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Это кристалл. Разн.оо6разная расцветка его граней - Ш! 
nрихоть художника. Кристалл выСвечен так , чтобы исследова
телю были отчетливо дидны содеРOlCащuеся внутри многочис
ленные nузырь"и OICидкостu tI газа. Как вЫЯСНtlАОСЬ, в них 
«,заГlисана .. история зе,щшй корь!. Читайте статью В . Труфа
нова и Ю. Майского <tМШ1.еральные соки зеМАU" . ФОТО •• ip.n. 
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Издательство политической А,итературы готовит 
Ю. Шарапова «Ленин - чuтатель». Мы nоnросuлu 

о своей работе над этой книгой. 

к выпуску книгу 

автора рассказать 

Ю. ШАРАПОВ, 
кандидат исторических наук 

Каждый автор знает : закончнв многолет 
ний труд, ощущаешь ПУСТОlУ . И деJIО вроде 
бы сделано, а все чего-то не хватает. На 
смену этому странному состоянию приходит 

потребность разобраться в сделанном. про
анализировать его, чтобы успеть еще в холе 
издания книги внести нужные поправки . Оце · 
нит книгу читатель, самоанализ же нужен 

именно автору. 

Начинать придется с библиографИ'lеской 
справки. В 1961 году был издан библиогра
фический указатель-каталог «Библиотека 
В . И. Ленина в Кремле» . Над его создаllием 
трудилась большая группа составителей и 
редакторов из Института марксизма-лени 
IIИзма при ик КПСС и Всесоюзной КIIИЖНОЙ 
палаты . Принимал в нем участие и автор 
этих строк, в ту пору заведовавший библно
текой ИМЛ при ик КПСС. 
Не один месяц перебирая К1IИГИ, которые 

были собраllЫ и бережно храНI1ЛИСЬ в крем
левской библиотеке В . И . Ленина и Uентраль
ном партийном архиве ИМЛ при ик КПСС, 
я все больше приходил к выводу. что само по 
себе издание каталога личной бибЛllOтеки 
В . И . Ленина в Кремле будет, разумеется , 
большим вкладом в Лениниану, но одного 
этого иедостаточно. Нужеи рассказ о Лени
не - читателе . 

Поначалу этот рассказ мыслился как публи
цисти.ческиЙ обзор KaTaJlOra, его разделов . Но 
потом стало ясно, что свести лишь к одной 
библиотеке в Кремле ленинские читательские 
IIlпересы было бы неверно . Тема «ЛеНИII - ЧI1-
татель» несравненно шире и глубже. И вот 
тогда обнаружилось, что она чрезвычайно 
трудоемка . Чтобы написать книгу, потребо 
валось десять лет. Разумеется, aQTop бывал 
занят и другими делами, не без этого . Но 
сейчас важно подчеркнуть главное - даже 
первое приближение к столь сложной теме 
потребовало времени, разысканий, изучения 
большого количества архивных материалов, 
литературы, встреч с ветеранами Комм~ии
стической партии . 

Но, разумеется, моя Кllига о Ленине - чи 
тателе только часть того раздела Леиинианы , 

который можно назвать «Ленин 11 книга» . 
Раздела, который мы, советские ученые, мож
но сказать, только еще начинаем создавать. 

Владимир Ильич высоко ценил печатное 
слово, придавал огромное значение издатель

скому делу . Недаром он в первые же месяцы 
Советской власти писал : «Печатный станок
сильнейшее наше оружие» . 
«Книги В жизни Владимира Ильича сыгралн 

огромную роль . Они помогали ему вести ту 
колоссальную работу, которую он вел , 01111 

дали ему те знания , которыми он был так 
прекрасно вооружен . А без этого не мог бы 
из него выйти тот Ленин, которого мы все 
знаем» . 

Эти знаменательные слова произнесла 
Н. К. Крупская в беседе с Шушаникой Ма 
нучарЬЯIЩ, которая работала библиотекарем 
В . И . Ленина. 
у темы «Леннн - чнтатель» J\Be гранн. Пер

вую из них выразительно определил соратник 

В . И. Леllина М . С . ОЛЬМlIlIскиii . 
«Познать В . И . ЛеНlIна лля нас ОЗllачает 

ПОЗllать самих себя . В этом - заКОllllое 
оправдаllие lIашего ИlIтереса к его ЛНЧIIОСТИ . 

Чем больше мы сделаем для ее изучеllИЯ, тем 

больше двинем вперед знание истории нашей 
партии и понимание источника наших успехов 

инеудач, правильных шагов и ошибок». 
Вторую грань темы Н . К. Крупская опре

делила так: 

«Если мы внимательно изучим, как работал 
Леиин как научный работник, как пропаган
дист, как агитатор, как редактор, как орга 

низатор, мы поймем его и как человека» . 
Отнюдь не праздиый, не обывательский 

интерес к великой личности имела в виду 
Надежда KOHcTaHТlIlIOBHa . Понять Ильича 
как человека. раЗЪЯСНЯ.~а она, - Зllачит 

глубже, лучше понять, что такое строительство 
социализма, значит почувствовать облнк че
ловека социалистического ('троя. 

«Порою кажется почти непостижимым, вы
ходящим за рамки человеческих возможно

стей, что один человек - пусть даже гени

альный - мог проделать всю ту гигаllТСКУЮ 

работу, которую проделал ЛеНИII. - говорил 



Геllера.лЫIЫЙ CeKpeT<lpb ЦК КПСС товаРJlЩ 
Л. И. Брежнев в докладе «Де,ю ЛеllllНЗ Жil
вет и побеждает~. - Это был великнii, lIеуто 
мимый труженнк, человек поразитеЛЬНOI"1 
работоспособНОСТJI. Чтобы <Тать коммунистом, 
говорил ЛеШlII, надо YCBOI 'TL' то, что накоп
лено человеческим знаннем. И ::,тому праВ~IЛУ 
ЛеllИН следовал всю жизнь. В сибнрском селе 
Шушенском и в Британском музес, в царской 
тюрьме, в Мюнхене и ПОРОlНше. в библиотеках 
Парижа 11 Женееы он учился, штудировал 
работы по философЮI И естсстnознаllllЮ, ЭI\О
IIOMHKe 11 соцнологии, по исторн н, по военным 

вопросам н международным ОТllошеНIIЯМ . И 
все это богатство человеческого Зllания Ле
IIИН обратил Ila пользу реВОЛЮUИОllllOМУ делу. 
ДеСЯТКJI КIIИГ l' брошюр, ТЫСЯ',II cTaTei'I, док
ладов 11 рt:чей, писем и заметок - таково 
I'СОUЪЯТJlое литературное lI<1следне Леllина. 
вобравшее в себя его ПОЛlIтический револю 
ЦllOllllbllI опыт, ' его мыслн 11 наблюдения». 

НlIкогда собираНllе и чтение книг lIе было 
дЛЯ В . И. Леllllна самоцелью. Каждую 
КНИЖIlУЮ новинку брал он в рукн как оружие. 
И потому «Н3Пllсаlllюе Лениным - не ар
хнв. а арсенал. - ГОВОРШI англиilСКlIЙ общест
венный деятель и публиuист AflBOP ,"101пе
Гlo. - Когда наступает 'Iac битвы, мы листаем 
страннны его кннг ТОЧllO так, "ак . перед атз

КОI, набиваем патронаМII пулеметные ленты». 
Ныне наСТУflНЛО время. когда В. И. ЛеНlI1I 

стал самым Чl\таемым автором в мире. 011 
возглавляет список авторов , чьи труды пере

водятсн больше и чаще все го. 
Советскне ЛЮДII, то}!.и труда во веем мире 

хо гят знать все больше о / Ielllllle - вожде. 
учнтелс, товаРllще, друге. 

Собрать все кннги, прочитанные В. И. Ле· 
"нным. неВОЗМОЖIIО. Поэтому веrшемся к 
кремлевской бибЛlIотеке Владнмира ИЛЫlча . 

БиБЛlIотеКJI ВЫ.'lающихся людей представ
ляют особый интерес. Это Ile просто собрання 
ЮIIJГ, случаilllЫХ н забытых, В подборе IШИГ, 
манере IIХ чтеllllИ , в обращеНlI1I с IIИМИ Ilеиз
MelHIO п~я вляе гся характер человека, его 

СТIJ % . KllIIrH у ченого. бнблиотека поэта вво
дят в лабораторию IIX творчества. наУЧIIЫХ 

ИЗЫС"aJlиil, вдохновеНJlЯ . Мы как бы идем 
следом за ХОЗЯИIIОМ ЭТИХ J<lIИГ, рас"рываем 

заложенные страннцы, вчнтываемся в пометки 

Ila пол ях . Об ЭТО\I говорил еще ПУШКIIН : 
.. Следовать за мыслямн великого человека 
есть наука самая занимательная». Следовать ' 
за ходом МЫСЛJl веЛIIКОГО человека потому 

IIIlТepecHo, что сраВШlВаешь его путь с дру

гнмн, со своим . 

Характеризуя письма К. Маркса к Л . Ку
гельмаllУ, Владнмир И,1I>ИЧ отмечал одну их 
особешюсть - «это - OuellКJI Марксом раз
личных писателей. Когда читаешь эти отзывы 
Маркса. ЖIIВО наnllсанные, полные страсти, 
обнаруживающие захваТЫВЗЮЩIIII интерес ко 
всем крупным IlДеЙllЫМ течеНIIЯМ и анаЛJlЗУ 
IIХ, - ЧУВСТВУlOшь себя как бы слушающим 
речь геllllального мыслителя~. 

В УJ<азателях литера.туры. которые дзют"я 
к каждому тому ПОЛIIОГО собрания СОЧИllеllll1l 
В . И. Леннна, отмечено свыше 16 тысяч книг, 
брошюр, статей, пеРНОДИ'lеских Ilзданиil. до
кументов, писем более чем на двадцаl'lI 
различных языках! 
Раскрыть теыу - Зllачит попытаться по

казать, что )f как читал Ленин . Об этом 
пишут спеЦllаЛIJСТЫ. НСТОРIIКИ JJaYKH, каждыil
по своей отрасли зиаНIIЯ. Но ннтерес это 
представляет lIe только для исследователей, 
110 11 для всех. кому дорога каждая чеРТО'lка 
бессмертного JlеНИIIСКОГО образа . 
Разумеется, раскрыть во всей полноте такую 

огромную, ответственную тему одному автору 

просто не под силу. В моей книге сделана 
попытка показать на некоторых при мерах 
жизнн и деятельности В. И . ЛеlllНlа черты 
Владнмира ИЛЬИ'lа - чнтателя -нсследователя, 
чнтателя - ПОЛИТllческого вождя, чнтатеJlЯ -

творца llOВОИ жнзни н, еслн можно так ска

зать; просто читателя . В особые Г.~aI3Ы в кни
ге выделеllЫ такне темы. как изучеНllе 

В. И. Лениным трудов ОСIIOВОПОЛОЖIIIIКОВ 
научного коммунизма К. Маркса 11 Ф. Энгель
са, чтение Владнмиром Ильичом газет JI 
журналов, художественной литературы . ОТ
делыю раССl\азывается о МНОГОЧllслеllllЫХ ле

НИIIСКIIХ пометках, о бпбЛllОтеках мира, в 
которы:о< работал ВлаДJlМИР ИJlЬИЧ. 
Каталог ЛИЧНОЙ бнблнотеки В. И. Леlllша 

в Кремле дает наглядное предстзвленне об 
орбите денинского чтения. В одном исследо
вании представить ее невозможно. Автор 
сосредоточил свое внимание главным образоr.:t 
Ila советском периоде жизни и деятеЛЬНОСТJI 
В. И. Ленина. И в это BpeMIf, как и прежде, 
ВлаДИМIlР ИЛЫI'I. несмотря на огромную за
нятость паРТllйllOИ 1I госуд;:r.рствеllllOИ раБОТОI"I. 
МIIОГО чнтал. написал известные фундамеll
таЛЫlые труды, обобщившне первыil опыт 
СОЦllалистнческого строительсtва, новый этап 
меЖДУllародного iЮЫМУlIисткческого 11 рабо
чего движеllИЯ. 

В. И. Ленин как-то сказал, что ему. надо 
посоветоваться с Марксом. Выражение очень 
хараlПеРllое. «Сам 011, свидетельствует 
Н. К. Крупская, - постоянно «советовался» 
с Марксом . В самые трудные, переломные 
моменты революции он брался вновь за 
перечнтывание Маркса. Зайдешь к нему, бы-
вало, в кабинет: кругом все волнуетсSl, 

а Ильич читает Маркса и с трудом. 
бывало, отрывзетсSl от lIего. Не длSl ус покое
IIIJЯ [lepBoB. не для того, чтобы вооружить
ся верой в силы рабочего КJlасса, верой в его 
конечную победу - этой веры у Ильича было 
достаТОЧIIО - погружалсSl .1еIlИН в Маркса. 
а для того, 'lТобы «посоветоваться» С Марк
сом, у него ваliТII ответы Ila злоБОДllеВllые 
вопросы рабочего движеIIllЯ». 
. 17 сентября 1920 года, отвечая Ila вопросы 
аllкеты для перерегистрации члеllОВ Москов
cKoil оргаНllзации РКП(б), В. И. ЛеВflН lIа 
вопрос под номером 4-2: «Что прочнтаllО вами 
IIЗ сочинений Маркса, Энгельса, ЛеННllа , 
Каутского и Плеханова». написал: «Почтн все 
(ПОД'lерКfIУТЫХ авторов)>>, подчеркнув двумя 
чертаМIJ всех авторов. кроме себя. 
И еще одну особенность ленинских «сове

тов» С MapKco'll lIельзя оБОЙТII. Olla также 
тонко и ТОЧIIО подмечена Н. К. KpYnCKoi'l : 
«Путь нзучения ЛеНИflЫМ Маркса на всех 

этапах революционной борьбы, с flачала до 
конца. поможет лучшему. более глубокому 
поннманию нами не только Маркса. но н са
~IOГO Ленина, его метода изучеНIIЯ Маркса и 
метода претворения учения Маркса в жизнь ... 

То, как работал ЛеШIfI над Марксом, УЧIП 
нас, как надо изучать Лен IIfI а». 
Пронзв~дения К. Маркса н Ф. Энгельса 

Владимнр Ильич ЧlIтал в ОРИГllllале. в ero 
библиотеке представлеllЫ работы ОСНОВОПО
ЛОЖJlНКОВ наУЧIIОГО коммуннзма на немецком, 

французском. аНГЛIIЙСКОМ и ДРУГIJХ языках. 
В . И. Ленин собирал в своей бlJбЛllOтеке 

издання Ilокументов и материалов по IICТOPHII 

партии, важнейшую П1!рТИЙНУЮ литературу. В 
личной бпбЛllОтеке Владнмира и.~!,lIча пред 
ставлены все ПРОТОКОЛЫ съездов партии (в 
том чнсле второго с многочнсленнымп ле

нинскими ,пометками), «Программа Российской 
КОММУНJlстической паРТИII (большевнков) », 
nринятая VIII съездом паРТIIН 18- 23 марта 
1919 года. «Речи В. Володарского», «РеЧII Н 
~c~ды М. И . КаЛИlllша, Председателя 
ВЦИК», «Из переПИСКII Русского бюро ик 
с заграtlнцеiJ в годы войны (1915- 1916 rr.I:.. 
«И"оги партийной работы за год. 1922- 1923 .. , 
«Отчет о деятеЛЬJlОСТИ отдела ЦК РКП(б) по 
делам среди жеIIЩШI». 

Всегда под рукой у Ленина БЫЛJJ мате 
риалы КОМИliтерна, протоколы н стенограммы 
его первых четырех конгрессов, КfШГII К. Цет
кин, О. Куусинена, Б. Куна. У. Фостера. 

IU. fV\архлевского, Сен Катаямы, К. Либкнех
та 11 другне. 
Как 11 в 'leM выражалась леНlIlIская '1l1та 

тельская активность? Это прежде всего по
меткн В. И. ЛеНlIна на Юlllгах, журнал~х. 
газетах . Их - многне СОТИII, может 6ыть, 
тысячи . O,J,IIIIX только KHllr, ЖУРllалов, газет, 
Boellllblx Kap ~' с nеllllllСКИМII пометками в 
UентралL.НОМ партийном архнве храннтся 
свыше девятисот. 

Н. К. Крупская писала о В. И. Леннне : 
«Во вре~IЯ подготовки к ВЫСТУП,lеНIIЯМ II 
вообще занимаясь, любил подчеркиваНIIЯ, 
помет"и, ВЫПИСКII и конспекты ... » 
Каждый, кто брал в руки снJlий ленинский 

том с зол6ты~: Т!lCllеНIIСМ ' стремнтельной 
росписи ВлаДJlмира 11.1ыl33 на обложке. хо
рошо знает. как любн.~, Зtlал . и ценил Леllllll 
художес!венную литературу .....:.. отечественную 
и всеМIlРНУЮ. Об этом в моей книге ндет от· 
дельный разговор, в специалыlOЙ главе. Ceil 
час lIадо хотя бы "ратко назвать lIекоторых 

авторов, представлеllНЫ:О< в кремлевской бн6-
ЛlIотеке ЛеНIIна . 
Творения Пушкина, ГОГОJ1Я, Крылова, Лер

монтова, Гончарова. Грибоедова, Некрасова, 
Льва Толстого. Тургенева, Щедрнна, Чехова, 
'Блока, Брюсова, Горького заШlмали достойное 
место в его ЛИ'IIIOЙ библиотеке. У Владимира 
Ильича бbl.ю, например, 15 кииг Александра 
Блока и о нем. Есть здесь 11 ПРОlIзведешlЯ 
молодоii советской ЛJJтераТУРbl - ' СТIIХИ Мая 
ковского, TIII<OllOBa, Эренбурга, Демьяна Бед 
ного. Всегда под ру"ой у В. И. Леllllна lIа
ходился c.~OBapb русского языка, составлеШlblii 
В. И. Дзлем. 
ЭКОlIомическая литература заНlIмает в I,а 

талоге леШIIIСl\оЙ бнблиотекн в Кремле едва ЛlI 
не самое почетное место. И это 1IOIIЯТIIO. Ila
чиная с литературы, особенно по стаТИСТlIке. 
113 учен ной Владимнроы Ильнчом , когда он 
писал «Развитие капитаJIlIзма в России», и 
КОН'lая статьями 11 доклада~lII. посвященнымн 

новой ЭКОllOмнческой политике в 1921-1922 
годах, за тридцать лет В . И . ЛеllИ11 процита:1 
огромное КОЛllчество книг по ПОЛIIТЭКОIIOМИII, 

ЭКОJlомике России и всего мира . Вот лишь 
lIесколько из сотен JlаЗJj1lllНЙ кннг по 3KOllO
мнке. 

Гобсон, «Эволюция cobpemel-lllOГО капнтз
лизма», СПБ. 1898 ГОд, ГllльфеРДИIIГ р .. «Фи 
нансовый капитал», МОСlша, 1912 год. Гу
(~B С. 11., «EAHllblil хозя!"JствеШlыi! плаll н 
еДJlНЫЙ хозяйственныi'l аппарат», Харьков, 
1920 год, КржижаНОВСКИII Г. М . , «Хозяйст
венные проблемы РСФСР и работы Госу
AapCTBelllJoi! общепщiновоil комиссии (Госпла
на)>>, Москва, 1924 год. 
В бибЛlJотеке В. И. .1ешша много KHlIf 11 

по отечествеНlJоil и по всеобщей НСТОРНII. В. и: 
Ленин хорошо знал истор"ю, гордился слав
ным революционным прошлым России, воехи
щался мужеством парижских коммунаров. 

