древних обитателей боло
т и с т ы х районов Д а н и и отметим тела 
м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы , н а й д е н н ы е 
в болотах Борре в Х и м м е р л а н д е (се- О 
в е р н а я Ютландия ) , неподалеку от д е - ^ 
ревни раннего железного века , где 
они, вероятно, ж и л и . 



28 

л ю д и ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА (Продолтенив) 

М у ж ч и н а был погребен в т о р ф я 
нике в сидячем положении . У него 
был раздроблен затылок , а ш е я с т я 
нута с к о л ь з я щ е й петлей и з п е н ь к о 
вой веревки. К о н ц ы веревки б ы л и 
с в я з а н ы с л о ж н ы м узлом и п р о ш и т ы 
тонким к о ж а н ы м р е м е ш к о м , чтобы 
узел было невозможно распутать . В е 
роятно, человек был повешен и л и 
удушен этой веревкой. 

На м у ж ч и н е не было ничего, к р о 
ме веревки на шее . В ногах у него, 
однако, л е ж а л и две с к а т а н н ы е н а к и д 
ки с капюшонами , с ш и т ы е и з кусков 
светлой и темной овчины. 

Ж е н щ и н а л е ж а л а л и ц о м в н и з на 
подстилке из бересты. В е р х н я я часть 
ее тела была обнажена , а н и ж н я я п о 
крыта ш е р с т я н ы м одеялом. 

На острове среди т е х ж е болот 
археологи раскопали деревню ж е л е з 
ного века, н асч и т ьшавшую около два 
дцати домов. К а к большинство домов 
ютландских земледельцев , ж и в ш и х 
две тысяч и лет назад , дома деревни 
в болотах Борре с л у ж и л и у к р ы т и е м 
и л ю д я м и домашнему скоту. 
Они б ы л и р а з н ы х размеров и тес
нились по обеим сторонам у л и ц ы . 
Самый большой дом имел 27 метров 
в длину и около 8 метров в ш и р и н у , 
а с амы й мален ьки й был немного у ж е 
и в два раза короче. Дома б ы л и сло
ж е н ы из торфа и к р ы т ы соломой и л и 
вереском. Хозяева з а н и м а л и одну п о 
ловину дома, посреди которой распо 
лагался главный очаг; другая полови
на предназначалась для ж и в о т н ы х . 

Хорошо сохранившиеся т р у п ы 
древних ж и т е л е й болотных областей 
о б н а р у ж е н ы т а к ж е в Шлезвиг -Голь 
штейне, недалеко от ю ж н о й г р а н и ц ы 
Ютландии; в н аст оящее в р е м я они 
экспонированы в местном музее в 
замке Готторп, в Шлезвиге . Среди 
н и х — пожилой м у ж ч и н а и молодень
к а я девушка , н а й д е н н ы е в 1952 году 
в торфяном болоте близ ф е р м ы Вин-
дебю. 

В з а м к е Готторп выставлена и го
лова м у ж ч и н ы с своеобразной п р и 
ческой, описанной римским истори
ком Тацитом в его сочинении о гер 
манских племенах , созданном в 
I веке н. э., — к а к раз в период н а ш и х 
«болотных людей». Р ы ж е в а т ы е воло
сы, первоначально белокурые, длиной 
около 25 сантиметров, собраны с пра 
вой стороны в искусно скрученный, 
з а м ы с л о в а т ы й узел, который, к а к со
общает нам Тацит , представлял собой 
типичную прическу м у ж ч и н ш в а б 
ского племени. Подобные ж е у з л ы м ы 
встречаем в р и м с к и х скульптурах , 
и з о б р а ж а ю щ и х представителей гер
манских племен, 

Т а ц и т сообщает, что насильствен
ное лишение человека ж и з н и у гер
манцев было либо н а к а з а н и е м за п р е 
ступление, либо элементом обряда 
жертвоприношения богам. Говоря 
о германском праве , он пишет , что 
обвинить человека в преступлении, 
наказуемом смертной казнью, м о ж н о 
было только на собрании всего п л е 
мени. Предателей и п е р е б е ж ч и к о в 
в е ш а л и на дереве, а трусов и преступ
ников бросали в трясину . 

К а ж д ы й год разыгрьгаался суро
в ы й р и т у а л богослужения с ц е л ь ю 
пробудить с и л ы п р и р о д ы и обеспе
чить у р о ж а й и плодовитость людей и 
д о м а ш н и х ж и в о т н ы х . 

Т а ц и т р а с с к а з ы в а е т , что на одном 
из островов в океане б ы л а с в я щ е н н а я 
роща, куда не смел вступить ни один 
человек. В р о щ е с к р ы в а л а с ь колесни
ца, н а которой мог ездить только 
ж р е ц , с о п р о в о ж д а я богиню. 

В этой колеснице , з а г ф я ж е н н о й 
б ы к а м и , они о б ъ е з ж а л и округу, п р о 
б у ж д а я ж и з н ь и плодородие. З а т е м 
богиня в о з в р а щ а л а с ь в свою бо жест 
венную обитель. Колесницу и богиню 
о м ы в а л и в озере, м е с т о н а х о ж д е н и е 
которого сохранялось в тайне ; это д е 
л а л и р а б ы и п р и с л у ж н и к и , к о т о р ы х 
потом топили в озере. 

Т а к и м образом, многие и з людей , 
т р у п ы к о т о р ы х б ы л и о б н а р у ж е н ы 
в болотах, могли б ы т ь б р о ш е н ы туда 
в н а к а з а н и е за п р е с т у п л е н и я и л и 
в качестве ж е р т в о п р и н о ш е н и й в е л и 
кой богине, которую Т а ц и т н а з ы в а е т 
Нертус , и л и М а т ь - З е м л я . 

Е щ е много столетий спустя после 
возникно вения христианства ж и т е л и 
северны х стран п о к л о н я л и с ь этой бо
гине. До нас дошло несколько ее изо 
б р а ж е н и й : эти бронзовые статуэтки 
п о к а з ы в а ю т богиню обнаженной , 
л и ш ь с д в у м я ш е й н ы м и обручами 
и иногда с к о л ь ц а м и в у ш а х ; она под
д е р ж и в а е т р у к а м и груди, н е с у щ и е 
ж и з н ь всему. Б о г и н е - м а т е р и п о к л о 
н я л и с ь е щ е во в р е м е н а неолита . Ее 
глаза смотрят на нас с г л и н я н ы х со
судов этого периода , и с и м в о л ы ее 
м о ж н о видеть на к а м е н н ы х подвес 
ках , с л у ж и в ш и х а м у л е т а м и . 

Во времена «болотных людей», 
в эпоху позднего железного века , эта 
богиня б ы л а в е р х о в н ы м божеством, 
главой всех других богов. Ее изобра
ж е н и я в крайне стилизованной ф о р 
ме встречаются на бронзовых б у л а в 
ках . В т о р ф я н ы х болотах н а й д е н ы и 
многочисленные браслеты и о ж е 
релья — они по пали туда в качестве 
п р и н о ш е н и й богргае. 

В т о р ф я н и к е б л и з Гундеструпа , 
в Ю т л а н д и и , б ы л н а й д е н в е л и к о л е п 
н ы й с е р е б р я н ы й котел. С н а р у ж и и 
изнутри он у к р а ш е н ч е к а н н ы м и ф и 
гурами, которые и з о б р а ж а ю т богов и 
богинь вместе с их с л у ж и т е л я м и и 
богиню -мат ь в о к р у ж е н и и м и ф о л о 
гических зверей и останков людей, 
принесенных ей в ж е р т в у . 

Гундеструпский котел был изго
товлен в юго-восточной Европе, где 
его и з а х в а т и л и к а к военный трофей . 
Затем его доставили в Д а н и ю и бро
сили в одно из болот близ Б о р р е к а к 
приношение богине. Однако на котле 
и з о б р а ж е н ы и некоторые боги, п о ч и 
т а в ш и е с я «болотными лю дь ми» Д а 
нии. 

Возможно , ч т о толлундский ч е л о 
век и многие другие и з подобных ему 
попали в болото после к р а т к о в р е м е н 
ного п р е б ы в а н и я в роли спутника и 
возлюбленного богини; их принесли 
в ж е р т в у и погребли там , где они т а к 
замечат ель но с о х р а н и л и с ь до нашего 
времени. . . Щ 

Массивная скульптура — «тучная 
женщина», как ее называют 
сейчас, — найдена в центральном храме 
Таршьена (Мальта]. Она относится к 
неолитической эпохе [примерно 
1600 год до н. э.). Как и у других 
древних статуй, найденных на острове, 
у этой статуи отсутствуют голова и 
верхняя часть туловища; возможно, что 
они были сделаны не из камня, а из 
какого-то другого материала. 
Высота фигуры в цепом была, 
вероятно, около двух метров. 
Полагают, что это изображение 
сидящей Богини-Матери. Складки на 
юбке — черта, свидетельствующая об 
известной утонченности искусства 
Таршьенского периода, который был 
периодом наивысшего расцвета 
доисторической цивилизации на Мальте. 