внимательно слеДIIJI за текущеfr политичеСКОll 
жнзнью. Среди KIIIIr по IIСТОрlI1I В личной 
библнотеке В. И. Леннна мы находим самые 
разнообразные труды, среди IIИХ - ЮIIIГИ из 
BecTlIblx русских историков В. О. Ключевского. 
Н. И. Кареева и други:о<. Наряду с этим мы 
встречаем здесь работы советских авторов, 
стаВШllл :?m)сдеДСТВНII BllДlIblMII учеными, -
В. И. Пllчета. В. С . Сергеева, Ю. В. Готье. 
М. Н. Покровского И других. F.вропеilские 11 
америкаНСКllе ученые ПРllсылаЛII e,.;~· СВОII 

труды с дарственными Н3ДПIIСЯМИ. Таковы 
две КlIИГJJ Бертрана Рассела - «Основы со
ЦllалыlOЙ реКОНС1'РУКЦИII» и «Пути к свободе». 
изданные в ЛОНДОllе в 1920 году. На титуль 
ных листах наДПНСII : «Товарищу ЛеНIIНУ от 
автора .. . » 
В библиотеке В. И. Леннна в Кремле хра

нятся Трll КlIИГII Варлаама Александровича 
Аванесова. Автор IIХ был человеком спокой 
ным, скромным. дедовым. работал в ВЧК, в 
Президиуме ВUИК, был замес'гнтелем нарко-
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г- -

ма рабоче-крестьянской HRcneKЦlfH . дванесо
ва высоко ценил В. И. Ленин. об этом CBII
детельствуют два недавно опубликованных 
IЮIIЫХ ленинских письма . 

Старейшая большевичка ЦеЦIIЛИЯ Самойлов ;::=====: на 3еликсон-Бобровская сделала такую Ilад
ленин _ П\fСЬ на своей книге сЗапискн рядового под
ЧИТАтель ПОЛЬЩlIка (1894-1914):.,lIзданноЙ сИстпартом:, : 

сДля библиотеки Владимира Ильича от ав
тора 8 марта 1922 года». (Это о Зеликсои 
Бобровской ВлаДllМIlР Ильнч писал. что надо 
ей . улучшить жилищные условия, ибо оиа сама 
HHKorAa ннкого не попроснт. ) За N! 6102 в ка 
талоге значится киига сПер вый круг. Этюды 
революции» (М. , 1922) - первыil опыт буду
щего выдающего советского журналиста Ми
ха"ла Кольцова. Есть в каталоге "мя Нели
дова - автора хроники реВОЛЮЦIfИ, тогда 

молодого работннка сИстпарта:.. ныне здрав
ствующего Николая Васильевича Нелидова, 
старого коммуниста, COTpYAHIIKa ПОЛИТl1здата . 

Все это, разумеется, только примеры. По
следняя глава книги называется сЧитать иа
до уметь:.. Страllное заглавие, не правда лн? 
Ну кто же не умеет чнтать! Ведь нынче 
даже о дошкольнике говорят с гордостью : 

он умеет читать. Но все поинмают. что это 
.~ишь умение складывать по слогам с..l0ва и 

разбирать смысл напечатаиного в книжке. 
Сколько раз после этого учится человек 

читать! Сначала бегло, потом внимательно, 
восходя от текста легкого к более сложному. 
виикая в Ilиостраниые термины, формулы, 
учась пользоваться разнообразным научно
справочным аппаратом книги. К зрелости у 
каждого вырабатывается своя манера чте 
IIИЯ - спокойная, нетороплива.я илн стреми
теЛЫfая, всепоглощающая, доскональная или 

поверхностиая. . 
Все, кому доводилось lIаблюдать В. И . Ле-

нина за чтением, отмечают в воспомиианиях, 

что читал он очеиь быстро. Возьмет киигу 
в руки, полистает, пробежит пять-шесть C'l"pa
ниц и скажет: сГм-гм, весьма интересно!» 
Вот свидетельство Ольги Борисовны Лепе

шинекой, cTapoil: большевички, последовавшей 
за св!)им мужем, П. Н. Лепешинским, в Jta
лекую сибирскую ссылку. На пароходе по 
Енисею из Красноярска в Минусииск Лепе
шииско/!: посчаСТЛНВflЛОСЬ плыть вместе с 
В. И. Леннныы. 
сОднажды, - вспоминает о. Б . Лепешин

екая, - я обра-Тllла внимаЮfе. что ВлаДJfМllР 
Ильич деРЖIfТ в руках и быстро пере
лнстывает kaky!O-то толстую ИlIостранную 

книжку. Проиэошел такой разговор: 
- Владимир илы\,' что вы делаете? 
- Как что? - удивлеино подияJi глаза Ле-

нин. - Читаю. 
- Разве так чнтают? Вы все читаете илн ' 

только просмзтриваете книгу? 
- Конечио. все - и очеиь внимательно. 
- Но разве можно так быстро читать? 
- Вот оно . что, - Ленин улыбнулся. - Вы 

правы : я читаю быстро: НО так надо, я 
ПрllУЧИЛ себя к этому. Мне необходимо очень 
много прочесть. Поэтому медлеИlfO читать Mlle 
иельзя:,. 

Еще два свидетелЬСТJlа. OJn/O пр"надлеЖIIТ 
человеку, который в течение первых трех лет 
Советской власти наблюдал В. И. Леиина изо 
дня в день, а знал ВлаДИМllра Ильича еще 
и до революUlIН. Это - В. д. Бонч-Бруевич: 
сЧитал Владимир Ильич совершенно по

особому . Когда я вндел читающего Ленина, 
мне казалось, что ои не прочитывает строку 

за строкой. а смотрит страницу за страницей 
и быстро усваивает все поразительно глу~око 
11 ТОЧ!'О : через "екоторое время он цитировал 

lI a память отдельиые фразы 11 абзацы, как 
будто бы он долго и спеЦIfЭJIЬНО нзучал толь
ко что прочнтанное. Именно это н дало !юз
мож.ность Владнмиру . Ильичу прочесть такое 
громадное количество книг . " статей, которому 
иеnьзя не нзумиться». 

Второе свидетельство - - Е . УсиеВIIЧ : 
сЧнтал Владимир Илы.ч чрезвычайно мио

г~, можно бы даже сказать, неправдоподобно 
миого, еслн ие знать одиу особенность чтения 
Леlfина . Когда я впервые увидела, как чн
тает Владимир Ильич, мне показалось, что 
ои просто перелистывает книгу, поверхиостно 

просматривая ее сод~ржание. НО потом ои 
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заговорил об этой Кllиге, и оказалось, что 
ои досконаlfЬНО освоил, прямо-таки прошту

днровал ПРОЧlIтаНllое. Мне это показалось 
чудом. Но впоследствии я УЗН:lла, что илыl
чу свойственно так иазываемое спаРТlIтуриое 
чтение»; В то время как обычный читатель 
охватывает зреннем одиу-две CTpOKII. в луч

шем случае целое предложеНllе, при 'парти

турном чтенни в поле зрения читающего по

падает сразу полстраНIIЦЫ, а то и страница». 

сСекрет» быстроты леиинского чтеиия был 
не только в его геНlIa.rIЫfОСТИ, но и в умеиии 

полностью сосреДОТОЧИТhСЯ на том, что он 

ЧlIтал. В этом смысле ЭПНЗОд, рассказанный 
Н. К. Крупской и приведенный выше, знаме
нателеи. Советоваться, да еще с Марксом, на 
ходу нельзя, нужно полное внимание. У 
В . И. Леlllша иа этот счет был даже свой 
термин - СВЧlIтаться:>. Однажды на записку, 
просившую Ленина ознакомнться с новым 
журналом «Революция н церковь:>, ВлаДИМIlР 
Ильич ответил : ся начал читать, но еще не 
кончил н не «вчиталея». 

сВчи.таться» - по-леНИНСКlI оэиачало цели
ком овладеть материалом, текстом КНИПI, ее 

строением, манерой !I~ложения. Так дир"жер 
овладевает партитурои оперы, симфонии. Это 
требует предельной виимательности. необхо
димо безраздельно отдаться процессу чтения, 
чтобы иичто .te мешало усвоить ПРОЧliтаниое 
раз и навсегда. 

В . И. Ленина отличала высокая культура 
чтения. СI{ззывалась она прежде всего в по
стоянной библнографической вооруженности. 
Источииком, сведений о новых книгах СЛУ 
жиди Владимнру Ильичу печатные бибЛIIО
течные каталоги, .библиографические указа-
тели, сКнижная летопись:.. . 
Трудно написать книгу без личной соприча 

стности к Telle. к ее сюжету. Не только ра 
бота над каталогом сБиблиотека В . И. Ле
нина в Кремле:. стала для меня точко" от
счета в работе над киигой сЛенин - чнта
тель:.. Вспомнилось все видеНllOе в путешест
ВIIИ по .nеИIIНСКНМ местам Швейцарии, посеще
Hlle Национальной библиотеЮI Франции 11 дру
гих мест за рубежом, связанных с IIMelfeM 
В . И. ЛеИlIна . Перед глазами встают одна 
за другой разиые аудитор"и - от самых 
квалифицированных до школьных, - в ко
торых приходилось десЯТКII раз ЧlIтать лек

ции иа эту тему. 

Участие в издании Полного собраИIIЯ СО'lН -
. нениА В. И. Ленина в Институте марксизма
ленннизма при ЦК КПСС, выпуск «Л:енинских 
страниц. в сИзвестиях:. - все это позволило 
более масштабно подойти к теме, представить 
ее с научных позиций 11 публицистически. 
Конечно же, В. И. Лении был необыкиовеи

ным читателем, это знают все, но в то же 

самое время он был такнм же читателем, 
как все мы. Развертывал по утрам газеты, 
вчитывался в книги, дела... закладки, писал 

на полях собствеиных (это важно!) книг 
замечания, излагал Пll"ьменно 11 YCTIIO 
свое Мllение о Пflочитаниом. советовал друзь

ям и знакомым прочесть такую-то книгу ...• 

ТРИДЦ. ТИnЕТИЕ 
ВЕnИКОМ 
ПО&ЕДЫ 

Герой Советского Союза Сергей 
Степанович Мацanура прател 

Велшсую Отечественную войну ( 
первого ее дня и до nосл.еднего. 

Стре.л.я.л. по вражескШl танкам. из 
пушки, ходил в штыковые атаки, был 

nуле,llетчuком., разведчикам, 
lюдрывником. С 1943 года -

танкист. Мастер вождения танка, 
он рассказывает о друзьях

однополчанах, чьи подвиги 11 высокое 
воuxское мастерство обесnеЧUАи 

успех в бою. 
Кнша С. Мацаnуры «Товарищ 

сержант» готовится к выходу в свет 
в Военuздате. Мы публикуем два 

отрывка U:J этой книги, относящuеСJl 
" первым месяцам 1945 года, когда 

советские войска вели no6едоносное 
настуlt_4енuе в ,ходе BUCAo-Одерской 

операции . 

Комбат развериул на столе карту. сказал : 
- Ваши четыре маШllНЫ пойдут головны 

ми, впереди батальона . Первая цель - раз
ведать огневые средства противника в районе 
Иновроцлава . Вторая - навести паИIIКУ в 
гарнизоне. Третья. и наllболее важная, - про
рваться через город к западной его окраиие, 
перекрыть фашистам путн отхода. 
Майор Кульбякин показал на карте две 

ВЫХОДЯЩ\lе IIЗ Иновроцлава на запад парал
лельные дороги . В месте, где они сближа
лись, был конечный пункт нашего маршрута . 
Именно здесь lIaM предстояло задержать фа
шистов, если оии под нажимом 49-й гвар
дейской танковой БРllгады попытаются отой
ти из города. 

Комбат отметил иа карте пу"кты вероятной 
встречи с охранением противника, прИКilзаJl 



С. МАц..хПУРА, 
Герой Советского Союза 

ОГНЕМ И МАНЕВРАМИ 
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действовать без шума. Чтобы радиоразведка 
врага не обнаружила нас прежде времени, 
танковые радиостанции держать только на 

приеме. Передавать в батальон лишь самые 
важные данные. ВозглаВIIТ группу старший 
лейтенант Аматуни. 
Наверное, комбат дал тогда еще ряд ука

заНIIЙ, но я ПIIШУ О том, что крепко засело 
в паМЯТII . KCTaTl1 говоря, в дв:р пунктах 
из трех, 11:11 указанных, мы деиствительно 

встреТIIЛИ ПРОТlIвника. А ведь майор КУJ1ьбя
кин, ставя задачу, не располагал никакими 

разведывательными даннЫМИ. Зато обладал 
отличиой интуицией, основанной Ila богатом 
боевом опыте. 
Мы веРНУЛIIСЬ' к маШlIнам, пронзвели эле

ментарную маскировку. 51 выбllЛ днище из 
заправочного ведра, закрепил ведро на срезе 

пушечного ствола. Получился как бы дуль
НЫЙ тормоз - такой же, как "а немецких 
танковых пушках. В темноте не отличишь. 
Все десаНТНИКII залезли внутрь танка, раэме
стились на боеукладке. Командир роты сел 
в машину младшего лейтенанта Матвеева, 
тронулисъ в путь. Мой танк шел головным. 
Не знаю уж, сколько KI1.10MeTpOB прошлн, 

когда впередн, у обочнны дороги, Я заметил 
мелькнувший дважды свет - вроде бы луч 
KapMallHoro фОllарика . Прнмечаю место, сбав
ляю скорость, заставляю двигатель работать 
с подвыванием - под немецкий. Докладываю 
о замеченном лейтенанту Погорелову. 011 
ПРlIказывает. «СИЛЬНЫХ, Гришпун - ПРII
ГОТОВIIТЬСЯ!:. Сильных, как и ПОГ;.Jvелов, зна· 
ет немецкиil язык в пределах элементарного 
разговора, ГРfШIПУН - отлнчно, 
Пол;ъеэжаем к кустарнику. Близ него на 

снегу смутно рисуются фигуры людей. Оии 
одеты в белые маскировочные костюмы. Двое 
идут к иам, но за KycTaMII еще кто-то. Окли
каю негромко с картавинкой, под шум р~бо
тающего мотора: «Камрад, НХ виль рау
хен (товарищ. хочу закурить) 1» Однн из них 
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сует мне в люк зажигалkу, чиркает ею. За
куриваю. Он что-то быстро спрашивает, По
lIимаю только: «рус паицер» (русские таикн) . 
За меня отвечает ГРИШПУII. От куста подхо
дят еще двое. Гришпун, продолжая громко 
говорить, выбllрается наружу через верхний 
люк. За ним - лейтенант Погорелов н ра
дист Сильных. Да и у меня пистолет уже в 
руке. 

И наш н и фашисты стоят кружком, ГРIIШ
пун говорит З3 TPOIIX, нз люка lIа броню 
вылезают еще двое десантников. Что-то сму
ТIIЛО фашистов, хотя танковые шлемы н ком
бинезоны что у нас, что у ннх - одннако· 
вые, десантники тоже были в трофейных 
маскltровочных костюмах. Однн И3 фашистов 
вдруг схватился за автомат, лейтенант Пого
релов ПРllдержал его PYKII. Короткая схват
ка, и все четверо гитлеровцев уже лежат иа 

снегу. Слышно, как под кустом зуммерит 
полевой телефон. Рядом с телефоном CTOIIT н 
ЯЩIIК радиостанции. Грншпун снимает трубку 
телефОl1а, что-то коротко отвечает. Потом 
десантники обрезают провод, разбивают ра
диостаllЦlIЮ. 

ПодъезжаlОl' другие машины. Старший лей
тенант Аматуни и лейтенант Погорелов рас
сматр"вают карту. ПримеРIIО в двух кило
метрах впереди т-образный перекресток. Ком
бат предупреждал, что здесь противник дол
жен держать сильиое охранеНllе. За пере
крестком, в 4-5 километрах, - предместье 
Иновроцлава. 
Идем к городу. Снег все падает. Это 11 

хорошо 11 плохо. Снижает ВИДIIМОСТЬ не 
только противнику, ио и нам. Но у нас преи
мущество tlападающеir стороны. Поворот до
роги, epte поворот, подъем . Вижу т-образный 
перекресток. На нем в 15-20 метрах друг 
от друга стоят три немецких средних танка, 

каждый развернут пушкой на свою дорогу. 
Экипажей не BtlДHO - сидят В машииах. 
до перекрестка - метров сто, Проходим 

ПОЛОВIIНУ раССТОЯНIIII, моторы фаШIfСТСКlJХ 
таиков не работают, башнн неПОДВIIЖIIЫ. Эки
пажи СПllТ ИЛII пьяиы? А ~lOжет, и то 11 дру
гое вместе. Говорю Погорелову : 

- Разрешите таран? 
- Давай! - отвечает он . - Не отбей 

«ленивец». 

«Ленивец» - самое уязвимое место TallKa, 
когда валишь даже обычные деревья. А при 
таране, когда бьешь вражеский танк, тем 
более. Конечно, и лишившись «ленивца», танк 
остаllется на ходу. Но придется выбросить 
lIесколько траков из гусенrщы. перетянуть ее. 

В результате резко упадут 11 скорость маши
ны, 11 ее маневреиные ВОЗМОЖНОСТН. 

Бросаю реБЯl'ам : «Держитесь крепко, не то 
ШИШКII набьете». К первому танку подхожу 
сзади сбоку, на самой НIIЗКОЙ, первой скорос
ти. Пvддеваю его лобовой броней, перевора· 
чиваю. Хотел так же ударить и второй, но 
помешал глубокий кювет. Пришлось бить 
сильно, прямо в борт. От удара с немецкого 
танка сорвало башню. РазвораЧlIваюсь к 
третьему, спешу потому, что грохот и скре

жет двух таранов подряд н мертвого разбу
дят. В спешке ошибаюсь. Танк мой левой 
гусеиицей заскакивает на вражескую маШJt
иу, гнет ее пушку, скользит с БОЛЬШIIМ кре
ном на одной правой гусенице и едва не 
переворачивается сам . 

Торможу. Выбllраемся нз люка. Десантники 
бегут к вражеским маШlIнам, я осматрнваю 
ходовую часть cBoeil. Так и есть: ЛОПIlУЛ 
баllдаж на левом первом катке. Ну, с такоА 
неНСПРIIВНОСТЬЮ воевать еще можно. 

Подъехали другие наШII TaHKII. Десаитники 
ъолокут фашиста 11З машины, у которой 
сбита башня . Он оглушен, но помаленьку 
ПРИХОДIIТ в себя. Старший лейтенант Амзту
IIИ с помощью Грншпуиа допрашивает плен
ного. Он отвечает, что держали связь по 
радио и телефону с дозором (с тем, который 
мы сняли); ну, холодно стало под броней с 

з 
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заглушенным мотором; ну. выпили для про 

грева; н у, задремали . 

Команднр роты связывается с батальоном. 
Получает ПРlIказ : «Быстро - к городу. 
3а;J.ача - прежняя». Старший лейтенант 
Ам атун 11 пересаживается в нашу машину. 
Идем к Иновроцлаву на четвертой скорости, 
машина от машины в 100-- 120 метрах. Это 
на случай, если головная попадет в огневую 
засаду. 

Отделявшие нас от Иновроцлава четыре
пять километров проскаКlIваем за несколько 

минут. Мелькают ДОМIIК1t ПРIlГОРОдНОГО по
селка, на выходе из него танкн вынуждены 

остановиться. ПРОТИВНIIК ведет по дороге 
сильный огоиь. Кто поставнл фаШllСТОВ в 
известность о нашем пряближении, не Зllаю, 
110 факт остается фактом : встреТlIЛИ так, 
СЛОВI!О ждали. . 
От городского вокзала бьют танковые пуш

ки, справа, с окраИIIЫ, - артиллернйская ба 
тарея. Фашисты пытаются контратаковать, 
пускают танки. ТIlПИЧНЫЙ ночной бой. И мы 
It они ведем перестрелку. целя по вспышкам 

орудийного огня. Внжу впереди язычки пла 
мени . Они пляшут ПО контуру вражеского 
танка . ОН стоит поперек дороги, закупорив 
ее. Добиваем этот танк. Гул двигателей дру
гих маШНlf удаляется_ Контратака отбита, 
одиако артиллерийский огонь не стихает. 
Старший лейтенант Аматуни ПР.lIказывает 

Матвееву, Михееву 11 ПНЛllпенко рассредо
точиться левее дороги и ОТТЯllУТЬ на 

себя огонь противотанковой батареll. Наша 
маШllllа сворачивает вправо. Ищем обозна
ченную на карте ЛОЩIIИУ. Она должка вы
вести иас к окраине города, в тыл батарее. 

Тьма, во тьме белеют снега . Угадываю 
ЛОЩIIНУ по кустикам, ее обрамляющим . Спуск 
крутой , лощина )"лубокая .· Это хорошо -
высокие откосы скрадывают шум ДВllгателя. 

Лейтенант Погорелов, прноткрыв верхний 
люк, «выслушивает» батарею. «Слева!» 
бросает он мне. Подъем IIЗ лощины пологнil. 
Метрах в ста левее и сзади иас ВСПЫШЮI 
озаряют ведущне огонь орудия . МЧIIМСЯ К 
IIIIM. Вижу, как суетятся гитлеровцы, раз
ворачивая пушки стволамн в на'шу сторону. 
Одну bce-таКII успеЛlI развеРIlУТЬ. Она выст
релила, снаряд срикошетировал о башню, 
снопы искр осветили ее изнутри . И тут же 
батарея оказалась под гусеницами танка. 
Отсюда уже все четыре машиltы двиltулнсь 

в глубь города , к центру. десантники опять 
наверху , 11а броне. В тесноте городских улиц 
главная для 11 ас опасность - гнтлеровцы. 

вооруженные фауст-патронами . Их мы I1 осте
регаемся . 

3десь я хочу сказать еще об одном методе 
борьбы с НИМII, который выработала практи
ка . Фаустник, чтобы пораЗI1ТЬ движущийся ' 
с хорошей скоростью танк. должен близко к 
нему подобраться . ДесаНТltllКИ, сидящие на 
броне, видят местность сверху, поэтому, осо
бенно в темноте, не всегда могут своевре
менно замеТIIТЬ замаскировавшегося фауст
HIIKa. А мехаllнк-водитель нз открытого люка 
ведет наблюдеиие как бы СНIIЗУ вверх и ча
сто первым замечает противника. Дело тут 
решают ceKYljДbl, 11 мы всегда держали пи

столет под рукой, в пере,ц,ием кармане ком
бинезона . Разумеется, mexaHHK-ВОДlf.тель 
должен стрелять из этого оружия без про
маха . 

Все так же, построившись ромбом, выез
жаем на центральную площадь. Слева - КlI-
нотеатр, возле него десятка полтора 

легковых немецких маШШI и вездеходов. 

ДвеРII КlIнотеатра ШIlРОКО распахнуты, в 
полосе света - теСllящаяся, торопящаяся 

выбраться IIЗ подъезда толпа солдат If офи
церов . Кто -то пз наших ребят таранит тан 
ком автомашины, всаживает в подъезд два 

Сllаряда подряд. 

Не задерживаясь, мчимся дальше. Впереди 
еще площадь, на ней католическая церковь 
костел . H~M бы. как ВЫЯСIIИЛОСЬ впо
С.1едствии, свернуть от цеРКВII влево, 110 мы 

потеряли ориеИТIlРОВКУ, пошли прямо. Опять 
предместье, за ним - поле. 3а ПРОВОЛОЧIIОЙ 
IIЗГОРОДЬЮ - аэродром . Ворвалнсь на него, по
дожгли н протаранили несколько истребите-
леil If бомбардировщиков. ' 

- Не туда ВЫСКОЧIJЛИ, - говорит старший 
• 1еЙтенаит А.маТУIIlI. - Давай обрапlO. 
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ВеРНУЛИСI> к церкви. Протнвник уже сорга 
низовался. Из УЛlЩ, выходящих lIа площадь, 
ведут по нас огонь противотаllковые орудия. 

С чердаков, из подворотеll и подвалов стро
чат автоматы п ТIy.~eMeTЫ . Рвутся фауст
патроны . 

Командир роты быстр!=! расставляет маши
ны так, чтобы они прикрывали дpy~ друга 
огнем . Пермяков и ДарБИНЯII заводят СВОII 
танки в арЮI подворотен, ШIllIдIlКОВ Мllе не 
виден, он где-то за углом . Я заДНIIМ ходом 
заезжаю в магаЗИНlIУЮ ВИТРIlНУ. НаблюдеНllе 
и обстрел ХОРОШllе, в трех направлеllИЯХ. 

Десантннкн, а их у нас более двадцаТII чело 
век, прикрывают машины от фаустннков . 
Ведем orHeBoil бой . Результаты его в тем 

ноте определить трудно. Во всяком с"учае. 
фашисты держатся на почтптелЫlOм расстоя

нии. Командир роты связывается по радио с 
батальоном, коротко докладывает сложив

шуюся обстановку. Подучив как6е-то распо
ряжение, приказывает командирам машни : 

«Выходим из боя, прорываемся lIа западную 
окранну, к мосту». Смотрю на часы: без 
нескольких МIIНУТ два .. аса пополуночи, 21 
января 1945 года. 
Старший лейтенант Аматуни уже сориен 

ТИl>оваJlСЯ по карте в путанице ГОРОДСКIIХ 

улиц. Прикрывая друг друга огнем, танки 
сворачнвают от церквн влево. Пока что по
терь у иас нет. кроме нескольких легко ра

ненных десантников . Минут десять хода - и 
мы через западную окраину !1новроцлава вы
езжаем к мосту. Шагах в ста от него встре
тил нас фаустннк. Вижу вспышку. давлю 
на газ . Фауст-патрон ВЗРPlвается, задев 
металлическую ленту, . которой крепнтся к 
танку запасноil бачок Машшта . повреждений 
ие имеет, но ранен санинструкгор IIЗ десанта. 

' Тот мост мне 11 по сей день ИllOгда снится . 
Узкий 11 КРIIВОЙ . Может, 11 не был он таКIIМ, 
может. это спуск к нему был завернут 
крутым углом, НО I! памяти засела именно его 

странная КРИRизна. Темно ведь. фаУСТИIIК 
СНдl1Т на фаустнике, работаешь рычагами 11 
педалью как бешеный. 
При выезде с моста. на подъеме, стояло 

большое дерево. Я увидел . как из -за него 
высунулась голова в каске, потом плечо н 

труба фауст-патрона . Фашнст был в десяти 
шагах, я выстрелнл в него из пнстолета. он 

упал. Тут же десаитиикн гранатами УЛОЖИЩt 
еще двоих охотников за танкамн . 

Мы вышли в назначеиный район западнее 
Иновроцлава. 

Командир роты старшнй лейтенант Амату
нп ОТЛIIЧНО использовал · все таКТllческие 

выгоды этой местности . ТаПКII он распреде 
лил так ; машину Мих.еева поставил в засаду 
на правой дороге. машину ПIIЛllпенко - на 
левой . Машины Погорелова и Матвеева со
стаВИЛII ПОДВИЖ!i"OI"1 резерв и должны БЫЛII 
курсироваТl> между дорогаМII . 

Прежде всего мы, 1I1еХ3I1ИКII - водитеЛIl, 
осмотрели танки, провеРИЛII ходовую часть. 

У . машины ВолdДII Пермякова . слетела гусе
IТIща . Натянули. У моей «хлябает» правая 
гусеница . ' При резком повороте может СОСКО
ЧIIТЬ . Проушины В траках выработались. 
о:пальцы». их соеДI1I1ЯЮЩllе. - тоже. Попробо
вали снять пару траков. наТЯНУЛII гусенн

цу - ПОЛУЧИJlась как струна. Скверно. При 
сильном ударе' может лопнуть. Чтобы отре
гулировать НУЖl1ЫЙ провнс гусеlllЩЫ, надо 
менять много траков подряд. Дело долгое, 
а бой может гряиуть с минуты на MIIHYTY. 
Скажете : почему не сделали этого заранее, 

еще на Магнушевском плацдарме , до lIачала 
наступления? Сделал, но только на одной 
левой гусенице. А правая была тогда в по
рядке. Но с 15 января, за шесть суток на 
ступлеНIIЯ, машина прошла около 300 кило 
метров. Это если считать строго по пря
мой. Однако, кроме «ПРЯМОI"I», БЫЛII 
многочислеНllые «кривые» обходов и охватов . 
Не прошли д"я моей машины бесследно н 
тараны, которые оиа совершила . 

Был уже пятый час утра, когда на востоке. 
за Иновроцлавом, а также южнее 11 севернее 

, города загремела канонада . Главные силы 
нашего корпуса переШЛII в наступление. 

Еще не рассвело, а с дозорных машнн 
поступило сообщение : КОЛОlIна ПРОТ1Iвника 

выдвигается из города на запад. 311 a'l ll Г . 
начинают «пtкать». Вывели мы танки 11 ;1 
боевые познцшt. Первым показался броне 
транспортер, за ним штук десять легковых 

машин. Шли с зажженными фарами. Виднмо. 
фашистское начальство. ПоДпустнли IIХ мет 
ров на четыреста, расстрелялн, не выезжая 

из укрытий . Потом по второй дороге дви
"УЛIlСЬ И3 города большие. крытые брезеll 
том ГРУЗОВIIКИ . Тоже да.1еко не прош"и . На 
обеих дорогах обраэовались пробкн нз под 
битых машин. ОIlИ ярко горели, освешая 
ближайшие окреСТНОСТII . 

Утром фашисты поперли нз города nавн
IIОЙ - пехота в КОЛОlIнах и пехота на гру
зовиках, конные обозы, арти.q.1ерия. масса 
легковых маШlllf . Тут уж нам пришлось по
работаrь и пушкаМlI, и пудеметаМlI, и гусе
Ilицами . Может, 11 удалось бы kakoil -ТО 
части этих войск прорваться на запад, но " 
нам подошел весь З-Й батальон во главе с 
майором Кульбякнным, еще какие-то танки 
других батаJ!ЬОНОВ, подразделения мотострел 
ков 34-iI гвардейской бригады . ПРОТlIВIIНК 
был зажат на поле между дорогами и nO'ITII 
полностью IIстреблен или пленен. 

Высшее командованне высоко оценило Ael"' 
ствия 49 -й гвардейской таНКОВОil бригады в 
ходе прорыва кИновроцлаву. ЗваНIIЯ Героя 
Советского Союза удостоились командир 3-го 
батальона майор Алексе(1 Нико"аевич Куль
БЯКIIН, командир нашей роты старший лей
тенант Ашот АпеТОВIIЧ Аматуни, командир 
взвода лейтенант Семеll Алексеевич Погоре
лов, командиры маШИIf млаДШJlе .1еЙтенанты 
Одег Петрович Матвеев. Павел Антонович 
Мllхеев и Яков Павлович ППДТlпенко, меха 
Нllки -водителl! старшие сержанты Ншан Ава
ГОВIIЧ ДарбllНЯН , ВлаДIIМИР Васильевич Пер 
мяков, сержант Николай ФОМI1'1 ШrllТДИКОВ 
и я, тогда - CTapUJlllla . НаграждеtlЫ opAelJa 
МII If медаЛЯМII БЫЛII Il Apyrll~ члены ЭКllпа
жеЙ . 3 также десаllТlIIIКII . 

в конце февраля 49-я гвардейская Tall"o
вая бригада сосреДОТОЧllлась в районе го рола 
Реетц. lIачалась подготовка к lIаступлению. 
С мехаllикаМИ -ВОДlIтелями проводились зiltlЯ 
тия по деЙСТВIIЯМ в озеРllо-лесистой MeCTJlO
СПI . МЫ делились с новым НОПОЛllеllllем своим 
опытом, который ШIКОПIIЛII ·в предшествовав
ших операцнях . Этому уделялось очень 150ЛЬ
шое внимаНllе.· дело в том , что и здешняя 
местность. и время года сIIлыlo заТРУДНЯЛlf 
маневр TaflKoB. Местность тут НИЗМСJlная, 
много озер 11 болот, перешейки между ШIМJ-I 
ПРОТIIВНИК сильно укреПIIЛ, насыти.~ разного 

рода IIнженернымн заграждеllИЯМИ. миниро

вал все УЗОСТII, Дорогн, мосты. Вссенняя рас 
путица с ее частымн дождями н туманами 

еще более усугубляла трудностн предстояще
го наступления. 

За два-тр" дня до lIача"а наступления в 
бригаду приехал komal-lДующиii 2-й [вардей 
cKoil танковой армиеi', геllерал С. 11. Богда 
нов. Семен Ильич собрал кома.НДIlРОВ машин 
11 mexahltkob-водите"еЙ . ' 

« Группа армий «Вllсла» наВllсла с севера н а д 
тылами I-ro БеЛОРУССl<ОГО фронта, - ска 
зал он. - Угроза, товаРИЩII. серьезная. 
Прежде чем ударнть на БеРЛИII 11 ОКОllчатель -
110 сломить сопротив,qенне фашистов, надо 
устранить эту угрозу, ликвндировать враже

скую группировку в Восточной ПомераlJИII . 
И вы, гвардейцы 2-й танковой аРМИII, долж
ны быстро 11 реЦlителbllO ВЫПОЛlIIIТЬ постав
лепную командоваНllем задачу. От вас сейчас 
зависит. как скоро мы добьем фашнзм» . 

Конечно, я привожу здесь не стенографи 
ческую запись беседы комаllДующего, 110 CYТl.> 
ее - как olla мне заПОМllилась . 

Первого марта мы перешли в наступление. ' 
Сперва оно развива.10СЬ медленно . ОсобеJllIO 
тяжелые 60Н завязались под городом Фраен
вальде, который оБОрОIIЯЛ эс:,совский TallKo
вый корпус. Наша бригада два дня предпри 
нимала безуспешные атаки. Грязь страШllая , 
сплетеНllе каllалов, БОЛЬШIIК 11 малых озер 
и болот. пересекающих поле во всех направ 
лениях. А там. в полутора-двух кнлометр а х 
впереди. - высокая железнодорожная Щ\СI,I II I .• 
где укреПIlЛIIСЬ эсэсовцы . На третью НОЧl> нас 



,твелн с переднего края и бросили lIа восток, 
в обход укрепленной позиции протнвника. 
Здесь мы быстро прорваЛlJСЬ, пересекли же
лезную дорогу, шли сперва на север, потом 

свернули иа запад. ПРОДВllжение было стре
мительным. Фашисты пытались отойти к 
устью Одера н балтийскому побережью, но 
мы их все время опережали, громили отсту

пающие колонны, захватываЛll MllOfO военной 
техники н пленных. 

Коля Елкин всегда славился в БР,!iгаде как 
снайпер по стрельбе IIЗ TaHKoBol1 пушки. 
Теперь, когда он попал в наш экипаж, я имел 
возможность убедиться в этом воочию. В 
боях за город Голлнов 011 С расстояния около 
километра сбил с веРХУШI(И фабричной тру
бы фашистских наблюдателей. Когда выско
чили мы к IlJтеттинскому заливу Балтийского 
моря, мимо "ас, тоже вдалн, плыли набнтые 
гитлеровцами две самоходные баржи. Елкнн 
потопил обе баржн, израсходовав четыре
пять снарядов. Видимо, на одной из lIИХ вез
ЛII боеприпасы - взрыв был громадно'-, силы. 
В тот же деиь мы подавили огием тяжелую 
зенитную батарею фашистов. Она 'стояла за 
глуБОКIIМ, с отвесными берегаМII каllалом, 
«достать» ее можно, толы(o стреляя IIЗ тан

ковой ПУШКII. Коля сделал это ИСТlIННО арти
стически. КаждыiI его снаряд попадал точно 
в ОГllевую позицию очередного зенитного 

орудия. Видно было, !(ак мечутся гитлеров
Ubl, спускают стволы зеНlIТОК, чтобы открыть 
ответный OfOllb. Но ЕЛКНII не позво
лил им проиэвести ни одного выстрела. За 
пять мннут он «расчистнл:, ПОЗИЦИII батареи. 
Оставшиеся в живых фаШIIСТЫ разбежались 
кто куда. 

- Вот так! - сказад Коля. 
СИ.~а выведена из строя, теперь 

ОРУДИЯМII. Как "р"кажете бllТЬ по 
кать стволы напрочь? Илн так, 
висли? 
Говорю ему: 

ЖlIвая 
очередь за 

ним? Отсе
чтобы по-

- Зазнаешься, Николай Александрович. Я 
ведь сам стары" артиллерист. знаю, что мож
но, а 'по уже сверх сил. 

Он МОJlча поработал подъемным и поворот
HblM мехаНlJзмами танковой nУШКlI, выстре
J1IIЛ. И ЧТО вы думаете? Снаряд подрубил 
ствол зенитного орудия точно посереднне, н 

он повис к земде, как верхушка дерева. 

К сожаденню, старшего сержанта Еmшиа 
вскоре от нас забрали. Его взяд в свой ЭКlI
паж командир батальона майор Кульбякин 
вместо тяжело pafleHllOro командира машины 
лейтенанта Павла Болотова. Говорю <К со
жалению:. еще н потому, ЧТО, будь с lIaMII 
такой Сllайпер, как ЕЛКfIIl, возможно, и не 
подбила бы мой танк фашистская противо
танковая пушка несколько дней спvстя. 

СЛУЧIIЛОСЬ ЭТО под городом Дльтдамом 
10 марта. Наш З-Й батальон СТОЯд в старом 
парке. Готовились к атаке. Впереди рассти
лалось поле, за flllM, в двух-трех километрах, 
проходида с севера на юг железнодорожная 

насыпь, по КОl0рОЙ держаJl оборону против
HIIK. Справа, позади насыпи, просматрива
лась водная гладь - устье Одера и IlJтет
тинскнй залив. Левее - железнодорожный 
переезд и прнгородный поселок. 
Было уже далеко за полдень, когда мой 

командир лейтенант Погорелов, пр"няв ра
ДlIосигнал, скомандовал: «Вперед!», и мы 
пошли в атаку. Фашисты вели плотный ору
ДНЙНО-МШlOметныil огонь, KOTOpbIii усилился 
на подходе к насыпи. ПримеРIЮ в КlIлометре 
от нее я почувствовал силыlйй удар в левый 
борт машины, потом - дым. Масло растека
лось по ДIIИЩУ танка. ВражеСКllfl снаряд, так 
lIазываемая болванка (то еС1Ъ снаряд без 
взрывчатой наЧИНКII), пробил броню и левыil 
бак с маслом. 0110 и дымилось. Чтобы пре
краТlIТЬ доступ воздуха, закрываю бортовые 

11 кормовые жалюзи. Раднст Дима Орехов 
набрасывает шинель на моторную перегород
ку. Когда масло перестало дымить, снова 
открыл жалюзи. Иначе мотор сразу перегре
стся. Все это делаем в двнжеНJlJl, не прекра
щая . огня из пушкн И обоих пулеметов. 

Насыпь уже метрах в двухстах. Снова удар, 
11 опять по левому борту. Машину РСЗI(О 
I;РУТНУЛО на левой гусенице. ГусеlillЦа как бы 
О~lертвела, сваряд перебил левую бортовую 
lJередачу. Одновременно заглох мотор. Жму 

на стартер. Не заВОДIIТСЯ. Подачи тока с 
аккумулятора нет. Может, сгорел предохрани
тель, опять не заводится. Ломаю надвое свою 
дюралевую расческу, сую вместо предохраНII

теля. Никакого эффекта. Вольтметр - на 
«нуле». характерного щелчка, когда заводишь 

машнну от стартера, нет. Радист Орехов 
докладывает командиру: «Подачи тока на 
радllOстанцию нет, связн с батальо.НОМ нет». 
Теперь все ясно - перебит центральный 
электропровод. 