Памятники древних эпох 
на Мальте 
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а л ь т и и с к и и а р х и п е л а г , 
в к л ю ч а ю щ и й острова М а л ь т а (самый 
большой и з этой г р у п п ы островов), 
Гоцо, Комино . Коминотто и Ф и л ь ф о -
ла, р а с п о л о ж е н в ц е н т р а л ь н о м Среди
земноморье , п р и б л и з и т е л ь н о в ста 
к и л о м е т р а х от ю ж н о й оконечности 
С и ц и л и и . Б л а г о д а р я стратегическому 
п о л о ж е н и ю М а л ь т ы м е ж д у Европой 
и А ф р и к о й ее история богата с о б ы 
т и я м и . В древности а р х и п е л а г после 
довательно з а х в а т ы в а л и ф и н и к и й ц ы , 
греки, к а р ф а г е н я н е и р и м л я н е . О д н а 
к о мегалитические п а м я т н и к и М а л ь 
т ы , р а с п о л о ж е н н ы е не изолированно , 
к а к в других с т р а н а х Е в р о п ы , но 
г р у п п а м и , свидетельствуют о с у щ е с т 
вовании здесь в доисторический п е 
риод р а з в и т о й самобытной ц и в и л и з а 
ции, п р е д ш е с т в о в а в ш е й , по мнению 
н е к о т о р ы х археологов , эгейской, 
к р и т с к о й и м и к е н с к о й . 

Одно н е с о м н е н н о — то, что люди, 
п о с т р о и в ш и е г р о м а д н ы е м е г а л и т и ч е 
с к и е х р а м ы и з многотонных к а м е н 
н ы х плит , д о л ж н ы б ы л и пользовать 
ся д л я п о д н я т и я и п е р е м е щ е н и я этих 
п л и т достаточно с о в е р ш е н н ы м и т е х 
н и ч е с к и м и средствами. 

Откуда я в и л и с ь д р е в н е й ш и е ж и т е 
л и М а л ь т ы ? К к а к о й этнической 
г р у п п е о н и п р и н а д л е ж а л и ? Когда они 
в п е р в ы е с т у п и л и на м а л ь т и й с к у ю 
з е м л ю ? Н а эти вопросы и по сей день 
нет точного ответа , х о т я и предпола -

П О Л Ь А Л Ь М А З И (Франция) — и з -
вестный во всем мире мастер худо
жественного фоторепортажа. Его р а 
боты хорошо знакомы читателям 
«Курьера ЮНЕСКО», с редакцией 
которого он сотрудничает уже 
20 лет. Выставки работ П. Альмази 
проводились во многих странах. Р е - О О 
портаж, публикуемый на стр. 2 9 — ь « 
32, создан по специальной просьбе 
^/Курьера ЮНЕСКО». 



ПАМЯТНИКИ ДРЕВНИХ ЭПОХ (Продолтение) 

Легенда о Башне великанов 

гается. что первые поселения на 
Мальте возникли приблизительно 
шесть тысяч лет назад . 

Керамические изделия , н а й д е н н ы е 
в Гхар-Даламе (пещера Далам) и с ч и 
т а ю щ и е с я с а м ы м и д р е в н и м и н а х о д 
к а м и на Мальте , очень н а п о м и н а ю т 
к е р а м и к у того ж е периода, о б н а р у 
ж е н н у ю в Стентинелло, близ С и р а 
куз ; это наводит на мысль , что п е р 
в ы е поселенцы М а л ь т ы я в и л и с ь с 
Сицилии, крупнейшего из б л и з л е ж а 
щ и х островов. Однако д е к о р а т и в н ы е 
мотивы, свойственные д а л а м с к о й к е 
рамике , встречаются т а к ж е на к е р а 
мике Далмации , К и л и к и и и других 
стран восточного Средиземноморья . 

Некоторые историки считают, что 

м а л ь т и й ц ы неолитической эпохи п р и 
б ы л и из Ливии . З а л и в М а р с а ш л о к к , 
на берегу которого н а х о д и т с я п е щ е р а 
Далам , р а с п о л о ж е н в юго-восточной 
части острова. З а л и в М а р с а ш л о к к и 
Л а - В а л л е т а (на северном берегу) — 
л у ч ш и е естественные гавани острова, 
и, если согласиться с тем, что п е р в ы е 
люди, п р и б ы в ш и е на Мальту , в ы с а 
дились в з а л и в е М а р с а ш л о к к , то к а 
ж е т с я более правдоподобным, что они 
п л ы л и из Ливии , а не с Сицилии . 

Период Г х а р - Д а л а м а , о т н о с и м ы й 
археологами ко в р е м е н и м е ж д у 2500 
и 2100 годами до н. э., сменился п е 
риодом Мгарра . Н а з в а н и е это пр о ис 
ходит от н а з в а н и я местности в севе 
ро - западной части острова, где б ы л и 

о б н а р у ж е н ы р а з в а л и н ы храма , изве 
стного под и м е н е м Т а -Хаграт . 

Этот небольшой х р а м с л у ж и л од
новременно и с в я т и л и щ е м и у с ы 
п а л ь н и ц е й . Т е х н и к а безрастворной 
каменно й к л а д к и свидетельствует 
у ж е о довольно в ы с о к о м мастерстве 
строителей, о днако возведение п е р е 
к р ы т и я , по -видимому , представляло 
для н и х существенную проблему. 
Предполагается , что п е р е к р ы т и е было 
выполнено т а к ж е из тесаного к а м н я , 
б о л ь ш и х тонких плит, однако не и з 
вестно, к а к и м образом э ти п л и т ы 
с о е д и н я л и с ь м е ж д у собой. 

С л е д у ю щ и й период, период Ц е б -
буга, т а к ж е получил свое н а з в а н и е 
от местности, расположенной в з а п а д 
н о й ч а с т и острова. В 1947 году а р х е о 
логи о б н а р у ж и л и здесь несколько з а 
хоронений и з начит ель ное количество 
к е р а м и к и . Среди д е к о р а т и в н ы х моти
вов в с т р е ч а л и с ь и з о б р а ж е н и я чело
веческой головы. 

Р а з л и ч н ы е и з д е л и я , н а й д е н н ы е в 
х р а м а х и з а х о р о н е н и я х периода 
Мгарра и периода Цеббуга, дают ц е н 
н ы е свидетельства эволюции образа 
ж и з н и и о б ы ч а е в м е с т н ы х ж и т е л е й 
на п р о т я ж е н и и веков , р а з д е л я в ш и х 
эти два периода. Н а х о д к и в Г х а р - Д а -
л а м е и Мгарре , по мимо к е р а м и к и , со
ст о я ли в основном и з к о с т я н ы х и 
к р е м н е в ы х орудий. Но в з а х о р о н е 
н и я х Цеббуга о б н а р у ж е н ы и у к р а ш е 
н и я , большей частью о ж е р е л ь я из 
раковин . Однако хронологическая п о 
следовательность периодов Мгарра и 
Цеббуга точно не устешовлена, и н е 
которые специалисты, основьшаясь 
на р е з у л ь т а т а х радиоуглеродного а н а 
лиза , с ч и т а ю т период Цеббуга более 
р анним , чем период Мгарра . 

П о к и н у в Цеббуг, пересечем у з к и й 
пролив , о т д е л я ю щ и й М а л ь т у от ост
рова Гоцо, и н а п р а в и м с я в Шагру , 
где н а х о д я т с я х р а м ы Ггантия , изве 
с т н ы е под н а з в а н и е м Б а ш н и ве 
ликанов . Эти х р а м ы д а л и имя 
с л е д у ю щ е м у периоду мальтийской 
истории. 

Р а с п о л о ж е н н ы е н а склоне холма , 
откуда о т к р ы в а е т с я вся п а н о р а м а 
малень ко г о острова в п л о т ь до север 
ного п о б е р е ж ь я , эти х р а м ы вполне 
з а с л у ж и в а ю т свою славу. Ю ж н ы й 
х р а м , б о л ь ш и й и з двух, построен по 
п л а н у , неско ль ко н а п о м и н а ю щ е м у 
п л а н и р о в к у х р и с т и а н с к и х ц е р к в е й . 

1 П о обе стороны ц е н т р а л ь н о г о к о 
ридора п р о т я ж е н н о с т ь ю более 30 мет
ров, к о т о р ы й м о ж н о б ы л о б ы н а з в а т ь 
н е ф о м , р а с п о л о ж е н о по два неболь 
ш и х п о м е щ е н и я . В к о н ц е коридора 
имеется апсида , о т д е л е н н а я перего
родкой, в ы с о т а которой несколько 
более полуметра . В левой стороне 
центрального коридора , вероятно , п о 
м е щ а л с я а л т а р ь д л я ж е р т в о п р и н о ш е 
ний. 

О б н а р у ж е н н ы е здесь ф и н и к и й с к и е 
надписи не содержат н и к а к и х у к а з а 
ний на то, когда эти о т в а ж н ы е море
п л а в а т е л и из Малой Азии впервые 
п о я в и л и с ь на острове Гоцо. Полага
ют, что они использовали М а л ь т у и 
Гоцо к а к п р о м е ж у т о ч н ы е стоянки и 
со вер ш али богослужение в местньпс 
х р а м а х . 