Перевожу ДВllгатель на питание от аварий
ных баллонов со сжатым воздухом. Мотор 
'Iакоиец заработал. ВпереДII - ложбинка. 
Очень мелкая, но все-таки укрытие. Кружа 
танк на одной праВО!1 гусенице, кое-как 
ВТlIскнваю его в эту ложбиику. Однако баш
ня 11 часть борта видны противнику. 
Враг буквально расстреливает неПОДВIIЖIlУЮ 

маШIIНУ, а установить, откуда бьют ПРОТIIВО
танковые пушкн, мы� не можем. Других на
ших танков . поблизости не видно, раЦIIЯ 
молчит. Лейтенант Погорелов пр"казывает 
ЭЮlПажу покинуть маШIlНУ. Говорю ему: 

- Может, погоднм малость, Семен Алексе
евич? Затаимся. Пусть фрицы подумают, что 
нам крышка. 

А он отвечает: 
- Ждать и догонять - нудное дело. На

до как-то связаться с батальоном, вытянуть 
машину. Садись в башню. п,рнкроешь огнем. 
Сел я в баШFlЮ, нрокатнл пулеметной 

очередью по насыпи, по каменным тумбам, 
за КОТОРЫМII прятались фашнстские фауст
ники и пулемеТЧИКII. Ударил из ПУШКII. Они 
попрнтихли. Однако с флангов пулеметы про
должают бнть. Держат на прицеле 11 JlOбо
вой наш люк и верхний: башенный. А через 
ИИЖНIIЙ люк, который в ' ДНllще, выбраться 
нельзя. по(;кольку танк плотно ('идит в 

ГЛИIIИСТОЙ грязи. 
Лейтенант решает вылезти верхним люком. 

Откидывает КРЫШКУ, выпрыгивает. За ним -
заряжающнй Супрунов. Я веду огонь, Оре
хов подает СlJаряды. с.~ышу стон. Это там, 
снаружи. Оба наШIIХ товарища ранены. Леи
тенаит тяжело - в плечо н грудь, Супруно
ву пули скользнулн по СПИllе. ЛеilТенаllТ 
проснт ПIIТЬ. ВыБРОСII.~ Я им через ЛЮК фляж
ку и бинты, СУnРУIЮВ КРИЧIIТ мне: «Без 
надобности фляжка, умер наш лейтенант». 
Так lIа IIсходе войны погнб мой отваЖllbll'l 

боевой командир Герой Советского Союза 
Семен Алексеевнч Погорелов, с которым мы 
в одном экипаже ПРОШЛII долгиli боевоil путь
от Белой Церкви до Одера. С большой болью 
вспоминаю я сеГОДIIЯ и Погорелова, 11 многих 
других товарищей, которые паЛII за Родину 
буквалыю накануне Победы. Зиали, видели, 
что она близко, но 11 мысдн не допускаЛlI, 
чтобы как-то поберечь себя в ущерб общему 
делу. Жили н воевали чеСТIIО, таКIIМИ оста
ЛИСЬ IJ В fюслеДIIJ111 свой час. 

Когда Супрунов крикнул, что леi'lтеll311Т 
скончался, я СПРОСJl'n: 

- А ты как? 
- Вроде тодько обожг.lО ПУ,~ЯМII. Течет 

кровь по спине. а T~K lIичего . 

- Потерпишь? 
- Потерплю. 
Хотел и Орехов к lIeMY BI,ICI(O'JJlTb, да я 

его придержал. "Сидн, жди», - говорю 
Только Т3I1КИ<:Т знает, КИК ТЯГО('Т1IО сиде Ib 
в ЛlIшившеiiся XOAII «коробке» 11<[ виду У 
ПРОТlIвника, под жеСТОКIIМ OfHNI. ТЯГОСТJlО, 

а приходится. Даже неоБХОДIIМО. ИЗ ЛIIЧIIOГО 
опыта, из MlIOflIX случаев, которым был сви

детелем, я убеПIIЛСЯ: поспеlННШЬ ПОКИIJУТЬ 
подбнтую ыашину - значнт, во-первых, под
стаВIIШЬ под удар самого себя. Пока ты ПО/\ 
броней, пока lIе иссякли снаряды у твоей 
пушки и паТРОIIЫ у пулемета, ты -сила, ко

торая управнгся с СОТllей вражеСКIIХ t'олдат
автоматчнков, пулемеТЧIIКОВ. гранатоыетчнков 

и фаУСТIIИКОВ. Да 11 с противотаНl(овоii артил
лерией еще поборешься. толы(o не ('~eTHCb. 
Деiiствуй с выдержкой, жестко 11 -ХIIТjJО. 
Мы С Ореховым резко прекра'ГИЛlI OfOIl1" 

OHI1 б~ют - МЫ молчим. Прошло MJJIlYT пят
надцать - двадцать, фашнсты и ВПРЯМt. осщ' 
ЛС.1И. Повылазили lIа lIасыпь. Как змеиные го
ловы торчат из-за камеllНЫХ тvмб. Кричат: 
«Рус, сдаваЙсSJ!:. А мы ПОШI.1КIJJНlем. ВIJдИ~I. 

'совещаются, машут руками. Потом с OllllCKOi'l, 

пустив вперед четверых CU.цат с фауст-нат
ранами, цепочкой стали спускаться с Ilасыпи. 
Говорю Диме Орехову: «ОСКОЛОЧtIЫЙ!» За
гнал 011 снаряд в казенник, довернул я по

тихоньку орудие. нажал спуск. Снаряд Сllес 
каменную тумбу, пулеметная очередь про
шлась по пехотннцам. КИIlУЛНСЬ они к lIа· 
сыпн, I<арабкаются вверх, а мы� стегаем их 
уже из оБОllХ пулеметов. 
Пnтом, после пау;зы, опять ударил(\ [I() 

нас противотанковая пушка, опять снаряд 

СРlJкошетировал о броню. Мы эту ПУШКУ 11.: 
JJидели. Однако и фаШИСТСКllе аРТlIллеристы. 
lIадо полагать. не испытывали YДOBдeTBOp€'

IIИЯ от cBoeil стрельбы прямой наводкой . 
Сколько уже попаданий в башню, а проБОll1l 
нет. З(\хотеЛll они ПQдобраться поБЛllже. 
Супрунов, который все это время вел наблю
дение, укры�аясьb за танком, КРIlКНУЛ мне: «У 
переезда пушка!» Гляжу, катят они орудие 
к переезду, ставят его у столба электропере
даЧIf, хватаются за стаНИIIЫ. ДадыlOСТЬ дО 
IIIIХ - метров четыреста. ПеРВЫl1 же lIаш 
8ыстрел был удачным. СIIЩ>ЯД попал о i1УШ
ку, правое ее колесо отскочило II покатилось 

по пороге. Вторым Сllарядом доБНЛJl ОРУДllil
IIЫЙ расчет. 

До Be'Iepa мы успешно оБОРОНЯЛJl таllК Су
прунов хорошо помога.~ нам, C'BoeBpeMellllO 
предупреждая о пытаВШIIХСЯ подобр~ться к 
нам фашистах с фауст-паТРОllами. Но нере
вязать себя сам 011 так и не смог, потеР5JJJ 
MllOfO КРОВII. Ослабел. Надо было e~IY по
мочь. Я открыд интеНСИВllыil Ol'Ollb по насы
Пll, ДlIма кубарем вылетел через переДllиi'1 
люк 11 сразу - за праВЫ!"1 борт танка. Пе
ревязал Супрунова. теперь ОШl веЛIJ Нf'блю

'денне уже вдвоем. 

Наступает IIОЧЬ. Все ориентиры IJ другнс· 
местные предметы расплываются 80 Tt..M€' . В 
орудийllы�й прицел почти ничего не ВНдIlО. 
Из TaflKa пор(\ выбнраться. Выпустил я 

последнне снаряды, вынуд Jюбовоii пуле 
мет, JJЗЯЛ запаСIIЫС к lIему СОШКJJ. шесть пол

IIblX дисков с паТРОllами. две rr3JJa'l bl. BbJKII
нул все это ребятам, вылез сам. CynpYlloB 
совсем ослаб от потери кровн. e.r.e i1.еРЖIIТСЯ. 
Тело KOMallAllpa ОIlИ прикрыml обгореВШНi\l 
брезентом. 

СтаЛII мы с OpeXOBЫ~1 устраивзть пулемет
ную ПОЗIШШО впереди и правее ТЗII"'I. На
сыпь чеТI(О рнсуется lIа ночном небе. Это 
хорошо, это нам плюс, фашнстам - МJlJlУС. 
В OAJIIlllaAU3TOM часу вечера к нам ПОДОIIма 
«тридцатьчетверка» из 2-го батаЛЬОJlD Взнда 
lIаш таllК НН буксир. ОДllако lJe ВЫТilЩtlла
СЛlIШКОМ ПЛОТJJО держит его грязь. Тзшшсты 
забрали тело нашего KOMaHAllpa. посзднди 

и раненого Васю CynpYlIOBi1. ИХ комаВ:LllР. 
старший лейтенант, ГОI:ЮРИТ мне: «1 !у, а ты 
таllКОВЫЙ заКОII знаешь?» "Зllаю», - 1'0-
ворю. А заКОII у "ас ЖССlкиii: без прнказа 
старшего JI<Jчалыrика meX;1I1I1J(-ВОДJIТСЛЬ lIе 

"меет права оставить ~lаШИJlУ . Ca~1 cTaplllllil 
лейтеllант отдать МIIС T~KolI IIри~<t1 111;' мо
жет: не IIЗ нашего он баталыmа . 011 СI\ЭЗ311. 
что как только приепет к себе , доложит ВСЕ' 
комзнднру БрJlгады�. ДIJЩI Орехов ГОВОРJlТ: 
«Я С тобой останусь». Но я приказал ему 
ехап, с таНКIIСТ(\МII. Жа.1Ь стало паРJlЯ 
BOlllle уже конец внден, а Днме-то r.два во
семнадцать .~eT МII11 у.lО. 

ПОl(8 все это ПРОДО,1жа.~ОСЬ. фаШJlСТЫ. :JЭ
севшие 113 насыпи, не аКТIIВllичаml. НО I(ОГД;] 
таlll\ ушел. опять ПО.lезml . ЗреJlие у мl;'ня 
острое, "а воле н ночью ВIIЖУ хорошо. А 
кроме того. "асыпь н тумбы нсно рису'ются 
на фоне неба. Едва немцы завозятся, бью 
I(ОРОТКIIМИ очере.:rЯ\JJI. с.,ышу там rPOMKlli '1 
разговор, крнчат 118 ,~ОМ<1IIOМ русском языке: 

"Эii, рус, сдаВ,lIkl,! Не будеНlI, сдаваЙсь. ЖIIВI,
ем съеДIIМ'» IJy. а я 11М - o'lepeJlb. ПО~JlIJO. 
расстрелял уже Два Дllс"а . Потом -- CII.'bllbJll 
удар, JJ<lflH.1J1111('b TI.Mil. 

ОЧIlу.1СН доос суто" спустя. ОТКJ1U1Л глаза, 
~ в IIfJX - 1,111< ~IO:IOКО 1I(I.nIlTO. Бе,10е, плотное. 
11 в этоi'l молочноii беДlIзне - TOllel1bKHii IIV
'1I1К . ОКDЗыr.аС·IСЯ, IIIJТЬ э,1ектр"ческоil .1<1;1-
ПО'IКИ в ГОС 11 IIТ<I.1 1,1 10 i'i IТздате. С нсде.nЮ ~ 
IIlIчего. КРО\J(' ,Т(),О .~УЧIIка, не Вllдел. Поте 

рял эреНIIl' . ЛеЧИJIII меllЯ, KOIIC'IIIO. Пома 
леllЬКУ ста., раЗДliчать ОКРУЖ<IJОЩllе предм(' 

ты. <J потом зреllllе ПОЛJJОСТЬЮ BOCCHIIIOI3I1-
.~OCI,. (J ;II I(' JJllii у меllЯ "е бbJ.~о. н трн lIедеЮI 
('IIУСЛI н вернулся " себе, в треТШ"1 баПJЛЬОН .• 
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Слово о Центре 

без эрозии 

Азов глазами математика 

Встреча в <<.1Iиманчике» 

г.лерод - 1I0СИтел,Ь жизни 

Древности донской земли 



Минеральные соки 

Старо~л русского 

Северо-Кавказский 

научный центр 

научный центр высшей 

школы, пока 

единственный в стране. 

Район действия Центро 

охватывает Северный 

Кавказ, Кубань, Подонье: 

от Каспийского до 

Азовского моря -

с востока на запад, 

и от Кавказских гор до 

среднего течения Дона -

с юга на север. 

СКНЦ ВШ посвящен 

наш очередной рассказ 

. из серии подборок 
о научных центрах страны. 

Подборка подготовлена 

специальными корреспонден

тами журнала Г. Зеленко, 

К. Левитиным,. Т. Чеховской. 

Не первый раз наш журнал рассказы

вает о научных центрах. Был Новоси
бнрск, Урал, Дальний Восток и вот те

перь - Сеllернык Кавказ. 
У каждоrо научноrо коллектива свое 

лнцо, а у центра - тем более, но ростов

скнй отлнчается от всех друrих еще н тем, 

что основан ои не на привычной академи

ческоii базе, в основу ero положена вузов
ская, уннверснтетская наука, которую тво

рят не только убелениые седннами акаде

мики, но и бородатые первокурсники. 

Выездная редакция «Знание - сила. 

провела десять дней проwлоrо rOAa в Рос
тове-на-Дону, TaraHpore и Новочеркасске, 
в самом центре HOBoro Центра. 
В калейдоскопе впечатленнй - новые, 

с иrолочкн корпуса Инстнтута физнки, тес
ные подземелыI Jlабораториit Института 

механики и приклаАноit математнкн, куда 

спускаешься, как в трюм кораБЛlI, по же

лезному трапу, Институт БИОJlоrин. пока 
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еще не Itмеющий адреса, и Институт виио

градарства и виноделия, в опытном саду 

которого мы едва не заблудились, Танаис

удивительный музей-город, хранящий ты
сячелетия, и Таганрогский радиотехниче
ский институт, создающий ЭВМ будущего 

поколения . 

И в этом калейдоскопе особенно убеди
те,льно ощущается главная особенность 

Центра. Она бросалась нам в глаза, когда 

мы бесеДОВ3ЛII с директорами институтов 

и аспирантами, когда бродили по коридо

рам университета и лабораториям Н И И. 
Эт:\ оеобенность - молодость. И моло

дость самого Центра, которому всего пять 

лет, 11 основных научных сил, его состзв

,ляющих. Молодость, которая тем ясиее 

чувствуется здесь потому, что постоянно 

замечаешь прнзнакlI. многовековой истории 
края - то ли это фигура Петра I в та

ганрогском саду, то ли обломки греческих 
амфор, валяющихся иа всем пути от стан

IllfИ до Танаиса, то ли фигуры половецких 

баб у входа R Музей вииоградарства в 

HOBo'lepKaccKe, то ли тачанка из времен 

гражданской войны в Музее казачества, 

Молодость Центра повИНll3 и в незавер
III<.'ННОСТИ его строений, и в нерешенноети 

большого числа и организационных, и на

} чных его проблем, но она же - причина 

~ BepeHHOCТII, с которой его ученые берут 
113 себя крупнейшие задачи мировой науки. 

Мы увезли с собой удивительное ощу
щеНJlе теплоты, и виной тому дружеское 

участие помогавШИХ нам в работе това
рищей из Центра - председателя Центра. 

члена-корреспондента АН СССР Юрия 
Андреевича Жданова, его заместите.1Я Ми

хаила Константиновllча Фоменко, главного 

ученого секретаря ЮРl1Я Семеновича Ко· 
лесника, Жанны Александровны Калмыко-

вой, Александра Терентьевича Ушака, ., 

Александра Львовltча Березняка и, нако

нец, но не в последнюю очередь, вашего 

постоянного гида, помощнltка, советчltка 

Валентины Павловны Корзун. 8сем этим 

людям мы "скренне благодарны. 

То, что из всего увиденного и услы

lIJaHHOfO мы отобрали для публикаЦНIt 
в журнале, конечно же, не IIретендует НII 

на какую полноту. Мы хотел 11 лишь рас
сказать о тех чертах северокаВl\азскоii 
наУЮI, которые показались нам примеча

тельными )(ля этого BpeMeH11 It для этого 
края, И потому, прежде чем преДЛОЖItТЬ 
вам рассказы сотрудников СКНЦ 8Ш, 
скажем еще несколько слов, Что аВ1'ОРЫ и 
repOII Э1·0Й подборки живут на самых пло
дородных в мире землях - на Кубан" 11 
на Дону, и сохранить эти земли, умно
жить ИХ плодородие - цель жизни MHOflIX 
"х земляков и их самих. Что центр Центра 
находится в одном из самых крупных про

МЫШJ\енных центров С1'раны - в Ростове
на-Дону, и обеспечнть промышленноеть 
края новейшими научно-техническими Itдеп
ми не менее важная цель, Что на Север
ном Кавказе почти нет мест, где бы со
храНIIЛ<lСЬ Гlервозданнаlt природа, это тер

ритория КУЛl.турных ландшафтов, и час

то - с IIЫСОКОЙ плотностью населения: 
сохранить здоровой среду в таких усло
ВIIЯХ - вряд ли стоит доказывать важ

ность подобной цели даже в мировом 
масштабе. И, наконец, что Северный Кав
каз - район, где стал киваЛltСЬ, oepeMelllll
вались, обогащались занмствованиями, вы

зревалн многочнсленные культуры с древ

неЙllJltх веков вплоть до новейшего вре
мени, " места эти - кладезь докаЗа

тельств для историков, "скусствоведов, 

;{рхеологов. 

80Т, наверно, то хаРактерное для этого 
края, что определяет черты и здешнеii 
науки. Что же касается времени оно 
заявит о себе само: теми идеями и про

блемамlt, о которых вы прочтете. 

А теперь слово сотрудникам СКНЦ ВШ. 
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о 
слово 

центре 
Ю. ЖДАНОВ, 

председатель Президиума 
Северо-Кавказского 

научного центра высшей школы 

Наш научный llснтр - центр высшей 

IIН<ОЛЫ. Это надо подчеркнуть сразу же. 
В ДfIВllие, дореволюцнонные времена нау· 

"а в высшей школе рассматрнвалась как 
1l0бочныil продукт учебного процесса, да

л, е за Уllиверснтетами не признавалаСI) 

роль наУЧIIЫХ учреждеНllil; формировались 

<1 кадемlI"еские, затем и отраслевые IIЗУ" 

lIо· исследов"теЛЬСI{ие У'lрежд:еIIИЯ, а lIaYKH 
!J ВI>lсшей IUI<Оле культивнровалась ЛIIIJII. 
13 IleMHoГlIX траДИЦltOШIЫХ точках, прежде 

IIl'CГO - в уннверситетах: Московском, Ле· 
HlmrpaAcKoM, КазаllСКОМ, НОВОРОССИЙСКО~I 

IJ Одессе. Ceil"ac положеllllе иэмеШIЛОСl> 
Чем дальше, тем больше движеllне на · 

Y LIHO-теХНII'lеского npol'pecca застаВЛЯJlО -
11 заставляет! - искать резервы HaYКlt, ре · 

зервы нацнонального научного nOTeHItllaJla. 
ЭТО требоваllие времени 11 диктует особое 
IIннманне к вузовской науке. 



НесомнеИllое преимущество вузовского 

научного цевтра - в органическом еднн

стве учебной н исследовательской деятель

IIOCТlI , в слиянии коллективов кафедр и 

lIаучных лабораторнй, в ВОЗМОЖНОСТII 

ПРlIвлечь к научной работе одаренных мо
лодых людей из числа студентов 11 aCIllI 
рантов_ 

Наука завтрашнего дня - это, в нзве

стном смысле, те ,~ЮДII, которых высш~я 

школа дает уже сейчас исследовательским 

учреждениям . И становление завтраш.ннх 

исследователей будет более плодотворным 

н успешным в ходе живой, практической 
деятельности, пр" участии в жизни науч

IlOfO коллеКТlIва , работающего над реше

Нllем злободневных проблем . 

Как мне представляется, одна IIЗ самых 

серьезных слабостей современной наукн 

состонт в том, что ей присуща чрезмерная 
органнзационная жесткость, переходящая 

порой в окостенелость . Если уж для ра 
боты над некоторой проблемой создано 

научное учреждение, то оно обречено на 

бессмертие - ведь процесс познания, как 

известно, бесконечен. А для IIOBblX задач, 
выдвигаемых жизнью, требуется создаиие 

новых учреждеНIIЙ - и так развитие нау

ки ндет в чрезмерио большой степени, за 

счет разрастания исследовательской сн-

стемы. 

Высшая же школа, пожалуй, может дать 
науке нменно то .. в чем она нуждается 

для обретения большеil мобильности : много

численных u бескорыстных помощников 

ДJlЯ раЗЛИ'IНЫХ т.Рудоемких работ по на 
коплению JI первичной обработке исследо
вательских матерналов и затем сотрудни

ков, которые ни защитой диссертации, tIIl 
служебной ПРJJнадлежиостью к какой-либо 

стабилыlOЙ научной корпорации не связа
ны надолго с определенной темой 11 легко 
могут пере ходить от одной проблемы к 

другой . НаКОllец, каждый год в вузы при
ходит новое пополнение, которое может 

быть пр"влечено к решению новых, самых 
актуальных задач. 

Среди высших учебных заведений в пер
вую очередь привлекают внимание универ

cllTefbl - и по своим традициям, 11 по 

возможностя", они наиболее готовы к то

му, чтобы У!lеличивать свой вклад в обще
наulloналыlйй научный потенциал_ Поэтому 

не случайио как раз в послеДНlJе годы 

принято решение поди ять роль универси

тетского образования, усилить развитие в 
университетах научных исследованиii . Сле
дующая группа вузов, которые ближе 

всего к универс)tтетам, - вузы политех 

нические. Есть еще множество вузов, ко

торые наукой пока практически не занима 
ются, - это дальний, глубокий резерв. 

ЕСЛII говорнть о научном потенциале в 

целом, тут есть и еще некоторые резервы, 

хотя OНlI "е охватываются нашей темой : 
я нмею в внду проблему массового науч

ного творчества, имеющего огромный со

циальный смысл и значение. Кстати, при 
формировании Северо-Кавказского научно
го центра мы в n О.~ожении о нем записали 
в качестве ОДIIОЙ из основных задач раз

витие массового научного творчестеа, не 

ограннчеllJlOГО рамками специальиости, "е 

ограниченного рамками профессии_ Это, по 
существу, та социальная цель, к которой 

мы . ДОЛЖIIЫ стремиться : демократизация 

науки, преодоление известной кастовости, 

встречающейся в науке', н моБИЛlJзация 
всего националыюго талаflта . 

Как же развивать науку в вузах? ' Оче
видно, здесь возможно несколько направ 

лений : научная работа на кафедрах ; за 
тем развитие исследованнй совместио с 

промышлениостью на базе отраслевых или 

проблемных лабораторий; иаконец, орга

низация в рамках вузов самостоятельных 

научно-исслелователь ' Х учреждений типа 

ннститутов. 

Но возникает зна чительно более ШIlРО
кая задача, и она, собственно, и породила 

Северо-Кавказский научиый центр . При 
массовом развитии научных учреждений и 
высших У'lебных заведеиий в рамках опре
деленного региона появляется нужда в ко

ординации их деятельности. В нашем ре
гионе - сорок пять вузов, принадлежащих 

различным ведомствам, более двухсот иа 
учно-исследовательских учреждений и ла 
бораторий, около 30 тысяч сотрудников, 
более 8 тысяч кандидатов, около QOO док

торов наук. BeAoMcTBeHflble перегородки, 
безусловно, работают и в науке и препят

ствуют синтезу, связи, интеграции иссле

ДОВЗIIИЙ . Более того, порождают' паралле· 
лизм, дробность тематики, соперничество . 

Там, где создается академнческий центр 
типа дальневосточного, там проблема 

проста. Академический центр - еДИllое 
ведомство, и ему подчиняются научно-ис

следовательскне учреждения . Здесь осу
ществляется живая связь и естественное 

двнжеНllе всего - информации, средств, 
штатов. А как быть, если академического 
центра нет, а есть учреждения, подвласт

ные полутора десятку ведомств? 

Тут на первый план ВЫС1упает доб

ровольное объединение сил и средств для 
решення проблем, преД(:тавляющих инте

рес для разлнчных научных учреждений 
Северо-Кавказского реГlIона. В наши дни, 

наверно, уже никому не надо объяснять, 

что ие только на войне стоит бить сжатым 
кулаком, а не расТопыренными пальцами, 

что концентрация усилий плодотворна 11 

в науке. 

Наш Центр еще очень молод : пять лет 
для научного учреждения - небольшой 

срок. Но некоторые достижения у нас уже 
есть. Средн инх - и фундаментальные 
исследоваиия, 11 патентно-информациониая 

служба, крепиущая день ото дня, 11 внед

рение в производство ряда научных раз

работок, и приобретение совремеиной аппа
ратуры, получить которую не под силу без 

Центра отдельиым вузам или лабораториям . 
Можно сказать и об отдельиых интерес

ных исследоваииях . Премией Ленинского 
комсомола отмечена работа по изучению 

прохождеИIIЯ УПРУГIIХ волн в сплошной 

среде. Открыто новое явление быстрой об
ратимой Мllграции атомных групп в мо

лекулах органических соединеииЙ. В древ

них породах обнаружены остатки белков 
возраста два миллиарда лет. Разработана 
эколого-математическая модель Азовского 
моря . Составляется прогноз раЗВII ТII Я про
изводительных сил Северного Кавказа к 
2000 году. 
Нам удалось достаточно четко опреде

JIIIТЬ акту~льные задачи, стоящие перед 

северокавказской наукой. Было ,хно 
найти главные направлеиия в работе ,ент
ра. Мы провели широкую работу Ibl alla
лизу, я бы да)j(е сказал - Иllвеllтарнзацни 

наШIIХ наУЧIIЫХ IJ хозяilствеllНЫХ проблем. 
Сейчас мы уже знаем . магистральные lIа

правления в областн научных работ lIa 
Северном Кltвказе. Каковы 0I111? 

Есть вопросы , KOTOPblMl1 нам не с.lедует 

заflllматься : скажем , черная металлургия 

ИЛIJ химия черных металлов. Но база 

цветной металлургни, металлогения Кав 
каза , размещение месторожденни меди , 
PTYTIJ, вольфрама, свинца , молибдена -
это наше дело . В регионе представлены 

нефте- 11 газохимия, особое значеllие имеют 
процессы переработки сырья, отходов 

сельскохозякственного производства и со
здание на этой основе физиологичеСКIJ -ак

тнвных; фармакологнческих и другнх пре

паратов. 

Богатства любого края, любой страны, 

как говорил Докучаев, определяются поч 

вой . Почвеиные исследования ведутся на 

Северном Кавказе. Орошение, меЛИОрЭЦlIЯ, 
обводнение земель, борьба с засорсннем -

в связи со всеми ЭТIJМИ направлениями 

ВОЗНIIкает важнейшая задача аиаЛllза 
структуры почвы, ее ФIIЗИКО-ХНМlIческих , 

микробиологических и прочих особенностей . 
С ·этим связана 11 проблема воды , ибо 

почвенная "РI)ЗИЯ зависит от ее судьбы в 
почве; проблема воды для нас - это lIe 
только проблема Азовского моря. После 
того как будет отработана математиче
ская модель Азовского моря, ' мы ДОЛЖIIЫ 

перейти к другой проблеме -- составлению 

баланса вод Северного Кавказа. Решение 
этой задачи в нашем районе облеГ'lается 

природными условиями . С юга реГИОII ог

раничен Г Л3'Вным Кавказским хребтом , с 
востока - КаСПllем, с запада - Азовским 
и Черным морями . Открытый сток идет 

только с севера - это Дон . Значит, в 
принципе общин баланс вод построить 

возможно. ОН позволит ответить на воп
рос, как наиболее рационально распреде

лить поступающую воду между различиы 

ми потребителями, имея в ВIIДУ нужды 

орошеНIIЯ, рыбного хозяйства, городов, 

промышленного водопотребnення и т. д . 

Составление такого баланса будет работой 
11 дJlителыюи, и ответственной . 

Важны для нас н проблемы из области 

общественных наук : история края, его 

экономика, MHorlle философские проблемы . 
. Интенсивное раЗВИТllе сельского хозяйства 

ОБУСЛОВIIЛО необходимость заниматься "ко

номичеСКИМII исследованию"" в области 
агропромышлениых комплексов 

Стоят перед HaMl1 задачн и в областн 
фундаментальных исследований как в об

щественных, так и в eCTecTBellllblx науках . 

Для правильноif оргltllизации дела его нд 

до ПРОВОДИТЬ только методом . программно

целевого планироваllИЯ, то есть поддер

живать и обеспечнвать ЛIIШЬ важнейшие 

направления, намечеиные, исходя IIЗ общей 

обстановки. Объять необъятное lIевозмож -
110, руководить двумя или тремя тысячами 

тем бессмыслеНJlО. Задача заключается в 
том, чтобы уметь ограННЧ)IТЬ себя . Целе

вое пnанироuание - действенный способ . 
сосредотачнвать УСIIЛИЯ на главном и во

время IIХ пере НОСИТЬ lIа другую область. 

Как же мы строим оргаиизацию работ в 
Центре? Создана ведущая группа Jlаучно
Ilсследоватедьских институтов физнки, x~ 

мии , механики и прикладной математики, 

нейрокибернетикн, радиоэлеКТРОНИКII н 

БИОЛОГИII . Если к ИIIМ прибавить отрасле -
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вые 11 проблемные лаборатории, то в це

лом это то ядро, которое пр"зваllО быть 
базой яля научной деятельности вузов. 

Это ядро своим научным авторитетом, 

системой ПОДГОТОВКlI кадров школ, семина
ров. проведеШlем заЩIIТ, аспирантурой ор

ганизует вокруг себя научную периферию. 

Так осуществляется естествеllllая иитегра-

11НЯ науки Ане aAMllllllcTpaTllBHblX скреп . 

Следующая форма связана с созданнем 

отделений Ценч~а по отраслям наук. От
делеtlllЯ в отличие от HIICTHTYTOB органн

зуются Ila общественных началах . У иас 

работают ОТl1.елеНIIЯ математики и меха
IIИКН, ФИЗИКlI, БИОЛОГlIII Н сельского хозяй

ства, ХИМIIII и химической тех НОЛQГИИ, ма
шиностроеllllЯ. энергетики, социально-эконо

мическнх 1I гуманитарных наук и так да

лее. В наших условиях их работа дает 
блаГОПРИЯТIIЫ~ результаты . С их помощью 
удается кооперировать деятельность раз
лнчных кафедр и вузов, осуществлять 

контроль З3 выполнением тех ИЛИ иных 

комплексных разработок . Напрнмер, много 
нашнх IIсследователей - химнков, техно
логов, бнологов, медиков - участвует в 

совместных разработках с Ростовскнм за 
водом КОММУНlIстического труда имени 

Октябрьской революции; эту работу объе

диняет отделенне ХН мин во главе с про

фессором В . Смирновым. 
В оргаНllзаЦlIII нсследоваНIIЙ по опреде

ленным проблемам отделения опнраются на 

систему ГОЛОRIIЫ \ вуз ов Так, каждый уни
верситет Северного Кавказа взял на себя 
разработку 06щекавка;JСКОЙ темы по об
щественным н гуманитарным IlaYKaM. да
гестанскнй уннверснтет возглавляет проб
лему по критнке религиозных пережнтков 

и пропаганде атензма . Кабарднно-балкар
СЮlii университет становится головным 
коллективом по проблеме сДналеКПlка ~o· 

цнального и нацнонального~. 

Следующий способ координации и КО

оперllрования нашнх действнй - создаНllе 
комплексных групп и проблемных комис

сий. В первую о'/ереА,Ь - это комиссия по 
Азовскому морю, КОТОРI\Я объеДlIнила уси
лня восьми иаучных rocYAapcToeНllblX уч-

реждений. \ 
С.'1едующая задача f- формирование 

связей между наукой и ~роизводственными 
ячейками. Мы уже за~ЛЮЧIIЛН несколько 
договоров между вуза, или группой вузов 
11 промышлеННI>lМII преДПРIIЯТИЯМИ. При
мер - работы по c:iболочечным конструк
ц.иям, к которым подключились строители, 

комбииат железобетонных изде.,иЙ, ученые 

Строительного института, Института ме · 
ханнки 11 прикладноil математики Ростов 
ского университета. 

Нам нужно еще шире привлекать к ра 
ботам промышлеНIIОСТЬ, чтобы предприятия 
стали производственной базой для Центра. 

Это самый сложный, но и самый интерес
ный этап развития Центра . 

Конечно, мы далеко ие всему научились, 
не все формы, которые мы употребляем, 

себя оправдывают. Мы не делаем из этого 
трагедии, потому что Центр наш носит во 
многом экспериментальный характер. Та

кие центры. предполагается создать по 

стране, и наш опыт им пригодится. 

Грядущее нашего Центра связаио с еще 
более широкой интеграцией иаучных сил 
lIашего края. Задача COCTOItT в том, чтобы 
создать единую систему наУКII в регионе . 

Организация опытных производств 
обязательное условие успеха. Только тогда 
мы сможем объединltть ' И учебllЫЙ. и иауч· 
I!ЫЙ процесс, и процесс производствз. 
Это очень далекая перспектива, но такая 

интеграцпя, lIавериое, будет правилыlit. . • 
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Что значит «управлять»? Простой пример, 
который, одиако, в дальнейшем будет HeoAllO
кратно эксплуатироваться, многое может 

объяснить. Представим себе человека за ру
лем автомобиля. Что значит «управлять ав
томобилем»? Это уже более понятно. Всякое 
изменение положеиия руля, рукоятки · скоро
стей, тормозов и пр. , Обусловливающее изме
нение положення автомобиля, его скорости и 
ускорення, может быть названо управлением . 
УправлеНlIе хорошее, если есть возможность 
так расположить все устройства, что авто
мобиль поедет с желаемоil скоростью по 
заранее выбранному маршруту. к.онечно, 
управление не выбирается на весь маршрут, 
по мере движения оио изменяется в заВIIСИ

мости от картины, которую ВОДJlтель наблю
дает через переднее стекло. 

Можно сказать так : управлять какой -ни
будь системой - это тем иml иным способом 
IIзменять пара метры, определяющне ее состоя 

ние. Чем сложнее сltстема, тем трудиее иметь 
с нею дело : слишком уж много управляющих 

устройств и, кроме того, нет «переднего стек
ла", через которое можно было бы УВlIдеть, 
куда «идет:!> cllcTeMa. Легко сообразить, что 
управлен.,е в этом случае может обернуться 
немалымн потерями, тем большими, чем доро
же 11 сложнее система . 

Море - одна из таких чрезвычайно слож
ных систем, состоящих из множества взаимо

связанных звеньев . . И вот такой-то системой, 
в чаСТНОСТII Азовским морем, как выясняется, 
человек управляет, используя миожество «ры

чагов». 

Например, он сбрасывает в реки и море 
недостаточно очищенные сточные воды. Он 
же берет из рек воду для орошения - из 
41 км' пресной воды, поступающей в Азов
ское море, более 9 км3 идет иа эти цели. Так 
как Азовское море сообщается с Черным че
рез к.ерче~скиЙ пролив, то нехватка пресной 
воды компеНСllруется притоком черноморских 

вод. Но соленость Черного моря составляет 
17 г/л. а соленость Азовского раньше была 
много меньше - 10,5 г/n. Теперь она уже 
подбирается к 13 г/л. 1\ для фауны Азовского 
моря это много! Ряд обитателей моря вынуж
дены ОТСТУПIlТЬ поБЛJJже к устьям рек, где 
вода менее солона. и тут, конечно, сразу же 

возникает острая ПИЩевая конкуренция. Нали
цо еще один «рычаг» управления, еще одна 

возможность ухудшить- состояние системы . 

Чтобы ' оценнть темпы ухудшения. приведем 
lIеСКОЛbJl.О довсльно показательиых цифр. 
Не так давно было время, когда в Азов -

1:КОМ море с одного Iшадратного километра 

вылавлнвалось в 1,5 раза больше рыбы, чем 
в Северном, в 6 раз больше, чем в Каспий
ском, в 8 раз больше, чем в Балтийском, и 
почти в 25 раз больше, чем в Черном море. 
Такой высок~й продуктивностью оно обладало 
,благодаря стечению трех счастливых обстоя 
тельств : большой площади нерестилнщ, низ
кой солености вод и хорошей кормовой ба 
зе, обусловленной выносом с материковыми 
1I0дамн большого количества биогенных сое
дннениЙ . Но все эти три обстоятельства так 
или иначе связаны с объемом стока рек Дона 
н КубаЮI. 
Теперь посмотрим, как шло управлеНllе 

Азовс'шм морем . В 1952 году на ДОIlУ появи
лось Цимлянское водохранилище, много дав
шее орошаемому земледелию, водному транс

порту, эиергетике. Однако плотина перегоро
дила путь проходиым рыбам к их нерестили
щам в верховьях рекн, к тому же уменьши

.лись весенние паводки I1 резко сократились 

площади постоянных нерестилищ. А тут еще 
безвозвратный водозабор. Вот о каких вели 
чинах ндет речь: в этом году - 9,33 кмЗ, 
к 1985 году - 19-20 км3, к 2000 году ожи
.дается 25-28 км3• Есть все основания считат~, 
что - если не принять иеобходимых мер, -=. 
из-за этого средняя соленость Азовского моря 
может повыситься до 14-15 г/л, а это уже 
ставит под угрозу сам факт существоваиия 
осетра, рыбца и других ценных пород рыбы. 
Мало того, на треть сократится колнчество 
биогенных элементов - основы жизни фито
планктона, приносимых водамн · рек в море. 

CTOJib близко придвинувшаяся катастрофи 
ческая ситуация заставила призадуматься и 

11ачать поиск других, «хороших» управлений. 

которые вернули бы Азовскому морю его бы
лую рыбную славу. В частности, родился 
проект создать регулирующее сооружение в 

к.ерченском проливе, которое должно препят
ствовать притоку черноморских вод в Азов
ское море. Еще один «рычаг управлеиия». 
Хорош он IIЛИ плох? Высказываются разные 
мнения . Специалисты из Южного научиого 
центра АН УССР убеждеиы. что, кроме вре
да, он ничего не принесет, сотрудники из Гид
ропроекта имени С . я . Жук YBepellbl в про
ТИВlIOМ . Где же истина? Подобных сложных 
снтуаций возникает немало, и lIадо как-то в 
них разбнраться . 
Представим себе, что все тот же злопо

лучный автомобиль едет в сплошиом тума
не - виднмость нулевая, и мы хотим выяс
нить, хорошо ли им управляют. к.ак это 
сделать? Можно дождаться, пока машина 
свалится в кювет, тогда будет ясно, что 
управленне было плохим . Либо прекратить 
управлять, остановиться и ждать, пока ие 

развиднеется. Или же мощными фарами про
бнть туман, дать в,озможность водителю че
рез переднее стекло увидеть, куда он едет, и 

уже по этому судить о качестве управления. 