С е в е р н ы й х р а м имеет ф о р м у квад-

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТК » 

ШЕНЕРЫ ПАЛЕОЛИТА. В пшкопмтических стоянии Европы, и« огромном 
оростраистм от западной Франции до берегов Дона найдено множество 
статртек, мэображаюни! тучную женскую фмгуру. Их называют «Венерами 
памонмта» к «еармл их — примерно 20 ООО лет. Рисунки показывают еосемь 
т м о п етатупвк, нэготовпемныж как бы по единому образцу. Туловище — 
грудь, живот н таз — впнсымются в окружность, а сведенные резко на конус 
ноги н узкие плечи составляют два равнобедренных треугольника. РиСуннн 
французского археолога Андре Яеруа-Гурана изображают «веиеря, 
найденных |первый ряд, слева направо): • Леспюге (Франция), Коствнках . 
(СССР), Долим Вестонице (Чехословакия), Лоссеяе (Франция); второй ряд — • 
виллендорфе (Аестрня), • Гагарине (СССР) ~ две фигурки, — • Бальзи-Росси 
(Италия). 16 ООО пет спустя ваятели каменного века на Мальте лрндаяапн 
тмме ж е пышные формы своим женскнм скульптурам; 2000 пет назад вто 
ж е д е л ш т жудожмпт жепезного века, изготовлявшие амулеты, найденные в 
торфяных болотах Дяннм |ем. стр. 271. 



Безголовая статувтка из известняка высотой 48 сантиметров 
найдена среди руин Хагар-Кима, храмового комплекса в юго-
западной части Мальты, раскопки которого были начаты в 
1839 году. Отверстия наверху ~ »то гнезда для крепления 

Фото Поля Апьмази, Париж 

головы. Хотя признаки пола отсутствуют, формы етатухтки, на- •( 1 
поминающие формы «Венер палеолита» (см. предыдущую ^ ' 
стр.), заставляют думать, что зто изображение какого-то жен
ского божества. 



ПАМЯТНИКИ ДРЕВНИХ ЭПОХ (Продошенае) 

рата, каждая сторона которого равна 
примерно 27 метрам. Храм разделен 
на отдельные помещения с нишами, 
которые здесь расположены иначе, 
чем в южном храме. Тщательное ис
следование внутренней поверхности 
стен наводит на мысль, что они были 
покрыты ярко-красной краской. Учи
тывая размеры этих помещений, 
можно считать, что они вряд ли име
ли каменные перекрытия; строители, 
вероятно, делали перекрытия из де
рева, хотя не исключена возможность, 
что помещения вообще не имели'ни
какой крыши. 

Удивительно, что храмы Ггантия, 
огромные для своего времени, были 
воздвигнуты именно здесь. В этой 
части острова нет никаких следов 
залегания известняка, из которого 
они выстроены. Известняк был, по-
видимому, доставлен из Та-Сенка, 
расположенного на южном берегу 
острова на довольно большом рассто
янии от Шагры. Доставка этого мате
риала из Та-Сенка в Шагру была для 
того времени героическим подвигом, 
поразившим, по-видимому, вообра
жение островитян, ибо народная ле
генда гласит, что эти камни перенесла 
на голове великанша, которая к тому 
же держала на руках младенца и 
кормила его грудью. 

Наиболее известным археологиче
ским памятником архипелага являет
ся Таршьен на острове Мальта. Имен
но в доисторическую эпоху Таршьена 
древнемальтийская цивилизация до
стигла своего апогея, К техническому 
мастерству строителей прибавились 
художественное чутье и вкус. Камен
ные блоки не только тщательно вы
сечены и отшлифованы; их поверх
ность украшена рельефным орнамен
том. Рисунки орнамента — это по 
большей части спирали и другие гео
метрические фигуры, хотя в отдель
ных мотивах мы видим и изображе
ния животных. 

Таршьенский комплекс состоит из 
трех соединенных между собой хра

мов. Археологи не подозревали об их 
существовании вплоть до 1915 года, 
когда они наконец были случайно об
наружены. Храмы прекрасно сохра
нились именно благодаря тому, что 
на протяжении веков оставались по
гребенными под землей. 

Среди находок сразу привлекает 
внимание расположенная в середине 
центрального храма огромная статуя, 
изображающая необыкновенно туч
ную женскую фигуру. Хотя верхняя 
часть статуи отсутствует, изображе
ние производит очень сильное впе
чатление. По всей вероятности, оно 
представляет богиню плодородия. 

Большинство каменных плит 
Таршьенских храмов почернело от 
дыма; очевидно, люди, населявшие 
остров в бронзовом веке, сжигали в 
храмах своих покойников. Зола от 
бесчисленных погребальных костров, 
а также осколки обгоревших урн бы
ли подвергнуты исследованию с по
мощью радиоуглеродного метода. 
Результаты исследования позволили 
составить точную хронологическую 
таблицу различных этапов этого пг-
риода в предыстории Мальты. 

К числу важнейших археологиче 
ских памятников Мальты принадле
жит также ипогей Хал-Сафлиени 
(или ипогей Паулы)—древние ката
комбы, открытые неподалеку от 
Таршьенских храмов. Подобно по
следним, катакомбы были обнаруже
ны случайно при строительстве в 
1902 году двух кварталов жилых до
мов. Высеченный целиком в извест
няковой скале, ипогей на несколько 
столетий древнее Таршьенских хра
мов. 

Ипогей представляет собой архи
тектурный комплекс из залов, кори
доров, камер, лестниц и огороженных 
высокими стенами галерей; в стенах 
вырезаны ниши различных форм и 
размеров, расположенные на трех 
уровнях. 

Самое большое и наиболее тща
тельно отделанное помещение — 

внутренний храм, или святая свя
тых, — находится в верхней части 
катакомб; здесь, по всей вероятности, 
совершались жертвоприношения жи
вотных. Доступ к нижнему уровню 
затруднен, ибо спускающаяся туда 
лестница заканчивается гигантской 
ступенью высотой примерно около 
двух метров. 

Назначение комнаты, расположен
ной у основания этой лестницы, до 
сих пор составляет предмет догадок. 
Некоторые специалисты считают, что 
это была сокровищница и доступ в 
нее был специально затруднен в це
лях предотвращения грабежа. Другие 
придерживаются мнения, что там 
был просто искусственный водоем. 

В бронзовом веке начинается пе
риод иноземных вторжений и маль
тийская цивилизация постепенно 
утрачивает свою самобытность. Изо
лированное положение Мальты как 
острова было нарушено появлением 
мореплавателей из восточного Среди
земноморья, из Греции, с соседних 
островов, таких, как Сицилия и Ли-
парские острова, и даже из Лионского 
залива. Совершенствование техники 
кораблестроения и мореходства сде
лало Мальту достижимой для отваж
ных моряков, отправлявшихся в по
исках счастья к берегам далеких 
стран. 

Пришельцы приносили с собой но
вые верования и обычаи и навязыва
ли их островитянам, которые в силу 
малочисленности не могли дать им 
отпор. Предметы, встречаемые в 
гробницах последующих эпох, на
столько различны, что это разнообра
зие нельзя объяснить эволюцией в 
обычаях одного народа. Такие ради
кальные изменения могут быть лишь 
следствием культурного вклада наро
дов-пришельцев. . 

Нет сомнения, что Мальта — кро
шечная страна с богатой и бурной 
историей — скрывает под землей еще 
много драгоценных следов гвоего 
прошлого. Ш 

Храмовые комплексы на Мальте, 
особенно Таршьен, свидетельствуют 
о том, что 3500 лет назад там 
существовал какой-то прочно 
укоренившийся религиозный культ. 
8 результате раскопок в Таршьене 
11015—19191 была расчищена 
группа крупны! сооружений, 
воздвигнутых строителями 
неолитической эпохи. Справа: часть 
храма в Таршьене; виден проход, 
ведущий во внутренние помещения. 
Однако проход загорожен 
небольшой каменной плитой, 
украшенной изящными 
изображениями спиралей ~- этот 
декоративный мотив встречается 
также на памятниках Крита. Камни 
Таршьенских храмов нередко 
закопчены; основываясь на этом, 
ученые полагают, что в древние 
времена здесь было место кремации 
умерших. Огромные размеры 
каменных плит, примененных при 
строительстве многих мальтийских 
храмов, породили легенду о том, 
будто эти камни переносила на 
голове великанша; на руках у нее 
был младенец, которого она 
кормила грудью. 



За 20 лет 
грамотностью овладели 
600 миллионов человек 

1П оступившая в последнее время в ЮНЕСКО ин
формация говорит о том, что в борьбе с неграмотностью 
в мире наступил решающий момент. 

Некоторые последние статистические данные за про
шедшие два десятилетия вселяют определенные надежды. 
Оки, например, показывают, что: 

• число людей на земном шаре, умеющих читать и пи
сать, возросло с 1950 года на 600 миллионов и увеличение 
их численности шло более быстрыми темпами, чем при
рост населения; 

• в районах с наибольшим числом неграмотных — 
в Азии, Африке, Латинской Америке и арабских стра
нах — уровень неграмотности за последние десять лет сни
зился; 

• в Латинской Америке удалось повернуть вспять 
«волну неграмотности»: процент неграмотных в населении 
стран этого района сократился более чем на четверть, до 
23,6%; впервые и вопреки общемировой тенденции имело 
место сокращение абсолютного числа неграмотных; 

• несмотря на значительный рост населения мира, 
число неграмотных росло медленнее, чем это предрекалось 
прогнозами. 