Для наших азовских условий первыj\ путь -
в кювет - не годится. Ценность моря тако
ва, что не следует даже допускать такую 

возможность. Нельзя 11 прекратить управ
ление: каждое лето берется . из рек вода 
для нужд мелиораЦИlI, сбрасываются недо
статочно очищенные воды и т. п. Остается 
третий путь - приподнять завесу будущего, 
развеять туман и выяснить точно, к какнм 

же результатам ведет то ИЛИ иное управле-. 

нне. Возможности для этого есть - нужно 
сделать модель моря, на которой и следует 
провести подобное исследование. 
Всякое моделирование представляет со 

бой замену одних объектов другими и от
ношений между ними. к.огда ребеllОК скла
дывает IIЗ кубиков дом , он моделирует 
устройство дома. Точно так же он модели
рует его, когда на листке бумаги рисует 
внешний внд дома. Понятно, что можио са 
мыми различиыми способами промоделtlровать 
реально существующие объекты нли системы 
объектов и отношения между иими, каждый 
такой способ приведет к определенной моде
ЛН. Естественно, возникает вопрос : какую 
же IIЗ них выбрать? Едва ли достаточно, мо-· 
делируя жизнь Азовского моря, нарисовать 
ero, изобразив живописные берега, плавающих 
осетров, рыбцов и тому подобные прелести. 
Если наша цель COCTO'IT не в том, чтобы 
передать эмоциональное впечатление, если 

надо описать существующие трофические свя 
зи между популяциями, динаМIIКУ бllомасс 
этих популяций, роли загрязняющих веществ · 
в ЖИЗНlI водоема и т. П., то одннм пейзажем, 
конечно, не обойдешься. Работая с моделью, 
мы хотим получить некоторые количественные 

рекомеидации, которые в дальнейшем можио 
будет использовать в практической деятель
ности. Следовательио, модель должна · содер
жать количественные СООТlJошення, соответст 

вующие реальным; здесь очень важно. как 

сказал известный американский математик 
Р . Беллман, « ... лавироват", между СЩIЛЛОЙ 
переупрощения и Харибдо/i переусложнения:.. 
Когда модель слишком сложна, ее исследо
ваШlе может оказаться lIепомерно сложиой 
задачей. Если же она чрезмеРI~О проста и ие 
отражает основныХ особенностей моделируе
мого объекта, то от исследования ее тоже 

мало проку. 

Необходимо иметь. следовательно, не слиш
ком сложную и не СЛIIШКОМ простую, одннм 
словом, хорошую математическую модель мо

ря. к.ак ее построить. с чего начинать? 
Прежде всего выелитьb параметры, что 

иаиболее существенно характернзуют море. 
Поскольку ни о каком НЗ tlИХ заранее не из
вестно, существен он нли нет, остается пола

гаться только на опыт. ИмеНI'О lIа этом этапе 
возникло СОТРУДНllчество между математика

ми и . специалистами Азовского НИИ рыбного 
хозяйства. оказавшееся столь ·плодотворным 
в далыlйшем.. к.Огда же первый этап прой
ден, надо описать, · каким образом взаимо
действуют выбранные пара метры, а также 
как сказываются на IIИХ внешние управляю

uцие воздействия . 

Здесь две возможности. Бывает, что биоло
гам известно теоретичеСКII установленное ко

лнчественное соотношение, выражающее иекий 
закон природы . Этот случай достаточно 
прост - понятио, что В модель входит имен-

но это соотношеиие. Гораздо чаuце приходит- ======~ 
ся иметь дело с более сложным случаем - = 
когда сам внд количественного соотношеНII!. 

нензвестеtl и его еще нужно установить IIЗ 

эмпирических данных. Тут есть несколько 
довольно сложных математическнх методов, 

которые позволяют t работать результаты 
наблюдеНИ(l, JJ получить Jlнтересующие нас 
данные - уравнеН1IЯ и коэффициенты в них. 
Со времеНIt выхода в свет книги француз

ского математика В . Влотерра «МатемаТltка 
н борьба за существовапие» (1931 год) со
здано немало моделеil простеitших биологи 
чесКИХ систем. В OC!lOBe ,"тих моделей ле
жит описание ПРОНСХОДЯЩIIХ в экосистеме 

процессов с помощью обыкновенных диффе
ренциальных уравнеШIЙ. Решая эти уравне
ния, можно, зная начальное состояние моде

лн, прогнознровать ее будущее. Беда, ОДllа 
ко, в том, что система уравнений для всей 
экоснстемы содержала бы не одну сотню. 
ДllфференциальнЬ/х уравнеЮIЙ . А вот коэффи
tщенты этих ура ВlJений 11 основном неизве
стны ~ в задаЧII биологов никогда не ВХОДIIЛО 

измерение подобных в~лItЧIIН . Если же доба
вить, что эти коэффиц~нты могут зависеть 
от множества факторов (температуры, ветра 
н т. п . ), то станет ПОНЯТ о. что на этом пути 
едва ли удалось бы до тичь успеха - по
строить правдоподобную модель моря . 
Как делается прогноэ будущего состояния 

моря сейчас? В его составлении участвуют 
специалнсты ЮfOГИХ професснЙ. Расчеты на 
чинаются с «нижннх» уровней экосистемы. 
Получнв ПРОГНОЗllруемые зиачеИIIЯ стоков 
рек на интересующий период, г.ИДРОХНМНКII 
ПРИКlIдывают, как будет меняться «химия» 
моря. Эти дaHHые поступают к специалистам 
другого профиля, которые, С'lитая «химию» 
известной, ПРОГНОЗIIРУЮТ ДllнаМJlКУ биомассы 
фитопланктона . далее в "гру вступают те, 
кто изучает зоопланктон 11 бентос. Заверша
ют прогноэ расчеты ихтиологов - они, считая 
известиыми все предшествующие уровни, 

строят на их основе прогнозы числеllНОСТИ по

пуляций рыб. Подобного рода расчеты носят 
полуэмпирический характер, однако с IIХ по
мощью удается получать довольно неплохие 

прогаозы на 10-20 лет. 
Временной шгг прн таких црогнозах выб,, 

рается порядка одного месяца, а иногда It 
целого сезона. Понятно, что нз-за столь ДЛII ' 
тельного периода между двумя соседним" 

расчетами в значительноil степени теряются 
обратные связи, которые весьма и весьм а 
важны . Да, бномасса фllтопланктона заВIIСИТ 
от погодных условий и химlltl моря. Но В не
малой степени и химия моря зависит от био
массы фитопланктона . Тем не менее, пока 
мы ведем проrиОЗllрование с месячным ша

гом во времени, учесть подобную обратную 
связь не представляется возможным. А что. 
если сделать шаг во времени гораздо мень

ше? Скажем. не месяц, а всего несколько 
суток. КОflечно,. тогда можно было бы 11 06-
ратную связь учесть. но КОЛllчество вычис

лений в этом случае превысит 80ЗМОЖIIОСТИ 
целого института спеЦllалистов. Вот тут-то 
и становятся неоБХОДИМЫМII методы вычисли
тельной математики I1 электронно-вы'lНСЛИ 
тельные машииы. 

Памятуя, что нельзя объять иеобъятное, 
мы не пытаемся с помощью одной модели 
описать все явления - ХltмичеСКИj!, физиче
cКlle, биологические. ПРОltсходящие в Азов
ском море. Только целая система моделей , 
каждая из которых описывает лишь какие-то 

свойства и явления, можеl в какой-то мере 
решить интересующую нас задачу прогноза . 

Но. конечно, не просто kaK"X-lшбудь моде
лей, а взаимосвязаllНЫХ. ибо еj::ЛИ мы хотим 
использовать их в практических целях, то 

иужио позаБОТIIТЬСЯ. чтобы они были «при
гнаны» друг к другу. Ч'Тобы информация, по
лученная из одних, могла использоваться в 

другнх. Эти частные модели lIазываются 
оБЫЧIIО блоками. потому что IIЗ HIIX. как IIЗ 
строительных деталей. .возводнтся здаllllе 
общей математическоn модели . моря . 
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Прогнозы по каждому блоку модели эко 
системы делаются на основанни той богатой 
информации, что собирают специалисты -есте
ственники . Эти цифры дают нам возможность 
увидеть реакцию данного звена на состояние 

остальных звеньев и внешних факторов. Всю 
эту информацию, естественно, BBOAllT в ЭВМ. 

ГЛА::~~ r-----------------------------------------. 
МАТЕМАТИКА 

1-__ ~::==~~~~~~::~ __ JТараНЬ 
бычок 

'"С. t 

Далее, для каждого блока создается алго
ритм, который имитирует процессы , в нем 
происходящие, - так называемый моделирую
щий алгоритм . Разумеется, он реализуется в 
виде программы на ЭВМ. Структура всей 
ИС - имитационной системы - выглядит 
довольно просто (рис. 1). По сути же, каж
дый из составляющих ее блоков весьма 
сложен (рис. 3) . 
Все море мы условно разделили на 7 райо

нов (рис. 2) . Пусть в некоторый момент вре
менн нзвестны значения всех существенных 

параметров, определяющих состояние экоси 

стемы в каждом районе. (Заметнм, кстати, 
что в ИС используется 120 таких параметров, 
и, следовательно, для характеристикн состоя 

ния всей экосистемы требуется 120Х7=840 
параметров.) Тогда на основанин статисmче
ского анализа значений виешних факторов за 
прошлое время можно предсказать, какими 

6ии окажутся через 5 суток, ибо именно 
этот временной интервал принят в нашей ИС;:; 
за единичный шаг. Затем вычисленные дан
ные вводятся во все блокн. 
Далее начинают одна за другой. работать 

программы, имитирующие пятисуточный пе
риод «жизни» всех блоков. 
Прежде всего в зависимости от ветра про

исходит водообмен между выделенными семью 
районами моря: перераспределяются биоген 
H6re элементы, переносится фитопланктон и 
зоопланктон . Этим процессом ведает блок 
«перемешивание». · Блок «гидрохнмия» описы
вает те изменения в химическом составе вод 

каждого района, которые произошли за . пя 
тидневку : бывшие ранее в воде загрязняю
ЩJtе вещества частично разложились, частич

но, быть может, имели место поступления 
новых порций 'них вещ~тв, биогенных эле
ментов. Далее начинается жизнь фитопланк
тона - блок «фитоплаю<тон». В зависимости 
от условий . (освещенность, ветер, содержание 
азма, фосфора, кремния в воде) измеияются 
биомассы основных его видов. Отмерший за 
пятидневку фитопланктон на следующем шаге 
поступает на вход блока «гидрохимия», а 

., там уж осуществляется его «распад». 
Аналогичио идет работа и остальных бло

ков - они в эависимости от условий увели
чивают ИЛII уменьшают биомассы соответст
ВУЮЩIIХ видов - имитнруют 11рОЦессы пита

ния, отмирания, размножения. Все происходит 
в строгом соответствии с теми закономерно

стями. которые на сегодняшний день установ 
лены гидрохимиками, гидробиологами, ихтио-
логам". . 

Ес.111 ВllI\мательно рассмотреть силыIo ог-
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рубленную схему . блока «хамса» (рис. 3), то 
можио убедиться, что, несмотря на всю упро
Пlенность приведенного здесь варианта блока, 
011 все же описывает жизненный цикл хамсы 
достаточно полно. Причем описание 'это не 
абстрактное, а опнраЮU1ееся на вполне кон 
кретную информацию - иапример. заход в 
Азовское море происходит не прн какой-ии 
будь произвольной температуре, а прн уста
новлеиных экспериментально 80 С и т. п . Ана 
логично обстоит дело н в других блоках. 
После того как закончится один такт ра 

боты всех блоков, будет найдено состояние 
экосистемы в каждом IIЗ раЙоиов . ..-А Д3лее
весь процесс повторяется сначала, и теперь 

уже Азовское море предстанет перед нами в 
будущем, отдалеl1НОМ еще на пять суток. 

Но, разумеется, поскольку внешние факто
ры, определяющие функционирование блоков, 
случайны и на сегодняшний день никакой 

прогноз не может предсказать IIX совершенио 
точио, нельзя, l1апример, гараНПlровать, что 

состояние ИС 4 февраля 1976 года в точности 
совпадет с истинным состоянием экосистемы . 

Однако если рассмотреть все множество воз 
~lOжных реализаций виешних факторов и со
ответственно получить множество состояний 
ИС на 4 февраля 1976 года н остальные дни 
~TOГO месяца , а потом усреднить все эти со 

стояния. то с достаточно высокой надежно
стью можно вычислить состояние экосистемы 

моря в феврале 1976 года . Более подробные 
вычислеНIIЯ просто не иужны . 

Прнведеflная схема функционировання ИС 
~lOжет быть несколько усовершенствована . 
Все ее блоки работают поочередно, "огда как 
в действительности лишь часть процессов 
реализуется последовзтеЛЫlО, все же осталь 

"ые происходят параллельно. Поэтому в каж
дом блоке все моделируемые процессы разби
ваются на два типа - последовательные й 

·параллельные. Для очередной пятидневки 
один за другим реаJIИЗУЮТСЯ последователь 

ные процессы всех блоков, приходящихся иа 
"ту пятидневку. Если же теперь взглянуть 
внимательно на оставшиеся процессы. то ста 

IIOВliТСЯ ясно, что в каждом I/з них что-то 

пронзводится, а что-то потребляется, соответ 
ствующие параметры СОСТОЯНIIЯ снстемы воз 

растают и убывают. Но подобная ситуация 
хорошо "звестна - как раз с такими про

цессами приходится нметь дело, когда сводят 

межотраслевой баланс в экономике. Некото
рая модификация разработанных для этого 
случая методов позволяет применить их вИС,. 
делая тем самым возможной последовательно 
параллельиую реализацию всех моделируемых 

процессов, которая, , безусловно, более близка' 
к действительностн, чем просто последова 
тельная . 

Сейчас, когда у нас в научном центре за
канчивается значительный этап работы над. 
моделью ЭКОСlIстемы Азовского моря; уместно 
задуматься над тем, как ее можно будет ис
пользовать. на какие вопросы удастся отве

тить. 

Прежде всего, это расчет состояния экоси -· 
стемы, сопутствующего тому или иному пла

ну хозяйственной деятельности . Он всегда 
необходим, если сравниваются различные пла
IIЫ и распределеиия водных ресурсов между' 

различными потребнтелями, чтобы выбрать. 
из них на.илучшиЙ. 
С_ помощью модели может быть заранее· 

оценен эффект от вновь создаваемых гидро
технических сооружений, в частиости от Кер
ченского гидроузла, про который шла речь, 
сПОрl!l о нем далеко не закончены сегодня. 

Расчет оптимального промыслового режима 
рыбного хозяйства также немыслим без мо 
дели. 

Но все это лишь малая доля тех вопросов, 
д.ля решения которых будет использоваться 
ИС. В дальнейшем предполагается объединить 
ИС «Азовское море» с уже разрабатываеМЫМIf 
в настоящее время математическими моделя

мн: «Сельское хозяйство»" «Водный транс
порт», «Гидрохимия рек Дона и Кубани», 
«Промышленность», «Гражданское водоснаб

. жение», «Гидрология рек Дона и Кубани». 
Вся эта система моделей, реализованная в 
виде единого комплекса программ на ЭВМ, 
образует ИС «Водные ресурсы азовского бас
сейна:.. Тогда уже можно будет решать воп
росы оптимального распределення воды ВНУТрlf 
отраслей, оперативиого и долгосрочного конт 
роля качества вод бассейна и многие, многие 
другие. 

Конечно, модель отражает наши современ 
ные знания о жизни моря, однако понятно, 

что онн будут всегда пополняться. Следова
тельно, наша модель - непрерывно совершен

ствующийся организм, все время получающий 
новую и новую информацию. Поскольку она 
реализуется в виде программ на ЭВМ, то 
мыслится, что информация будет автомати
чески вводиться с разлнчных измерительных 

приборов и датчиков. Всякому крупному во 
дохозяйственному мероприятию, проводимому 
в бассейне Азовского моря, будет предшест
вовать основательное исследование его эколо 

гнческих последствнй на моделн, 11 только 
если анализ покажет, что ~ти последствия не 

опасны, новый план получит право на ЖИЗIIЬ . • 



Беседа с и. и. Воровичем, . 

членом-корреспондентом Академии наук СССР, 

директором И нститута механики 

и прикладной математики 

- Чем ваш ииститут 01Щlчаетс. от все)! 

других? В чем его особенность и неповто
римость? 

- Если бы была создаиа KilPTa райоииро
ваllНЯ научных учреждений нашей страны, то 
она обнаружила БЬ{ своеобразный факт: на
учно-исследовательские учреждения в обла
стн механнки есть в Москве - их там до
вольно миого И самого разиообразного про
филя. Но дальше на юг, до Тбилиси, идет 
громадный район страны, и в цеитре этого 
района лишь одна исследовательская точка 
в области механики - наш ниститут. Между 
тем райои насыщен самой разнообразной про
мышлениостью, и мы, естественно, обязаны 
отклнкаться на ,Многочислениые просьбы, 
предложения и даже требования практики в 
решении тех или иных проблем механики и 
прикладной математнки. Это наша первая 
оаобенность. 
С другой стороны, наш институт вырос из 

стеи Ростовского уииверситета, где в течение 
ДJ1ительного времени велись теоретические ис

следования по многим проблемам механики
теория оболочек, контактная прочность, ме
ханика полимеров, другие проблемы механи
кн, но всегда с особым упором на углубл~н
JlУЮ математическую разработку вопроса наи
более современным н математическими средст

вами. 

Это обстоятельство также создает опреде
ленный колорит в направленности института. 
А в посл~днее время мы наблюдаем o'r

радное, хотя и не такое уж неожиданное 

.явление - обе зти струи в нашей деятель
ности начинают сливаться в одиу. Мы смогли 
многие наши теореТllческие методы внедрить 
11 IIнженерную практику, воплотить в реаль

IlblX конструкuнях, и, С другой стороны, более 
целеустремленI'ЫМИ стали «академические» ис

с,~едования наших сотрудников. 

Основиое направление работ 11 области ме
ханики у иас связано с прочностью. Осталь
ные проблемы IIмеют подчниениык характер, 
н мы ими ззнимаемся лишь постольку, по

скольку зто помогает г лавнок задаче. Проч
IЮСТЬ - сердцевина, вокруг которой скон-

цен трировалась деятельность всех лаборато
РИII и отдеЛОII - и тех, что разрабатывают 
новые методы испытания материалов и соот

ветствующую аппаратуру, и тех, что создают 

принципы иовых конструкций, И тех, что го
товят для этого теоретическую базу - ма
тематический и физический фундамент. Из 
чисто фуидамеllтальиых иаправлений я бы 
отметил иитеисивио развивающиеся у нас ра

боты по математическим проблема м механики 
сплошиоА среды - зто устойчивость в тео
рии упругости, гидродинамике и в теории 

сред со сложиыми физико-механическими 
свойствами. 
Что же касается прикладной математики, 

то здесь у нас осиовное направлеине - ма 

тематическое моделирование экологических н 

экономических систем, В частиости, стремимся 
создать математическую модель бассейиа 
Азовского моря, разрабатываем схемы опти 
мального использования металлорежущего 

оборудоваиия, исследуем вопросы, связанные 
с автоматнзацией проектнрования. 
В чем еще специфичность института? Если 

хотите, в том, что 9Н по своему составу мо

ложе ми~~их других. Сотрудииков даже 35-
летнего возраста у нас мало, вот моему за

местителю, Владимиру Андреевичу Бабешко. 
нет даже и ЗЗ лет. 