Однако цифры, характеризующие обстановку в мире, 
также и предостерегают. Так, подсчеты показывают: 

• общее число неграмотных в мире по-прежнему 
огромно, даже учитывая сокращение предполагавшегося 
роста: 783 миллиона человек (вместо 810 миллионов по 
прогнозам); 

М хотя в Африке и арабских государствах уровень не
грамотности снизился, тем не менее еще 73,7% взрослого 
населения этого района мира не умеет читать и писать; 

• даже по самым оптимистическим прогнозам число 
неграмотных через 30 лет вряд ли будет меньше 650 мил
лионов (около 15% населения мира). Отсюда следует, что 
проблему ликвидации неграмотности, по всей видимости, 
не удастся решить в этом столетии. 

Ответы государств-членов на анкету ЮНЕСКО несколь
ко прояснили перспективу и укрепили надежду на то, что 
правильш>1Й подход к решению проблемы неграмотности 
наконец найден — и во всемирном масштабе. Статистиче
ские данные ЮНЕСКО показывают, что процент негра
мотных в мире к настоящему времени сократился до 
34,3% (в 1950 году неграмотные составляли около 50% на
селения мира, в 1960 году — 40%). 

Тем не менее 73,7% неграмотных в Африке и арабских 
странах и 46,8% в Азии представляют по-прежнему ги
гантскую проблему. Б то же время Латинская Америка 
показала, что можно сделать, если вести наступление на 
неграмотность одновременно по двум направлениям: путем 
развития школьного начального образования и расшире
ния кампаний ликвидации неграмотности среди взрослых. 
За 10 лет в странах Латинской Америки уровень неграмот
ности снизился с 32,5% до 23,6%. 

В 1957 году латиноамериканские страны приступили 
с помощью ЮНЕСКО к осуществлению Основного проекта 
по распространению начального образования и в течение 
10 лет увеличили численность детей, охваченных этим обу
чением, до 35 миллионов. Уже несколько лет успешно осу
ществляются и программы обучения взрослых — такие, 
например, как «школы по радио» в Колумбии. 

Но в Азии и Африке молодые страны еще только при
нимаются за решение задач, связанных с обеспечением на
чального образования детей, не говоря уже об обучении 
взрослых. 

Ответы на анкету ЮНЕСКО показывают, что ликвида
ция неграмотности и образование взрослых рассматри
ваются ныне как неотъемлемая часть социального и эко
номического развития. Около половины стран, перед кото
рыми с особой остротой стоят проблемы грамотности, при
держивается именно такого подхода, и они включают ме
роприятия по борьбе за грамотность в планы своего нацио

нального развития. Тесно связано с этим и все возрастаю
щее внимгшие к идее «функциональной грамотности*-, 
выдвинутой ЮНЕСКО: обучение грамоте, овладение искус
ством чтения, письма и счета должно быть тесно связано 
с повседневной жизнью и трудом людей, борьба за грамот
ность должна стать таким же обязательным элементом 
различных проектов промышленного и сельскохозяй
ственного развития, как и профессиональное обучение. 

Начинают давать ощутимые результаты и осуществляе
мые при содействии ЮНЕСКО проекты в рамках экспери
ментальной Всемирной программы распространения гра
мотности. В тех странах, где осуществление таких проек
тов наиболее далеко продвинулось вперед, соответствую
щие цифры достаточно внушительны: в Индии учится 
64 800 взрослых, в Иране — 55 ООО, в Мали — 40 ООО, в Тан
зании — 20 ООО. 

С сентября 1969 года — начала осуществления 13 таких 
проектов — число охваченных обучением возросло с 25 ООО 
до более чем 235 ООО человек на сегодняшний день. Охват 
еще более расширится в течение этого года, и, если страны 
примут решение увеличить количество осуществляемых 
проектов, у них появится возможность подготовить .значи
тельное число грамотных рабочих. 

Это весьма важное «если», так как будущность деятель
ности в области ликвидации неграмотности зависит от 
того, будет ли дан ей приоритет перед другими пробле
мами, а также от наличия денежных средств. Пока в этом 
вопросе особых оснований для оптимизма нет. Дело в том, 
что данные по 44 странам свидетельствуют: только четыре 
страны (и из них всего одна развивающаяся) выделяют 
на образование взрослых, в том числе и на ликвидацию 
неграмотности, более 3% средств, выделяемых на образо
вание в целом. 

Три четверти стран расходуют на образование взрослых 
менее 1%; поскольку на ликвидацию неграмотности идет 
лишь часть этих средств, ясно, что о каком-либо приори
тете говорить пока не приходится. 

В последнее десятилетие развивающиеся страны значи
тельно увеличили свои общие расходы на образование. Но 
хотя в процентном отношении общие расходы на образо
вание таких стран почти равны соответствующему пока
зателю развитых стран (в Африке в 1965 году в среднем 
16,4%), тем не менее абсолютные цифры все-таки несрав
нимо ниже — и это при населении, которое чаще всего 
является значительно большим. 

Поскольку валовый национальный продукт развиваю
щихся стран возрастает очень медленно, мало надежды на 
то, что необходимые средства будут изысканы самими раз
вивающимися странами. 

Д-р В. К. Р. В. Рао, в бытность его министром просве
щения Индии, выступал за осуществление «чрезвычайной» 
национальной программы, призванной сократить к 1981 го
ду число неграмотных в стране со 150 миллионов человек 
(в возрастной группе 15—25 лет) до 50 миллионов. На это, 
даже из расчета 4 доллара на человека, потребовалось бы 
400 миллионов долларов. Однако по четвертому пятилет
нему плану Индии на эти цели выделяется лишь 1,3 мил
лиона долларов. 

Вопрос заключается в следующем: сконцентрировать ли 
средства на развитии начального образования или их сле
дует направить прежде всего на ликвидацию неграмотно
сти взрослых? Сейчас все больше крепнет убеждение, что 
лучшим решением проблемы будет одновременное наступ
ление на обоих фронтах. Цифры, показьгаагощие процент 
отсева из школ (а в Африке он очень высок), говорят о том, 
что одно лишь обеспечение школьного образования не ре
шает дела. И пока вопрос о выделении необходимых 
ресурсов не нашел разрешения на международном уровне, 
необходимо стремиться к нахождению хотя бы частичных 
решений — во имя того, чтобы достигнутые уже резуль
таты не оказались тщетными. • 
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в работах экспедиции участвуют раз
личные специалисты: археологи, эт
нографы, географы, почвоведы, ирри
гаторы, геологи, техники по аэрофо
тосъемке, что позволило связать 
научные исследования, особенно кар-

^ тографические, с практикой и задача
ми современного народнохозяйствен
ного строительства. Большое внима
ние Хорезмской экспедиции уделяет 
Комиссия по использованию данных 
исторических наук для практики на
родного хозяйства, созданная при 
Отделении истории Академии наук 
СССР. 

Особенно важно было тщательно и 
всесторонне исследовать земли древ
него орошения, изучить историю ир
ригационной техники, выяснить, 
когда и под какие культуры использо
вались поля, как долго они ороша
лись, когда и почему были заброше
ны, сколько времени подвергались 
процессам опустынивания; нужно 
бьшо также составить подробные 
карты древней ирригации. Многолет
ние раскопки сельских поселений и 
городов Хорезма, сплошные марш
рутные обследования и картографи
рование на основе аэрометодов дали 
общую картину культурной истории 
оазиса в низовьях Аму-Дарьи. 

Известна легенда о том, что в древ
ние времена Аму-Дарья впадала не 
в Аральское море, а в Каспийское; 
хорезмский царь выиграл у «царя 
Востока» право пропустить реку 
в сторону Хорезма только «на один 
день и ночь». Однако непослушная 
река разлилась и стала постоянно 
течь к Хорезму. Жители «провели из 
нее каналы и построили на ней го
рода». Археологические исследования 
позволили уточнить, как и когда 
в действительности появилось земле-
деление в Хорезме. 

Земледелие и строительство кана
лов в низовьях Аму-Дарьи возникло 
в середине II тысячелетия до н. э. 
Аму-Дарья имела в древности огром
ную тройную дельту, состоящую из 
сотен протоков. Естественные процес
сы заиления верхних протоков спо
собствовали их постепенному отмира
нию. Этим и воспользовался древний 
ирригатор, который учился у приро
ды. Наблюдения за гидрографиче
скими изменениями натолкнули 
местных жителей на идею регулиро
вания небольших русел, приспособле
ния их к более или менее постоянной 
подаче воды на поля. 

Первоначально земледелие бази
ровалось на естественных разливах 
реки, позднее — на «приспособлен
ных» для ирригации дельтовых за
мирающих протоках, из которых вы
ведены были короткие арыки. Как 
утверждает американский археолог 
Роберт Маккормик Адаме, таков 
был путь развития орошения и в 
древней Месопотамии, природные 
условия которой сходны с Хорезм
ским оазисом. 

Сама природа подсказывала ирри
гаторам пути технического прогресса. 
Так, уже в эпоху бронзы был открыт 
принцип выведения самотечных ка
налов с отнесением головных соору
жений далеко вверх по речным про
токам, чтобы обеспечить движение 
воды на поля. Однако ирригация эпо
хи хорезмийской первобытности еще 
полностью зависела от капризов ре
ки, от ее непрерывных изменений. 

Но уже с VI—V веков до н. э., во 
времена Ахеменидов, когда Хорезм 
стал крупным рабовладельческим го
сударством, ирригационные сооруже
ния резко изменились. Обширные 
системы орошения этого времени 
уже никак не походили на «приспо
собленные» для ирригации небольшие 
руслица эпохи первобытности. Строи
тельство обширных систем орошения 
требовало огромных масс людей и 
четкой государственной организации. 
Этот процесс сопровождался корен
ными преобразованиями социальной 
структуры общества, формированием 
классов и сильной государственной 
власти. 

В оазисе выросли многочисленные 
укрепленные поселения и во много 
раз увеличилась орошаемая площадь, 
на которой возделывались зерновые 
культуры — ячмень, пшеница и про
со, а также хлопчатник; было разви
то и виноградарство, садоводство, 
бахчеводство. Народные умельцы-се
лекционеры вывели самые лучшие 
в мире дыни и особые сорта виногра
да. Поразительно, что вплоть до на
ших дней в низовьях Аму-Дарьи со
хранились древние традиционные 
размеры виноградников (ширина 
гряд — 3,2—3,6 метра) и бахчей (до 
2,2 метра). 

Обилие подобных планировок на 
землях древнего орошения Хорезма 
свидетельствует о высокой культуре 
земледелия в ту эпоху, особенно в Ку-
шанский пер^^од, хронологически сов
падающий с Римской империей. Это 
было время бурного подъема хозяй
ства и культуры хорезмийцев. В оази
се складьгеается особая школа ирри
гаторов, ученых жрецов-магов, обла
дающих познаниями в математике, 
гидротехнике, картографии, астроно
мии. Наряду с земледелием в оазисе 
было развито и скотоводство. Не слу
чайно «Хорезм» иногда переводят, 
как «страна загонов для скота». 

Рост орошаемого земледелия 
в древнем Хорезмском оазисе был 
прерван в середине I тысячелетия, 
когда существовавшее здесь государ
ство пережило громадные социаль
ные потрясения, следствием которых 
был упадок земледельческой культу
ры. Земли древнего орошения снова 
начинают осваивать лишь в VII— 
VПI веках, в так называемое афри-
гидекое время. На правом берегу 
Аму-Дарьи был обводнен громадный 
90-километровый Кырк-Кызский ка
нал, вдоль которого выросли много

численные укрепления. Однако в 
712 году в Хорезмский оазис вторг
лись войска полководца Кутейбы, Он 
приказал сжечь древние зороастрий-
ские книги, а жрецов-магов, храни
телей ирригационных знаний, — ис
требить. С тех пор, по словам древнего 
хорезмийского ученого Бируни, «хо-
резмийцы остались неграмотньпяи и 
полагались в том, что им было нужно, 
на память». 

Новый подъем жизни в оазисе свя
зан с XI — началом XIII века, когда 
из захудалого северного княжества 
Хорезм превращается в центр вели
чайшей империи Востока. Власть 
хорезм-шахов простирается от Арала 
до Инда, от Ирака до Ферганы. Вновь 
осваиваются обширные пространства 
заброшенных земель. На левом бере
гу Аму-Дарьи они П1юдвигаются даже 
на десятки километров в глубь пу-
стьши. Эти земли, исследованные эк
спедицией вдоль канала Чермен-яб, 
сохранили до наших дней все особен
ности средневековой ирригационной 
техники, отличавшейся по сравнению 
с древней более экономным использо
ванием земель внутри бассейна, уве
личением боковых ответвлений, по
явлением сложноветвистых планиро
вок и водоподъемных колес — чиги
рей. 

Все это было связано со стремле
нием земледельцев уменьшить заили
вание каналов, сократить объем работ 
по их очистке. Но при сокращении 
общей территории, занятой ороси
тельными сооружениями, орошаемая 
площадь фактически выросла, так 
как в пределах ирригационных бас
сейнов были орошены новые земли. 
Это парадоксальное на первый взгляд 
явление, по существу, отражает гене
ральную тенденцию прогресса ирри
гации с древнейших времен до наших 
дней. Коэффициент использования 
земли вырос с 5—10% в древности до 
30—40% в средние века и 50—70% 
в современных инженерных иррига
ционных сооружениях. 

Расцвет Хорезмского оазиса был 
прерван в 1220 году монгольским на
шествием. Разведочные отряды Чин
гисхана подступали к границам Хо
резма еще тогда, когда его правители 
находились в зените славы. О разру
шительных последствиях этого втор
жения для земледельческих оазисов 
Средней Азии хорошо известно. В ни
зовье Аму-Дарьи обезлюдели не толь
ко правобережный Хорезм, но и об
ширные земли на левом берегу, где 
густонаселенный оазис вдоль канала 
Чермен-яб с 30 тысячами жителей 
превратился в пустыню. В Ургенче 
была разрушена глухая плотина, при
шли в негодность паводковые дамбы. 
Речные воды разрушили дамбы, зато
пили на некоторое время поля и се
ления. 

В Х1П—XIV веках большая часть 
Хорезма входила в состав Золотой 
Орды. Возродились города и селения 
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оазиса, расширилась площадь ороше
ния. Но новое бедствие — нашествие 
Тимура — привело к тому, что воды 
Аму-Дарьи опять прорвались на за
пад, через русло Дарьялык, в Сарыка-
мышскую низину, заполнив ее до от
меток, допускающих сток по Узбою 
в Каспий. Погиб Ургенч, и лишь один 
его квартал, как показали археологи
ческие работы, продолжал жалкое 
существование до XVII века. Бурные 
политические события, распри и вой
ны феодалов, передвижения народов 
не благоприятствовали оседлому ир
ригационному земледелию. Особенно 
страдали от этого окраины оазиса, где 
часто менялось население. 

Скупые, но красноречивые факты 
из истории орошения в низовьях 
Аму-Дарьи говорят о тесной связи 
между политическими и социальны
ми событиями и судьбой орошаемых 
территорий, развитием ирригации. 

Сегодня земли древнего ороше
ния — величественный памятник 
труду многих поколений земледель
цев. Воплощенный в них многовеко
вой практический опыт помогает 
осваивать пустыню современным на
родам Средней Азии. Так, в Кара
калпакии, на землях правобережного 
древнего Хорезма, восстановлено те
чение воды по реконструированному 
афригидскому Кырк-Кызскому кана
лу, заброшенному, как было сказано 
выше, еще в VIП веке. 

С 1952 года Хорезмской экспедици
ей начато систематическое картогра
фирование древних оросительных 
систем на основе плановой аэрофо
тосъемки. Совместные работы архео

логов, историков и географов по соз
данию подробных историко-иррига-
ционных карт приобрели в последнее 
время особенно важное значение 
в связи с расширением ирригацион
ного строительства. Составленные 
экспедицией карты были успешно ис
пользованы в качестве исходного ма
териала при установлении контура 
проектируемых массивов нового оро
шения на левом берегу Аму-Дарьи. 

Еще в 1962 году бьшо выдвинуто 
предложение создать вблизи Араль
ского моря огромный рисоводческий 
район площадью до 2 миллионов гек
таров — путем освоения обширных 
земель древнего орошения в низовьях 
Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Сейчас уже 
начаты предварительные работы, свя
занные с перебросом части стока вод 
сибирских рек в Среднюю Азию, на
мечены и конкретные естественно-
исторические исследования этих 
земель. Археологи приступили к со
ставлению детальных карт древней 
ирригации этого района для народно
хозяйственных целей. 

По инициативе ирригаторов и ар
хеологов Узбекской ССР такие же ра
боты проводятся в Бухаре в связи со 
строительством второй очереди Аму-
бухарского канала. Здесь предстоит 
освоить в ближайшие годы под хлоп
ковые поля свыше 50 тысяч гектаров. 
Знание исторической динамики оро
шаемых земель, а главное — деталь
ные планы древних систем ороше
ния, составленные по аэрофотосним
кам, дадут надежные рекомендации 
для освоения, подскажут оптималь
ные решения мелиораторам. 

Малайские крестьяне несут 
саженцы, чтобы высадить их в 
прибрежных дюнах и остановить 
движение песков. 

Участки, наиболее интенсивно оро
шавшиеся в прошлом, легко освоить, 
так как они расселены, подстилаются 
ирригационными отложениями и 
обычно содержат много питательных 
элементов. Очаги же вторичного за
соления представляют громадную 
опасность: перемещение солей из 
этих очагов может испортить хоро
шие земли. Поэтому большим под
спорьем для современного ирригатора 
являются детальные карты древних 
оросительных систем, которые помо
гают выбрать направление современ
ных магистральных каналов, распре
делить направление мелкой ороси
тельной сети, разработать долгосроч
ные планы освоения пустьганых 
территорий и т. д. 