- Мы договорились уже с ОАИИМ из ваших 
молодых сотрудников, АлексаИАРОМ Борисо
вичем Горстко, завеАУЮЩИМ лабораториеii ма
тематического прогнозирования, что он напи

шет ДЛЯ журнала статью о модели Азовского 
моря. Не могли бы вы коротко рассказать о 
двух других направлениях работ математиков 
института? 

:.-. С металлорежущим оборудованием, ОПТlI
мизацией ero работы положение таково. Под
мечено, что хотя увеличение скорости работы 
станка " усилия резания ведет к росту про

изводительности труда, но лншь до опреде

ленных пределов. Дело в том, что из-за бы
строго износа инструмеllта время, затрачеиное 

иа его заточку и смену, становится больше, 
чем тот выигрыш, что дают увеличенная 

скорость и повышенные усилия резания. На -
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ши математшm Р<lзобра.lIIСЬ в этом вопросе 
и умеют теперь в любых УСЛОВI\ЯХ - при 
определениом типе станка. резца. характере 

выполняемОЙ операЦlIIl, обрабатываемом ма
териале - найти оптимум. Удается. не вкла
дывая ни одной копейки в новое оборудова-!======:= ние. увеличить ПРОlIзводительность станка на 
12, 15, а JlHOrAa и на 20 процеl1ТОВ. В IШСТ[J 
туте создана специальиая группа, состоящая 

из инженеров. матемаТIIКОВ u рабочих-налад
чиков, которая прямо с lIаШИМII рекоменда

циями, ПРQf:читанными здесь картами резаНlIЯ 

едет иа завод и ПРОИ3ВОДlfТ оптима.,ьную на

стройку станков. Такая работа проведена на 
заводе «Ростсельмаш», иа TYJl'bCKO.M комбай
новом заВОllе и других преДПРIIЯТИЯХ . 

Эта работа IIмеет, на наш взгляд, большое 
будущее. 8едь созданне общей теории ОПТlI 
Мllзации подобllЫХ СlIстем - сложная мате 
матическая проблема, lIад которой также 
работают иаши матемаТIIКИ. Работа эта по
ЗВОII';l ла нам наладить деловоil контакт с 
Ростовским IIНСТИТУТОМ сельскохозяйственного 
машинОСтроения. который актнвно участвует 
в ее решеНIJИ. 

Автоматическое проектирование - еще од
на емкая проблема . Мы здесь свою роль по
нимаем следующим образом. Все вопросы . 
связанные с автоматизаЦllей чертежного хо
зяйства, ЭСКИЗIlРОвания, с' переходом от чер 
тежей на бумаге к работе со световым пером 
на экране, и прочие чисто инженерные веЩII 

мы из сферы своих интересов IIСКЛЮЧИЛИ. И 
сосреДОТОЧIIЛlr все силы вот на какой пробле
ме. Есть наllболее ходовые деталн в маши
ностроении - ПРУЖИIIЫ, аМОРТllзаторы, под

шипники, шестерни. редукторы . Идея иаша 
состоит в том. чтобы проеКТllроваиие всех 
этих типовых агрегатов не вызывало у конст

рукторов lIикаких забот, практически не тре
бовало бы усилий больших, чем применеНJlе 
таблицы умножеЮIЯ . Скажем, нужен редук
тор. Сообщаются ЭВМ необходимые данные
скорости BXUAHOГO и выходного валов, мощ

ность, габарнты, и вот он, этот редуктор, пе
ред иами. Причем не просто какой-нибудь 
вариаllТ, а в некотором смысле оптимальный, 
например, имеющиil наименьший вес или наll
больший запас ПРОЧНОСТIf или же какие-то 
наилучшие тепловые характеРИСТИКII. Мы 
стремимся создать программы -мя проектиро
вания всех употребительных блоков любых 
конструкций, чтобы впоследствин соединить 
эти блоки друг с· другом . Предполагается, что 
работы этн состыкуются С темн, что ведут 
в других оргаИllзациях по аВТОМЗТllзаЦlI1I гра 

фической работы конструкторы, JI тогда весь 
процесс проектирования станет не только ав

томатичеСI{ИМ, но 11 оптимальиым . 

• 8 институте ведутся такие серьезные ис
следоваllИЯ 11 в различных разделах чистоJi 
матемаТИКII, 110 так или ииаче связаниых с 

прик.iJадными вопроС'ами. Так, например, 
весьма успешно ведутся работы в областн 
теории дифференциалыlхx операторов беско
Ilечного порядка, которая также ВОЗНlIкла 

из некоторых ПРllложеНIIЙ. 
-Институт ваш вышел, как вы сказали, 

«из стеи» университета, и поэтому фУII.Цамен
тальные теоретические разработки, очеВИАНО, 
все-таки глаllное в его АеJlтеJlЬИОСТИ. 

- ПожаЛУ(I, это так... и все-таки, механи
кам всегда мало открыть закономерность, на

до довеСТlI сформулнрованный закон до 
праКТllчеСКlIХ расчетов, погрешность которых 

обычно должна быть выражена процеитами, 
а если речь идет об особо ответственных ме
хаllllзмах, то 11 долями процента. Это 11 есть 

.мехаНIIка, фундаментальная, университет-
ская, так как здесь в качестве элементов IIС

следоваllНЯ фИГУРIIРУЮТ If открытие самого 
явления, его математическое ОПJlсаllllе, пост

роение теОРИJl. математическая формулнров
ка зада'l. разработка методов их решеllJlЯ 11, 
иаконец, экспернмент. с которого наЧlIнается 

исслеДОВaJше н которым оно заканчивается . 

Мы много заНllмаемся теорией пластин н 
оболочек - КОIIСТРУКЦIIЙ. В которых ТОЛЩllНа 
IlaMHoro меньше другнк измерений, например 
самолетных. ракетных, корабельных. ЭТИМII 
вопросами IIl1тересуются во МIIОГИХ научных 

учреждениях - в Москве. Ленннграде. Ка 
заllИ, Киеве, ТБИЛIIСН, Ереване 11 ДРУТIlХ мес
тах. Мы работаем со всеми этими учреж
деНIIЯМИ в тесном контакте, но специфичность 
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иаших исследований в том, что мы создаем Вы увидите в институте 11 еще немало раз-
математические осиовы этой теории. работок в металле, например новые типы 
Речь тут идет вот о чем . Представьте себе зубчатых передач. Здесь снова счастливо 

ТОlIкостенную конструкцию - скажем, купол . сочетались два обстоятельства. В Ростовском 
Он наХОДIIТСЯ под действием HeKoTorNX 11<1- университете долгое время работала группа 
грузок. Оказывается, что в ряде СЛУЧ<lев рав- МОЛОДЫХ людей, которая завималась матема-
новесие купола может нарушнться, если даже ТlIЧеской стороной вопросов прочвости, так 
нагрузки не IIзменяются. В таких случаях го- Ilазываемой контактной ПРОЧIIOСТЬЮ деталеЙ . 
ворят, что конструкция потеряла устойчи- И в то же время здесь подобрались люди. 
вость. увлеченно изучающие новые ВIIДЫ зубчатых 

Сама проблема устойчивости подобных со- зацеллений, в первую очередь передаЧJl НО-
оружеНllЙ впервые возникла у судостроителей . викова . Удалось свести оба коллектива в 
Иногда случается, что большой, длинный ко- одии, И он теперь трудится в нашем инсти-
рабль вдруг повисает на гребнях двух волн, туте. Мы надеемся на интересные резу.lьтаты. 
центраЛЫlая часть его прогибается, дефор~и- да они 11 есть уже - дело в том,' что за -
руя, таким образом, палубу и все наДСТрОIIК11 цепление Новикова, несмотря 11а всю его 
lIа ней. Конечно, конструктор должен преду - nepcneKTIIBHoCTb, не ('iыло теоретнчеСКlI хорош(} 
смотреть возможность сжаТI1Я палубы 11 при- разработано. поэтому проеКТllрование велось 
нять меры к тому, чтобl>l оиа не выпучилась. зачастую совершенно неграм()ТlЮ, отсюда масса 
Это н есть пример pac'leTa на устойчивость неудач 11 ныиешнее недоверне к ЭТIIМ зубчатым 
тонкостенной КОНСТРУКЦIIИ. передачам. Но когда был проведен математи-
Математические основы подобного расче- чеСКIIЙ анализ, подведена теоретическая база . 

та - дело весьма сложное. требующее тон- ВЫЯСНIIЛОСЬ многое, и мы уверены, что удаст-
ких IIсследований, умелого владеНIIЯ аппара- ся преодолеть психологический барьер . про-
том матемаТIIКИ. Мы стреМJlМСЯ вместе с этим мышленности, справиться со СЛОЖНВШIIМСЯ 
разрабатывать не только чисто математиче- предубеждеНllем ПРОТIШ этой весьма прогрес-
ские вопросы, , но и создавать расчетные мето- СИВllоii конструкции ... 
ды н даже выпустить на их основе справоч- - Да, нам говорил об этом Герман Але к-
ник для инженеров. Так фундаментальные сандровм ... Журавлев, Э8ведующиii Jlаборато-
исследования сами собой пере растают в прак- риеА конструктивной прочностм вашеrо иисти-
тические веЩII. тута. Он СОГJlаСИJlСR подготовить статью AJlII 
У нас есть целый отдел, который постоян- журнаJlа об этих работах_ 

но занимается разработкой и внедре- - Ну что же, тогда мне остается расска-
HlleM легких, удобных, дешевых и техноло- зать вам еще лишь об одном направлеНИJl 
гичн.ых строительиых деталей н сооружений. наших исследований. Математическая теория 
рассчнтанных с помощью наших методов. Вот упругости - раздел механик", тесно связан-
одна из них - я не случайно поставил ее ный С практическими запросами, особенно в 
модель у себя в кабинете. 8 нашей Ростов- новейших областях современной теХНIIКИ . 
ской области есть такие районы. что если не Владимир Андреевич Бабешко. мой замести-
вывезти урожай до первых дождей, то это тель. получил преМIIЮ ЛеЮJIIСКОГО комсомола 
приведет к большим потерям . Поэтому пост- за свои работы в области контактной проч -
роить хранилища для сельского хозяйства - ности. В машинах при передаче усилнй от 
дело первостепенной важности. И не только одной детали к другой в зоне контакта про-
для сельскохозяйственных продуктов, но так- текают весьма любопытные специфические· 
же и дли теJIIНИКIf 11 для скота. Мы хотим явления. Уметь рассчитать их, предвидеть, 
создать такую УНlIверсальную конструкцию. оптимизировать - дело сложное, важное и 

Ч'I'Oбы нз нее на поле можно было просто и нужное. В чаСТIIOСТII, есл:.' условия КОlIтакта 
быстро собирать все эти сооруження, поста- зубчатых передач подобраны правнльно. то 
вить эту конструкцию па поток. сделать ее они работают долго, бесшумно, плавно : еСЛII 
массово доступной. Та КОНСТРУКЦJJЯ, что вы же допущены ошибки при расчете или изго-
видите перед собой, 11 есть lIаша сегодняшняя товлении, _. передачи быстро выходят IIЗ 
разработка. Надеемся, она поможет решить строя. Но результаты этих работ ПРlIмеНIIМЫ 
многие из сельскохозяйственных проблем. 11 в другнх областях . Фундаментиые ПЛIIТЫ, 
Если уж разговор пошел о доведенных «до достигающие порой сотеи метров, могут ино-

металла» изделиях института, то надо сказать гда так СIIЛЬНО изогнуться. что связаНllые с 
о наших машинах для испытаJШЯ полимеров. IIИМII стены здаlШЯ начинают С'ХОДIIТЬСЯ или 
Мы доводим техиику IIспытаний до уровня расходиться, весь дом «играет» . Расчет пове-
физического экспер"мента . Полимеры, как деН'IЯ ПЛIIТЫ в этих условиях тоже де.1ается 
извеСТIIО, вещества со СЛОЖНЫМII свойствами, методами теории УПРУГОСТII, ее раздела, 
и, что всего важнее, со временем эти свойст- посвященного контактным задачам . 
ва меняются. Поэтому испытания образцов Накоиец. геофизики в последнее время все 
занимают часы, педели и даже месяцы - больше задумываются над тем, как бы сов-
только так можно учесть, напр"мер, старение. сем IIзгнать ВЗРЫВllые методы разведки, по-
И все равно для прогиоза поведения конст- тому что они выводят 113 строя большие 
рукциil точность полученных даШIЫХ надо площаД1l земли, нарушают структуру почвы, 
сделать во много раз большей, чем IiрН вредно влияют 11а раСТIIтелыlOСТЬ 11 жнвотны.r 
IIспытании. скажем, металлических образцов. мнр. 8ибрацнонные методы сейсморазведки 
Уровень фИЗJlческого эксперимента - это ве все больше привлека'ют к себе внимание. Суть 
роскошь. а необх(}димость в такого рода ра- нх СОСТОIIТ в том. что на поверхностн Земли 
ботах. и нам пришлось создать преЦIIЗJЮННУIO создается Вllбрирующее поле, которое ПРOlIII -
аппаратуру, lIа которой исследуется работа кает вглубь, отражается, и по характеру этого 
полимеров в сложных условиях - например, отражеШIЯ можно судить о том. что оно 113 
ПРJl силыlмм нагреве или охлаждеltии под своем пути встречало. Сеi.час под руководст-
нагрузкой . вом акадеМlIка А. П. ВlIноградова разраба-
Придумывать н, тем более. СТРОIIТЬ такие' тывается проект глубшнlOГО просвеЧJlвания 

установки - дело, КОJlеЧIЮ, эксперимеllта- 3емлн . В доступных нам точках зеМIIОГО ша-
торов, а не теоретнков. Но IIMellHO благодаря ра предполагается устаllОВИТЬ мощные виб -
огромному. КОЛllЧеству получеlНlЫХ на этих раторы, работающие синхронно. По отраже-
машинах данных нам удалось, наllример, нию волны от ннх можно будет судить о 
установить, что у полнмерных материалов lIет строении, структуре lIашей планеты до глу -
объемной ползучести, то есть при разлнчных б 1111 в несколько сот километров. Проект 
деформаЦIIЯХ они практически не IIзмеllЯЮТ этот весьма дорог. 11 тем важнее его теоре-
своего объема. Отсюда следует ваЖIIЫЙ вы- тическая разработка - умение расшнфровы-
1IОД : всеСТОРОНllе lIагружеtlиая деталь рабо- вать полученные данные. 80Т за рабоТbI 
тает лучше, чем еСЛII давлеllllе lIа нее напрЗJI.- ___ Ilменио в этой области Влаl1Н М НР АН.'lреевнч 
леllО ЛIIШЬ в одну сторону. Изме""в схему R получ"л высшую премию КомСО~lOла .'lля 
l'lагружения, можно поднять надежность н модОд.ык ученых. 
прочность полимерной детатl в деСЯТI(И pa~ - Я ра<:сказа,~ ЛIIШЬ о некоторых работах 
за счет краЙН,е незначительных изменении в ИIIСТlIтута. Как видите, мы работаем е .'lОВОЛЬ -
КОНСТРУКЦIIII ~стаIiОВИТЬ эту важную законо- 110 узком диапаЗОНе проблем мехаНИКJI . 110 
мерность нам удалось благодаря тому, что 
создаlJвые здесь испытательиые устройства зато уж «перекрываем» его полностью -
дают точность измерения векоторых величин от самых ФУtlдамеllта.чьtlых теоретичеСКlIХ 
до сотых долей процеllта, позволяют «YBII- разработок до самых ПРllзеМ.1еШIЫХ праКТI1-
деть» ТОН'IаЙШllе свойства )fатерналов. ческих ОРlIмеllеНIIИ . • 



УЧЕНЫЕ 
О&СУЖДАЮТ 

Встреча 

в «Лимончике» 

Ю. ДОМБРОВСКИЯ, 
Ф. СУРКОВ, аспиранты 

Прогиозироваиие экологичеСКIIХ 
последствий нашей хозяйствеиной 
ДСlКелЬностк ~ весьма сложная 

комплексная задача, для решения 

ее требуются совместиые усилuя 

учеиых самых -различиых специаль· 

ностей: биoлoroв. х.ИIШКОВ, эконо, 

MIICTOВo гидрOJlОroв. специалистов 

по сельскому ХОЗЯЙСТВУ. Однако 
совместная работа этих специаЛII' 
етов сндьно затруднена тем, что 

каждой конкретной науке присущ 
свой, спецИфвческиii подход к 
IIСС.l1CдоваИU10 проблe.u.ы, своя МС ' 
ТОДOJlогия, свой язык Методы 
совремеиной математики и вы· 
ЧIIСЛИТельной техНIIКИ позволяют 
синтезировать оБШllрные знаНIIЯ. 
накопленные раЗЛIIЧНЫМИ науч

IIblMII направлеииями. обработать 
ОГРОМНЫ}I объем информации. 
В конце сентября прошлого 

года в спортивном лагере Ростов
ского rOCYAapcтвeHHOГO УЮJвер

ситста «ЛимаНЧlIке», неподалеку 
от Новороссийска, состоял ась 
одиннадцатая всесоюзная школа

семннар по математическому мо· 

делированию рацнонального ис 

пользования прпродиых ресурсов. 

Осиовной целью. которую ставИЛII 
перед собой оргаНlIЗЗТОРЫ сем.!
lIapa - ученые Северо-Кавказ
ского научного центра высшей 
шкOJIЫ, было устаиовлеИllе тес
ных контактов между специаЛII

стам" разиых отрас.1еЙ знаllllЯ. 
совместное обсуждение возмож
lIостей использоваНIIЯ математи

ческих методов в изучеиии эко

HOMlJko-биологичесЮIХ ClJcтeM. Рег
ламент работы школы-сеМlIнара 
был весьма напряженным . На 
утренних заседаниях видные уче

ные выступили с докладамн и 

лекцнямil по актуальным пробле
мам рационалыJго природополь

зоваиня н ero математического 

моделироваНIIЯ. ВечеРНllе эаседа
IНIЯ были посвящеllЫ ДИСКУССII
ям. обсужденяям докладов, крат

ким сообщеНIIЯМ. Хорошая орга
IJllзаЦIJЯ сеМlIнара в сочетании с 

удачно выбранным местом его 
проведения ПОМОГЛll создать не
ПРJlнужденную деловую атмосфе
ру, весьма способствовавшую 
широкому об ену мнениямн. 
который продолжался пороii на 
терр"торнн лагеря 11 в его ОК

рестностях далеко за ПОЛllОЧЬ. 

С большнм 1I1ITepecoM бы,,!! 
заслушаны доклады профессора 
А. М. Молчанова «Роль крнтн 
'.ecКlIX режнмов в экологии>" 

профессора К. А. Багриновского 
«Расчет потребления ресурсов 8 
системе Jlароднохозяйствеиного 
плаЯflроваНlIЯ:'. доктора ЭКОflОМИ

'Iеских иаук И. З. Кагановнча 
«ПрограММllроваllflе промышлеl" 
lIoro комплекса с учетом ПРИРО.'l · 

IIblX факторов:. 11 npYtlle. Олив 
деllЬ работы сеМlIнара был отве 
ден сернн докладов. посвящеНIIЫХ 

разработкам математической .10-
де.1Н рацноналыюго НСПОЛЬЗ0ВЗ 

IIIIЯ пр"родных ресурсов азовско

го бассеilllа. ведущимся в lIa
стоящее время в скни ВШ . 

«ОРГАНИЗОВАТЬ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ НИИ НЕFlРОКИБЕРНЕТИКИ 

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА С НИИ ОДНОРОДНЫХ 
МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР ТАГАНРОГСКОГО 
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО- ИНСТИТУТА ПО ПРОГРАММЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В ОДНОРОДНЫХ 

НЕйРОНОПQДОБНЫХ СТРУКТУРАХ ПРОСТЕЙШИХ 

ФУНКЦИй ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА». 