Так древний народный опыт уже 
служит современной хозяйственной 
практике. Сегодня, как никогда рань
ше, наука стремится увязать решение 
сложных теоретических проблем 
с насущными задачами хозяйства. 
Одним из таких направлений и явля
ются исторические исследования в 
области народного сельскохозяйствен
ного опыта на землях древнего оро
шения. И когда через десять лет пу-. 
тешественник посетит эти края, его 
глаза будут радовать зелень садов, 
белые горы хлопка, многочисленные 
селения, раскинувшиеся на пустовав
ших еще недавно землях... • 



т МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД КНИГИ В СТРАНАХ МИРА 

ЮНЕСКО 
Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культу
ры готовит к изданию библиографиче
ский справочник-указатель детских 
книг, способствующих развитию между
народного взаимопонимания. В государ
ства-члены была направлена просьба 
предоставить список 10 лучших таких 
книг, опубликованных после 1965 года 
и преднвзначенных для детей младшего 
и среднего школьного возраста. 

Англия -
в течение января некоторые почто

вые отделения страны производили спе
циальное гашение марок штемпелем с 
надписью: «Международный год книги, 
1972: книги для всех!». 

Арабская 
Республика Египет 

«Книги — всем» — такова была тема 
четвертой Международной книжной яр
марки, проходившей в Каире с 27 янва-
ря по 6 февраля {активное участив в 
ней принял Советский Союз). Весной 
здесь же будет проведено созываемое 
ЮНЕСКО совещание экспертов по раз
витию книгоиздательского дела в араб
ских странах. 

Аргентина 
в апреле-мае в этой стране Латино

американский региональный центр по 
развитию книгоиздательского дела и 
Аргентинская ассоциация книги органи
зуют учебные курсы по проблемам 
книжкой торговли. Региональный центр 
создан в 1970 году в Боготе (Колумбия). 

циониом собрании Комитета по прове
дению Международного года книги, от
мечается, что каждый четвертый граж
данин республики является читателем 
библиотеки. В период МГК в ГДР будут 
организованы книжные ярмарки, прове
дена «Неделя книги», «Дни детской и 
юношеской литературы» и другие меро
приятия. ГДР примет участие в между
народных книжных выставках в Буда
пеште, Варшаве, Франкфурте-на-Майне, 
Брюсселе, Дели, Софии и других горо
дах. 

Республика Заир 
в течение Международного года 

книги здесь планируют создать службы, 
необходимые для развития националь
ной книгоиздательской промышленно
сти. В ознаменование Года будет выпу
щена специальная почтовая марка, со
стоится присуждение премии лучшему 
писателю страны. Намечено также выпу
стить ряд публикаций и собраний магни
тофонных записей, призванных содей
ствовать сохранению сокровищ устного 
литературного творчества. 

Италия 
11 апреля в Болонье откроется IX яр

марка детской книги. На ярмарке будут 
присуждены две премии — за лучшее 
оформление книг для детей и юношест
ва. Лучшие книги получат также премии 
«молодых критиков». 

Канада 
Девушки-скауты Канады собира

ют средства в фонд Международного 
года книги. Часть этих средств будет из
расходована на содействие работе 
Центра по распространению грамотно
сти среди взрослых на Ямайке. 

Бирма 
в Институте литературы ^Серией 

Бейклан» в ознаменование Международ
ного года книги и недели бирманской 
литературы состоялся семинар писате
лей, критиков, книгоиздателей, работни
ков книжной торговли. 

Бразилия 
в июне в Сан-Паулу будет проходить 

вторая Книжная биеннале. 

Германская 
Демократическая 
Республика 

в заявлении, принятом представите
лями общественности ГДР на организа-

Колумбия 
в марте в Боготе при участии Латино

американского регионального центра по 
развитию книгоиздательского дела со
стоится ЭКСПОЛИВРО — международ
ная выставка школьной книги. 

Ливан 
в июле одно из бейрутских изда

тельств организует международную 
книжную ярмарку. Основное внимание 
на ней будет уделено учебникам не 
различных языках. 

Мальта 
в течение 1972 года правительством 

Мальты будет открыта в ознаменова
ние Международного года книги Биб
лиотека звучащей книги для слепых. 

Румыния 
в выставочном зале «Сала далее» 

(Бухарест) в январе открылась вторая 
национальная выставка книги, на кото
рой представлена продукция 22 румын
ских издательств. Здесь можно познако
миться с научной, художественной, дет
ской литературой, книгами по искусству. 
В экспозиции «Самые красивые книги 
1971 года» выставлены лучшие издания, 
получившие премии за оформление. 

СССР 
в конце января Министерство куль

туры СССР провело пресс-конферен
цию, посвященную Международному 
году книги. Перед журналистами высту
пила председатель Советского нацио-
наяьного оргкомитета по проведению 
МГК министр культуры СССР Е. А. Фур-
цева. Главная задача МГК, сказала она, 
состоит в том, чтобы сделать книгу бо
лее доступной для всех людей, усилить 
ее роль в борьбе народов за социаль
ный прогресс, национальное освобожде
ние, за мир. В Советском Союзе, круп
нейшей «книжной державе» мира, на
мечена большая программа мероприя
тий в рамках МГК (см. заметку в предьь 
дущем номере журнала). Одна из пер
вых выставок Года — отчетная выставка 
Московской типографии № 5 в залах 
Комитета по печати при Совете Мини
стров СССР. Это полиграфическое пред
приятие, которому в 1972 году исполня
ется 25 лет, специализируется на выпу
ске изобразительной продукции и книг 
по искусству. Выпушенные типографией 
издания не раз удостаивались дипломов 
и наград на различных конкурсах: так, 
книга «Миниатюры к Бабур-наме» удо
стоена серебряной медали на Междуна
родной книжной выставке в Лейпциге в 
1971 году. 

Франция 
Муниципальная библиотека Оранжа 

(юго-восточная Франция] в октябре ор
ганизует выставку, посвященную истории 
книги. Эта ж е библиотека направит в 
школы библиографические обзоры но
вых книг для молодежи, организует вы
ставку книг о поэзии. 

Швейцария 
Швейцарский комитет Международ

ного годе книги намечает опубликовать 
в 1972 году работу авторэ-африканцв, 
-направить экспертов в ряд развиваю
щихся стран для оказания содействия 
в развитии книжного дела. В Камеруне 
швейцарские специалисты будут гото
вить школьных библиотекарей, 

Япония 
в Токио открылась выстлвка совет

ской книги под девизом «Книга сл/жкт 
делу углубления взаимопонимания и 
укрепления мира между народами», не 
которой представлена политическая и 
научная литература. 



Новый выпуск Статистического ежегодника ЮНЕСКО 

МНОГООБРАЗИЕ МИРА В ЦИФРАХ 

Шведы читают газет больше, чем 
жители любой другой страны мира 
(на каждых двух шведов приходится 
более одного экземпляра газет). Со
ветский Союз занимает первое ме
сто в мире по выпуску переводной 
литературы — • 1949 году его изда
тельства опубликовали 3853 перево
да. В США насчитывается больше 
всего телевизоров — 81 миллион. Ра
стет число женщин — учащихся выс
ших учебных заведений: ныне де
вушки составляют 38% студенчества 
в мире. Выпуск книг и брошюр в 
1969 году на И% превышал соответ' 
снующую цифру 1955 года. 

Эти данные содержатся в послед
нем выпуске «Статистического еже
годника ЮНЕСКО» ~ издания, кото
рое сводит воедино наиболее при
мечательные цифры и факты с 
развитии образования, науки, куль
туры и средств информации в мире. 
В выпуске приведены сведения, по* 
ступившие из более чем 200 стран м 
территорий. Публикуемые ниже ма
териалы «Статистического ежегодни
ка» рисуют некоторые характерные 
черты мира, в котором мы живем. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Численность учащихся начальной, 
средней и высшей шнопы увеличи
лась с 325 миллионов я 1960 году до 
почти Д60 миллионов • 1968 году. 
Кроме того, 40 миллионов детей 
посещают учреждения быстрорасту
щей сети дошкольного образования. 

В количественном измерении няи-
больший прирост отмечался по-
прежнему в начальном образовании 
(увеличение примерно на 80 миллио
нов по сравнению с 1960 годом). Од
нако в пропорциональном отноше
нии более высокие уровни образова
ния развивались быстрее: повсюду, 
кроме Азии, темпы роста численно
сти учащихся средней школы значи
тельно опережали соответствующие 
показатели начальной школы. Число 
студентов также сильно выросло во 
всем мире: в 1968 году из каждыж 
100 молодых людей в возрасте 20— 
24 лет в высших учебных заведениях 
обучалось 10 (в 1960 году—только 
6). В Западной Европе к 1968 году 
студенты составляли 16% молодежи 
данного возраста, а в Северной Аме
рике — около половины. 

КНИГИ 

В 1969 году книжная продукция 
мира достигла рекордной цифры — 
496 ООО названий. Крупнейшие «книж
ные державы» ~ 9 Т 0 СССР (74 611 на
званий), США 162 083). ФРГ (33 454). 

Англия (32 321), Япония (31 009), 
Франция (21 958), Испания (30 031), 
Индия (13 733), Нидерланды (11 204) 
и Польша (9413). 

По континентам выпуск книг ряс* 
пределяется так: Западная Европа — 
225 ООО названий, Азия — 100 ООО, 
Северная Америка — 71000, Южная 
Америка — 12 ООО, Африка — 8000, 
Океания — 5000. 

Если сопоставить «тн цифры с 
численностью населения земного ша
ра (3552 миллиона), то окажется, что 
на долю 13% человечества, живу
щих в странах Западной Европы, при
ходится более 45% книжной продук
ции мира, в то время как обитатели 
Азии (56% мирового населения) по
лучают всего 20% книг, выпускаемых 
в мире. Соответствующие цифры по 
другим континентам: Северная Аме
р и к а — 9% мирового населения н 
14% книжной продукции; Африка — 
около 10 и менее 2%; Ю ж н а я Аме
р и к а — 5 N 3%. Однако в одном 
только СССР, население которого со
ставляет менее 7% населения земно
го шара, выпускается более 15% 
всех книг, публикуемых • мире. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

За десять пет количество телеви
зоров я мире утроилось, достигнув 
к 1969 году 251 миллиона. В С Ш А 
насчитывается 81 миллион телевизо
ров, в СССР — 31 миллион. Англия и 
ФРГ насчитывают по 16 миллионов 
телевизоров, Франция — более 10 
миллионов. Миллионами исчисляют
ся телевизоры и в некоторых стра
нах Латинской Америки: • Мексике 
(в 1960 году — 650 ООО, я 1969 — 
2 553 ООО], в Аргентине (3 100 ООО), в 
Бразилии, где их число увеличилось 
более чем я пять рвз (до 6 500 ООО). 
В 1969 году все страны Африки, вме
сте взятые, располагали примерно 
1 миллионом телевизоров, причем 
на долю Алжира приходилось 100 ООО 
штук, Марокко — 145 ООО, Египта — 
550 ООО. Япония по этому показатепю 
(22 миллиона телепооров) вырва
лась далеко вперед среди стран 
Азии. Значительное увеличение чис
ла телевизоров отмечено также я 
Таиланде (241 ООО штук) и Ю ж н о й 
Корее (246 ООО). 

КИНО 

Данные статистики кинопроизвед-
стаа, приведенные в «Ежегоднике», 
охватывают 47 стран. Постоянно уве
личивала выпуск фильмов Индия (с 
324 в 1960 году до 367 в 1969). 
В Японии и Франции отмечено не
которое снижение производства: со

ответственно с 549 до 494 и со 158 
до-154. Большинство фильмов совме* 
стного производства выпущено с 
участием Италии: 104 из 353, зафик
сированных во всем мире. 

РАДИО 

За десять лет количество радио
приемников в мире увеличилось на 
82%: в 1959 году их было 358 мил
лионов, я 1969 стало 653 миллиона. 
Число радиоприемников на тысячу 
жителей составляет: я Северной 
Америке 1339; • СССР 375; в Запад
ной Европе 280; в Восточной Азии 
(без КНР) 192; в Океании 190; в Ла
тинской Америке 167; в Африке 45; 
в Ю ж н о й Азии 33. В 1969 году в ми
ре насчитывалось 19110 радиостан
ций. 

ГАЗЕТЫ 

Данные «Ежегодника» показыва
ют, что в 1969 году в мире публико
валось на 300 ежедневныж газет 
больше, чем десять лет назад. Один 
из важнейших показателей (количе
ство вкэсмпляроя газет, приходя
щихся на тысячу населения) выявил 
некоторые примечательные измене
ния: в Северной Америке, где этот 
показатель долгое время был наибо
лее высоким, соответствующие циф
ры снизились. 

В СССР газетные тирамо* выросли 
почти вдвое (а 1969 году на тысячу 
населения здесь приходилось 320 
вкземпляров газет); в ФРГ данный 
показатель равнялся 331, а в С Ш А 
по сравнению с предыдущим перио
дом снизился до 305 вкземпляроа 
на тысячу жителей. 

В развивающихся странах в це
лом в >том отношении отмечается 
безусловный рост. По числу экзем
пляров газет на тысячу населения я 
Азии впереди идет Япония (503, 
лишь на 25 вкземпляров меньше, чем 
я Швеции], за ней — Гонконг (485). 
На Цейлоне отмечено значительное 
увеличение (с 36 до 58 вкземпляров). 
Растет популярность газет и я Ма-
лайзии [соответствующий показатель 
там 74). В Латинской Америке за
метные перемены произошли, на
пример, в Боливии (увеличение с 
27 жземпляров на тысячу жителей 
в 1960 году до 34 жземпляров в 
1969). По-прежнему недостаточно 
распространены газеты а Африке. 
Впереди здесь идет о. МаврнкиЙ (78). 
хотя в прошлом его показатель был 
яышс, и Гана (34], которая лидирует 
среди стран собственно Африкан
ского континенте. В четырех афри
канских странах на тысячу жителей 
и сейчас приходится менее одного 
экземпляра газет. 



Письма редактору 
ОПАСНЫЕ ПЕСТИЦИДЫ 

В статье Д ж . Грегори (июнь, 1971) 
говорится: «...несколько талантливых 
полемистов со склонностью к эмоци
ям, романтике и мистике сумели 
убедить многих людей, в том числе 
некоторых лиц, занимающих различ
ные высокие посты, что пестициды — 
особенно ДДТ — опасны и что их 
следует запретить. Вопреки много
численным сообщениям до сих пор 
еще не известно ни одного случая, 
когда бы кому-нибудь был нанесен 
хоть какой-то вред остатками ве
ществ, используемых для защиты 
растений». 

Если бы это говорилось в середи
не 40-х годов, вскоое после созда
ния ДДТ, это было бы, пожалуй, не
удивительно. Но когда такие выска
зывания появляются в 1971 году на 
страницах журнала, освещающего 
мировые проблемы, они вызывают 
по меньшей мере удивление. 

Идея полного запрещения пести
цидов— вещь, конечно, абсурдная. 
Но не менее абсурдно утверждать, 
что остаточные продукты примене
ния пестицидов никогда и ничем не 
вредят людям. Многочисленные при
меры на протяжении ряда лет гово
рят о том, что использование пести
цидов вызывает вредные, иногда да
же совсем непредвиденные побоч
ные следствия, которые временами 
весьма серьезно подрывают равно
весие в природе. Один из таких при
меров — постепенное исчезновение 
некоторых видов птиц вследствие 
увеличения числа стерильных особей 
и снижения яйценоскости, что явля
ется непосредственным результатом 
воздействия пестицидов. 

К несчастью, о таких вредных воз
действиях приходится говорить при
менительно уже не только к живот
ным, но и к людям. Некоторые де
фолианты, например, вызывают 
нарушения в генетическом аппарате 
и, следовательно, уродства, некото
рые фунгициды вредно влияют на 
работу почек и нервной системы и 
т. д. 

Таких примеров можно привести 
немало. Но значит ли это, что нужно 
просто запретить применение отрав
ляющих агентовТ Конечно, нет, ибо 
с их помощью мы можем бороться 
со многими вредителями, с перенос
чиками инфекции, со всякого рода 
паразитами. Если их запретить, зна
чительно снизится урожайность поле
вых и плодовых культур, снова по
явятся исчезнувшие было болезни. 

Именно поэтому так трудно «под
вести баланс» в вопросе о пестици
дах, особенно тех, побочное воздей
ствие которых может сказаться толь
ко в будущем и нам пока не изве
стно. 

в этой связи внимание привлекает 
другая статья из «Курьера ЮНЕСКО» 

(август-сентябрь, 1970), в которой 
сообщается, что даже незначитель
ное количество пестицида типа ДДТ 
на 75% снижает у морских водорос
лей способность к фотосинтезу. Ко
нечно, возможность такого отрица
тельного воздействия пестицидов на 
фотосинтез станет в будущем очень 
серьезным и очень тревожным фак
тором. 

Так что же мы можем предпри-
нятьТ Исследования ученых показы
вают, например, что возможны ка
кие-то другие, не связанные с пести
цидами методы борьбы с паразита
ми. М о ж н о , например, создать си
стему «управления вредителями» 
вместо постоянной (и часто излиш
ней) обработки полей пестицидами; 
можно заменить , чисто химические 
методы борьбы другими, в которых 
используется севооборот, а пестици
ды применяются только в опреде
ленные периоды времени; наконец, 
можно использовать «биологический 
контроль», то есть вести борьбу с 
вредителями с помощью их естест
венных врагов, можно гормональны
ми препаратами привлекать или от
пугивать вредителей, можно нала
дить стерилизацию самцов вредных 
видов и т, д. 

Да, наша жизнь была бы легче, 
если бы пестициды не были столь 
опасны! 

Жан-Пьер Рибо 
заведующий отделом по вопросам 

окружающей среды и природным 
ресурсов Европейского совета 

Страсбург 

ВСЕ ЕЩЕ ГЛЯЖУ ВПЕРЕД 

Возраст у меня у ж е преклонный, 
и в прошлые годы меня не раз охва
тывали сомнения: а стоит ли подпи
сываться не журнал, да еще на два 
года вперед? Но в этом году я не 
стану колебаться. В самом деле, 
«Курьер» все больше и больше ук
репляет во мне желание и волю 
сказать «нет» течению времени. 
Идея лучшего будущего, идея счаст
ливого и единого человечества воз
вышает душу, и такое будущее ожи
вает для меня на страницах вашего 
журнала. Я много раз выступал с 
лекциями и много написал на тему 
«Совет совести человечества» и на 
страницах «Курьера» нахожу отзвук 
высочайшим устремлениям моей 
жизни. 

Рауль Вийедье 
Монпелье, Франция 

ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 

К вам, наверное, приходит много 
писем с похвалами «Курьеру 

ЮНЕСКО», но я все-таки хочу и сам 
поздравить вас. Мне 14 лет, но я уже 
давно интересуюсь, а иногда и тре
вожусь всеми теми вопросами, ко
торые вы поднимаете в журнале. 

Карфаген, Иран, футурология, со
общения о различных аспектах про
гресса современного мира — все это 
волнует каждого. Мне бы хотелось 
видеть, если возможно, в будущих 
номерах «Курьера ЮНЕСКО» статью, 
посвящениукэ различным гипотезам 
о возможности существования лю
бых форм жизни на других пла
нетах. 

Я пользуюсь возможностью позд
равить «Курьер ЮНЕСКО» с 25-лети
ем и надеюсь, что, когда я стану 
старым, ушедшим на покой дедуш
кой, я по-прежнему смогу смотреть 
в это «окно, открытое в мир». 

Даниэль Пиперно 
Валане, Франция 

П О М О Щ Н И К В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

Я возглавляю работу по социаль
ному воспитанию в английской сред
ней школе, где учатся в основ
ном школьники-иммигранты: полови
на из них — уроженцы Вест-Индии, 
пятая часть — индийцы. В течение 
последних двух лет мы пытаемся 
создать такую программу обучения, 
которая укрепляла бы в наших де
тях сознание значимости их родных 
культур и в то же время подводила 
бы их к реалистическому представ
лению о жизни в условиях английско
го общества. 

Я считаю ваш номер «(Нет расиз
му» (ноябрь, 1971) полезным в под
готовке учебных материалов по пер
вой из наших задач. Основной целью 
создания таких материалов было 
сблизить африканские, вест-индские, 
индийские и английские (европей
ские) исторические и культурные 
традиции. Мы стремимся добиться 
этого, используя различные нагляд
ные пособия, литературные материа
лы, рассказы о деятелях культуры. 
Статья в ноябрьском номере, посвя
щенная Н. Миклухо-Маклаю, основ
ное внимание уделяла не самим па
пуасам, а труду и открытиям этого 
ученого. Но сейчас мы изучаем 
жизнь людей из далеких стран, и я 
почувствовал, что смогу использо
вать опубликованный вами материал 
в тех дискуссиях о «различном и об
щем», которые проходят у нас в 
классах. Я подготовил разработку 
уроков для третьего класса и кое-
кому ее показал. Некоторые педаго
ги заинтересовались и приступили к 
аналогичной работе. Поэтому меня 
весьма интересуют материалы таких 
изданий, как «Курьер ЮНЕСКО». 

Роберт С, Беннет 
Хэндсворд, Бирмингем, Англия 
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«Пр>>гресс» — крупнейшее советское издательство 
переводной литературы. «Прогресс» знакомит также 
советских читателей с лучшими произведениями 
зарубежных писателей, философов, социологов, 
зкономистов. историков. 

Мы предлагаем янммаиию 
советских читателей ряд 
книг «Прогресса», 
подготавливаемых к выходу 
в свет или недавно 
опубликованных: 

Г О Т О В Я Т С Я к П Е Ч А Т И В Ы Ш Л И В С В Е Т ГИБШ Г., ФОРВЕРГ М. 

НЕЙЛ У. 

География жизни. 

Перевод с английского. 

В книге обобщены современные 
Т1редставлемня в области биогеографии. 
Написанная в доступной и 
увлекательной форме, книга дает ответ 
на многие вопросы взаимодействия 
различных природных явлений. 
Рассматривая географию жизни на суше, 
в морях и океанах, автор 
анализирует те естественные факторы, 
которые с течением времени 
воздействуют на перемещение 
животных и растений по земному шару 
и влияют на развитие цивилизации. 
В работе НеЙла обсуждается также ряд 
интересных гипотез, выдвинутых 
некоторыми 

учеными-естествоиспытателями. Книга 
снабжена многочисленными 
черно-белыми и цветными 
иллюстрациями. Ее с интересом прочтут 
преподаватели и студенты естественных 
вузов, а также широкие круги 
читателей. 

МЮРДАЛЬ Г. 

Современные проблемы «третьего 
мира». (Драма Азии. Исследование о 
бедности народов.) 

Перевод с английского. 

Гуннар Мюрдаль — один из 
крупнейших современных экономистов 
Западной Европы. Его исследование, 
посвященное проблемам развивающихся 
стран в свете мирового экономическо-о 
развития, является плодом многолетней 
работы автора и содержит богатейший 
фактический материал. Книга получилл 
известность во всем мире и оказала 
значительное воздействие на 
формирование экономической мысли 
е вопросах оценки и перспектив 
развития стран, освободившихся от 
колониальной зависимости. Работа имеет 
энциклопедический характер и выходит 
далеко за пределы экономического 
исследования. В ней рассматриваются 
и социальные институты, и политика, и 
идеология. В зарубежной прессе это 
исследование оценивается как одно из 
наиболее значительных произведений, 
вышедших за последние годы в 
капиталистических странах. Книге 
предпослано предисловие с критическим 
анализом работы. 

НОРДЕН А. 

Так делаются войны. ^ 

Перевод с немецкого . 

Автор показывает закулисную 
сторону политики империалистических 
дер.ч<ав, знакомит читателей с методами 
тайной подготовки монополиями, 
политиками, военщиной и разведкой 
этих стран агрессивных войн в разных 
частях земного шара. Основное 
внимание уделено войнам последних 
десятилетий; агрессии в Корее , на 
Ближнем Востоке (в 1956 и 1967 гг.), на 
Кубе, во Вьетнаме. Работа насыщена 
документальным материалом — 
выдержками из дипломатической 
переписки, мемуаров , писем и 
заявлений государственных, 
политических и военнь^x деятелей. 
Книга вызовет интерес у самых 
широких кругов советских читателей. 

ИРИБАДЖАКОВ Н. 

Клио перед судом буржуазной 
философии. 

Перевод с болгарского . 

Болгарский философ 
Н. Ирибаджаков критикует современные 
идеалистические концепции философии, 
истории и социологии и обосновывает 
марксистско-ленинскую теорию 
исторического познания. Автор 
высказывает свою точку зрения по ряду 
спорных вопросов философии истории. 
Книгу Н. Ирибаджакова отличает 
широта охвата темы, глубокая 
принципиальность, яркая 
публицистическая направленность. Она 
представляет интерес не только для 
специалистов-философов, но и для 
широких кругов интеллигенции, 
интересующихся современными 
фипософско-историческими и 
социологическими проблемами, 
проблемами борьбы против 
современной буржуазной идеологии. 

Введение в марксистскую социальную 
психологию. 

Перевод с немецкого. 

Книга видных ученых из ГДР 
представляет собой одну из первых 
попыток отразить становление 
марксистской социальной психологии, 
стимулировать дискуссию по 
важнейшим проблемам этой науки. 
В книге рассматривается широкий круг 
актуальных проблем, таких, как 
предмет и задачи -ларксистской 
социальной психологии, марксистской 
теории личности и взаимоотношений 
личности и общества, теория 
социального поведения и др. Авторы 
дают обстоятельную характеристику 
средств социализации человека с точки 
зрения теории коммуникации . Наряду с 
позитивным изложением этих вопросов 
авторы подвергают критическому 
анализу наиболее широко 
распространенные теории современных 
буржуазных социологов и психологов. 
Книга Г. Гибша и М. Форвер га 
представляет интерес не только для 
философов, социологов, психологов, но 
и для широких кругов интеллигенции. 

НЕРЛУНД И. 

Точка зрения коммунистов. 

Перевод с датского. 

В книге затронуты 
общетеоретические вопросы, 
касающиеся перспектив современного 
общественного развития, роли и места 
идеологии и идейных битв а 
се годняшнем мире , путей борьбы за 
социалистическую р е в о л ю ц и ю в 
странах Запада. В ней освещаются и 
актуальные политические проблемы 
современности, связанные как с 
деятельностью коммунистических и 
рабочих партий, так и с борьбой двух 
систем — социализма и 
капитализма — на мировой арене. 

Книги издательства « П р о г р е с с » т р е б у й т е в магазинах , 
р а с п р о с т р а н я ю щ и х о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к у ю литературу , 
В случае отсутствия их в п р о д а ж е заказ м о ж н о направить 
по а д р е с у ; Москва И-254, ул. Яблочкова, д. 8, ма газин № 155 
«Книга — п о ч т о й » . 

Издательство «ПРОГРЕСС» . . С О Ю З К Н И Г А » 



сотни тел людей, умерших полторы-две тысячи лет назад, н. э. до IV века н. э. Показанная на снимке голова вырезана 
МО не разложившихся благодаря особым свойствам болот- на конце дубового сука, напоминающего очертаниями чепове-
ной воды, содержащей много дубильных веществ. В этих чесную фигуру ; это один из памятников скандинавской цчв*<-
же местах найдены и тысячи разнообразных изделий челоае- лизации. изображающий супруга богини плодородия, которая 

[ ка — предметы одежды, драгоценности, украшения и т. д. была верховным божеством у скандинавов железного ее»* 
Все это в совокупности проливает новый свет на древнюю Голова найдена в 1880 году близ Внборга в Дании. 