( Из решения совета СКНЦ ВШ) 

Три вопроса: 
профессору А. ' Н. Мелихову, 

заведующему кафедрой 

!JII'fIJ".~ т аганрогского радиотех
нического института: 

- Аскольд Николаевич, ваш институт из
вестен по всей стране, Il эта известность -
результат той научно-исследовательской ра
БОТI>/, что в нем ведется. Свой НИИ. свое 
КБ - ка,.; все зто !JдаЛОСh организовать при 
том многообразuu сnеЦllйльностей, которым 
вы учите здесь студентов? 

- Правда. наш институт, хоть н называ
ется раДlIотехническим. но готовит он ilНже
неров по многнм специа .. 1ЬНОСТЯМ. Однако 
lIаучные IIсследоваllИЯ, которые идут в наших 

научно-исследовательском IIнституте 11 кон

структорском бюро. концентр"руются вокруг 
одного центрального направления.' Это до
вольно узкиi. раздел, связанный с KOIICT
руированием нового типа ЭВМ. МаШIIНЫ эти 
OCHOBallbl на так называемом ПРИНц!lПе од-

I IOРОДНОСТИ, суть которого В том, что за-

1ача решается одновременно, параллельно 

rаэиыми частями вычислительной машины. 
Нден, заложенные в ЭВМ подобного типа, 
позволяют значительно повысить быстродеЙ· 
ствие, надежность работы, применить совре
менную технологию при изготовлении ма

шин. Но caMl1 ЭВМ этого типа используются 
не как универсальные, пригодиые ДJlя любой 
вычислительной деятельности устройства. как 
большинство всех машин, а как специалнзи, 
рованные, приспособленные лиШь ДJlЯ опреде
ленного вида работы. В основиом поле их 
деятельности - моделирование и управление 

быстропротекаЮЩIIМИ ' процессами. Теория. 
ПРJlНЦИПЫ построеНlIЯ и использования зтого 

класса вычllслителыыыx маШНJI складываЛИСI> 

у нас в IJHcТlITYTe. 

Дело ' в том, что иаправление это довольио 
нзвестное, но в тех I!аучных учреждеНJlЯХ стра

ны, где им занимались в прошлые годы, сло

жившиеся школы нсследователеii распались, 
потому что считалось, что новых интересных 

результатов получить уже невозможно. Когда 
работа была продолжеиа, наметился ВЫХОд. 
который вел из создавшегося тупика. 
В основе ЭВМ того типа, что разрабаты

вается в институте, лежит теория цифровых 
интегрирующих машин и дифференциальных 
анализаторов. Вещь ие новая : работы по 
цифровым дифференциальным анализаторам
маЦJинам, приспособленным для решения си· 
стем ДИфференциальных уравнений, у нас в 
стране начались в конце пятидесятых годов. 

Поскольку IIменно системами диффереНЦllаль
ных уравнений описывается огромиык класс 
задач, связанных с управлением и моделиро

ванием, то машины такого типа казались 

весьма перспеКТИВНЫМII. Но так сложилось, 
что из попыток сделать ЦlJфровые дифферен
ЦlJальиые анализаторы конкурентоспособны
ми с ;УНlIверсальными ЭВМ в то время НlJчего 
не выш.,о · хорошего, интерес к этой области 
ВЫЧllслительноii теХИИЮl, естественно, упал . 
работы пересталн считаться перспеКТИВНЫ1\l11 . 
И JlIIШЬ эдесь. в Таганроге, профессор Ана 
толий Васильевич Каляев сумел показать, 
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f. Этот .... - ... WW.M" 

"". Jnеи'ронноrо ""стопе, •. 

ТРИ '!ТО ee.m, разработать фундаментальную тео-
ВОПРОСА . . • рllЮ машин ·этого класса , то неДОС'lаnCИr ко-_ .. 

торыJloIИ оБJJадают цифровые ДИфференциаль
ные анализаторы, перестают быть неисправи
мыми. Ему удалось решить массу ранее 
неразрешимых проблем, потому что он 
сконцентрировал свои и наш!! усилия на 

машииах более общего вида, так называемых 
цнфровых интегрирующих машииах , частным 
случаем которых являются дифференциаль
ные анализаторы. 

- Что nредставЛЯ./lи собой эти .машины 
нового типа? 

- Они существовали в то время в виде 
набора различных цифровых интеграторов, 
независимо работающих, но, когда надо, мо
гущих быть соединенными друг с другом . в 
любых сочетаниях. I(онечно, тянуть бесконеч
ные провода, следить за правильностью ком

мутации, каждый раз, решая новую задачу, 
пересобирать всю схему - это снижало все 
качества машины: 11 надежность, и быст
родействне, и удобство в эксплуатации . Тог
да-то и родилась идея: оставить зтот набор 
параллельных решающих блоков в неприкос
новенности, но вместо архаичной и невыгод
ной штекерной коммутации организовать спе
циальное электронное коммутирующее уст

ройство, которое автоматически соединяло б~ 
решающие блоки между собой по заданнои 
программе - мгновенно и безошибо~но . По
лучилась «машина С программируемои струк

ТУРОЙ», кзк их теперь называют. 
Приблизительно в это время в Москве и 

Новосибнрске одновременно была высказана 
одна JlllТересная мысль. В СТО.l IЩС, В 
l! IICTIIT\'TC проблем управления , - про

фессоро \! Прангишвили Ивери Варламови
чем , а в , Академгородке - профессором Ев
реиновым Эдуардом Владимировичем. Они 
предлагали - для значитедьного повышения 

быстродействия вычислительных машин - со
здавать коллектив ЭВМ с широкими возмож
ностями обмена информацией. Дело в том, что 
не так редки случаи, когда приходится обра
батывать гигантские массивы даниых, но ре
зультат необходимо выдавать в крайне огра
Нllченное время, иначе будет уже поздно. Од
на, даже самая быстродействующая машина 
тут бессильна, но параллельно работающие не
сколько таких ЭВМ смогут сообща задачу 
решить, надо лишь наладить их совместную 

деятельность. Однородные вычислительные 
СlIстемы - это как раз н есть подобные объе -
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диненные ЭВМ. Эта IIдея была распрост
ранена на более НIIЗКIIЙ уровень : не обяза
тельно объединять целые вычислительные ги
ганты, можно собрать схему из отдельных 
простых решающих блоков, но таких и в та
ком количестве, чтобы им бы,то под силу 
справиться с любой задачей из данного огра
ниченного класса задач. Такие устройства 
названы однородными средами. 

Однако тут же выяснилось, что простейших 
блоков должно быть невообразимо большое 
количество, если хотим решать хоть сколь 

ко-нибудь серьезные и разнообразные зада
чи. Естественно, чрезвычайно усложнились 
вопр~ы соединения их между собой и про
граММllровання . Нам удалось показать, что 
наилучшее с практической точки зрения реше- . 
ние лежит посредиие : в качестве элементарно

го кирпичика одиородной структуры надо 
брать не ВЫЧlIслительную машину, но и не 
простейший блок, а цифровой иитегратор
мини-машнну с ограниченными возможностя

ми. Разумеется, все блоки и коммутирующую 
систему мы стали IIзготавливать с помощью 

мliкроэлектроники, емких интегральных схем, 
и наши машины поэтому относятся, видимо, 

к четвертому поколению ЭВМ. «Видимо» -

потому что нет единого мнения, в. чем отли 

чительные черты этого грядущего поколения . 

Хотя главиые все-таки признаются всеми : 
очеllЬ большое быстродействие, современ
иая технология изготовления с очень высо

ким уровнем иитеграцни - несколько десятков 

тысяч компоиеитов в одном кристалле, высо

кая надежность, адаптация, перенастройка. 
даже. в известном смысле, самоорганизация . 

Все эти черты машин будущего, пусть в зз 
родышевой форме. но есть в тех устройствах, 
которые разрабатывает иаш НИИ и изготав
ливает КБ. 

- Аскольд Николаевич. мы слышали, что 
в lIланах Севера-Кавказского научного цент
ра - объед!!нить усиЛllЯ ва/ии и Института 
неЙрокuбернетики .. . 

- Мысль о такой совместной работе воз
никла благодаря тому, что главный тезис на
ших ростовских нейрокибернетиков, возг лав
ляемых профессором Александром Борисови
чем KoralloM, заключается в том, что нейро
ны в мозге объеДIIНЯЮТСЯ в ансамбли - им 
тоже свой<;твеll коллеКТIIВIIЫЙ, корпоратив
ный стиль работы. как и наШIIМ однородным 
средам и системам . Быть может. здесь ЧТО
то есть, еще не разгаданный намек при роды ... 



Три 
вопроса: 

профессору о. г. Чораяну, 

заместителю директора 

Н И И нейрокибернетики 

(}с.инес ГРllгорьс/ш'l, CJ 'H.l1 (,,', ,н .1.1 

идея того подхода к UЗУ'lСНIIЮ мозга, ""ото
рый принят в BйlцeM институте? 

- Подход этот - он называется «веро
ЯТНОСТIIO-стаТlIстнческая концепция ансамбле

вой оргаllИЗЗЦlIJI ф} IIкцIIоналыlхx CIICTeM 
мозга» - был предложен в 1962 году Алек
сандром Борисовичем Коганом, НЫllеШНIIМ 
директором вашего ИВСТIIтута. Суть подхода
в двух г,тавных идеях . Во-первых. IIE'Hf10HbI 11 
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M()3re оБЪС.1I1I1СIIЫ В UU.1ЬШllе аllсамБЛII 11 
.1юбую работу выполняют сообща, коллек
TIIBIIO, параллельно. Во-вторых, какой именно 
IIейрон в каждый данный момент пр"нимает 
участие в той ИЛII иноil деятельности -- не
Jlзвестно, строго'" «закрепленно~ти» не суще
ствует, а действуют некие вероятностные за
коны. 

Зачем понадобился HOBbli, подход. новое 
преДПОЛQжеllие о принципах работы мозга? 

Потому что невозможно объяснить его не
обычную эффеКТIIВИОСТЬ, плаСТIIЧНОСТЬ и на
деЖIIОСТЬ. В любом электронном устройстве 
стоит лншь перегореть сопротивлению или 

пробиться КОllденсатору - сразу же выход 
II~ строя, отказ в работе. В мозге же и"ой 
раз повреждеllЫ очеllЬ большие его участки, 
а 011 все раВIIО справляется со всеми или с 

БОЛЬШИIIСТВОМ своих функцll.... Конечно, в 
теХIIике часто ставят несколько па'раллелыlo 

работающих деталей, резервируют всю систе
му или отдельные ее части, но ведь такое 

дублировавие требует места 11 затраты энер
гии. Мозг . же, потребляя НIIЧТОЖНО мало и 
занимая очень небольшой объем, выполняет 
ФУНКЦlIII. IIепосIIлыlеe маШJlнам.. Вот 
попыткоil как-то объяснить эти его ПОИСТIIне 
чудесные свойства и была концепция, выдви
"утая Александром БОРИСОВllчем . ВИДIIМО. 
разгадка в том, что ПР""IllIП'" ()rГ ,ШII 1<1111111 

./ 

• 

J.... • .. , Р.. - " ....... ". 
мо.... . ...... ""11 о Р.6от. ... .. " . 

\l озговоii деяте.1ЬНОСТlI ОТ.l11ЧIIЫ от тех прин
ЦllПов, что до сих пор закладываются в тех

IIические устройства, где все строго предопре
делено воле'" конструктора и ни о какой ве
роятностной работе ие может идт" и реЧII. 

- Известно, что раз в три года ваш ин
ститут проводит всесоюзную конФеренцию 
по неUРОl\ибернетике. HaUl журнал писал как
то об одной из них - в aBгYCToвCKO~ Ho~pe 
1970 года. В nрошло~ году ученые со всего 
.IIIlpa собрались в Ростове в пятый раз. Что 
же, па вQlue~y мнению, собирает их именно 
в вашем институте? 

- Тут, наверное, важнее понять, почему 
вообще люди нз разных стран собираются 
вместе, чтобы обсудить проблемы нейроки
бернетнкн... Мозг, понимаете, СЛIIШКОМ важ
IIblil объект, чтобы упустить хоть ОДIIН из 
способов понять его работу. Физнологи ис
следуют отдельные структуры, клетки, нейро

ны 11 тому подобllое, биохимию процес
сов в них, электрическую активность. Психо
логи смотрят на внеШllие проявления рабо
ты мозга в целом, не думая об его устрой
стве. Мы же, неiJрокибернеТllюi, пытаемся 
представить себе мозг как некую сложнейшую 
кибернетнческую машину, состоящую из опре
деленных взаимосвязанных блоков, которая 
выполняет lIеобозримое количество функций 
и умеет использовать все свои резервы наи

ЛУЧШIIМ образом. На этом пути учеными в 
. разных научных учреждениях сделано нема

ло важных выводов, 'И мы здесь, в Ростове, 
тоже внеслн свою лепту в общее дело. В ан
самбли, о которых ндет речь, мы не про
сто вернм, мы НХ наблюдаем в экспе
рименте. У нас в НИИ освонли тончаilшие 
методики исследования мозга, в том числе 

многозлектродный одновременный съем Clff
налов с большого количества нейронов. И 
мы lIаблюдаем прн любом возбужденнн, 
скажем, при вспышке света, направленной в 
Г.1аза кошке, одну и ту же картину: созда

ется центр возбуждения, вокруг него
спокойная зона, затем опять зона воз
буждения и так далее. ПРIf этом от
дельные неЙРОIJЫ то возбуждены, вклю
чены в работу, то «отдыхают». Наши 
математики, обработав огромное количество 
полученных в лабораторнях данных, вывели 
стаТИСТl\ческие зависимостн, с помощью ко

горых можно рассчитать вероятность вклю

чения данного неЙРОllа в завнснмости от то-
1'0, как близко наХОДIIТСЯ 011 к центру воз
буждения. Ансамбль неilРОНОВ, эта микропо, 
ПУЛЯЦlIЯ мозга, все больше прнобретает для 
нас зримые черты. мы установнли, что лю
бой раздражнтель создает в мозге свой ан
самбль, в который входят нейроны весьма 
стабllльные, которые почти всегда возбужда
ются в аналогичной ситуацни, и очень боль
шое число иных, вариабельных, нейронов, ко
торые сменяют друг друга, включаются то в 

ОДНН ансамбль, то в другой. Изучая мозаику 
включеНIIЫХ» и «выключенных» нейронов с 

помощью современной техники, мы не теряем 
lI адежду когда-нибудь научнться проникать 
таким путем в тайны мозговой деятельности. 

- Что ждете вы от совместной работы со 
сnециалиста·llи по вычuслительны~ машинам? 

Ведь ваш объект изучения куда более 
С10ЖНЫЙ, вы ca~fII говорили о nринциnиальном 
ега отличии от всех технических устроЙств.
о этом как будто бlJt весь пафос вероятно
стной концепции? 

- Да, в этом. Но ведь и техника не стонт 
113 месте. Мы и были, и есть против 
подхода к мозгу как к элементарному меха

JIIIЗЫУ. Но еслн на горизонте забрезжили но
вые технические идеи - однородные среды, 

в которых отдельные элементы могут соеди

IIЯТЬСЯ В группы, состав групп этих от задачн 

1\ задаче меняется, выход одного какого-то 

Й.l0ка не ведет к поломке машины, то как 
тут удержаться от искушения, как не поду

\I<1ТЬ о совместной работе? Вдруг мы с раз
"ых коицов подбlfраемся к одной 11 той же 
IIроблеме? Тогда наш «ансамбль» многое 
сможет сделать. .. • 
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ПРО 

ото 
Г. ВЕРЕШКОВ, кандидат 
физико-математических 

наук 

1. 
До самого недавнего времени вся н аша ре

аЛЫlая, чувственная практика ограничивал ась 

рамками одной планеты . Фнзические условня 
Земли - eAIIHcTBellllbIe, к которым мы прп 
ВЫЧIIЫ . Понятны нам и свойства простраllства 
вблизи планеты - они таковы, что кратчай 
шим расст()яннем между двумя точками слу

жит прямая линня , а время в разных точ 

ках планеты и ее окреСТIIостей течет OAIIHa
ково. И потому счнтается как бы само собоiI 
разумеЮЩIIМСЯ, что свойства пространства 11 

времени абсолютны и неllзмеllНЫ 11 IIе зависят 
от процессов, протекающих на Земле ИЛII 
еще где-лнбо. 
Гений Альберта Эйнштейна в том и состоит, 

что он поставил под сомнеllие эти, казалось 

бы, вполне очевидные вещн . Ои отказался от 
взглядов "а пространство и время как "а 

IIечто аБСОЛЮТllое 11 IIеизменное и сформулнро
вал представлеИIIЯ, согласио которым свой
ства их определяются процессаМII' происходя 

щимн с веществом в этом же npOCTpallCTBe и 

времени. Пространство, согласно Эйнштейну, 
искривлено, и потому прямая линия не яв

ляется в нем наllкратчайшим расстоянием 
между двумя точками, а время в раЭIIЫХ 

его точках течет по-разному. 

Если же пы1аться при менять теорию Эйн
штейна не к космическнм, а к земным усло 

виям то она дает те же результаты, что и 

ДОЭЙ;lштеilНовская физика, -- с крайне малы
ми поправками . 
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Разумеется, не в этих поправках смысл. 
Общая теория относителыюсти - ОТО, со
здаlНlая Эйнштейном, стала основой, на кото
рой формировалось естественнонаучное миро
воззреllие IIашего века . Эйнштейн сверг с пье
дестала то, что Ю,lзалось совершенно незыбле
мым : принцип абсолютности apellbI действия 
естествознания - npOCTpallCTBa и времени . 

После этого прогресс естествознания был во 
многом обязан выдвинутой Эйнштейном кон
цепцнн о взаимосвязи различных явлении " 
процессов в прнроде. Были пересмотрены ос
новы всех естественных наук, и стало ясно, 

что развитие 11 УТОЧllение основ нашего мн 

ровоззрения должно продолжаться IIепре

pblBI1O. 
Идеи общей теории относительности завое

вали прнзнаНllе среди физиков . ПО общему 
мнению, ОТО - самая совершенная среди фи
знческнх теорий, созданных до сегодняшнего 
дня. OAllaKo долгое время казалось, что она 
далека от эксперимеиталыюil физики. Даже в 
масштабах Солнечиой системы эффекты ОТО, 
которые были измерены, не оказывают замет
ного влияния иа эволюцию Солица и плаиет. 
Теория Эйнштейна представлялась краси

вым завершенным зданием, в котором можио 

отдохнуть, но не придется работа",. Развитие 
фИЗllКИ 11 астрофизики показало, что это не 
так. Сначала американский ученый Хаббл 
экспериментально обнаружил расширение 
Вселеиной. Потом сотрудиики фирмы «Белл 
телефон компаНИ:t, исследуя различные радио-

помехи, неожиданно встретили нзотропное 

космическое радиоизлучение, которое, как 
оказалось, иесет информацню о тех стадиях 

эволюцин Вселенной, когда крнвизна прост 
ранства н ПЛОТIIОСТЬ вещества были очень 
велики. В последние десятилетия был сделаи 
еще ряд приицнпиаЛЫIЫХ астрофизических 
открытий . Найдены квазары - массивные 
компактные объекты, излучающие много энер 
ГIIИ, выбрасывающие из своих недр вещество. 
Затем были открыты радионсточники, излу

чающие строго периодическне импульсы 
их назвали пульсарами . Наконец, совсем не 
давно обнаружены мощные энергетические ис

точиики гамма -ЛУ'lеЙ . 
ПОIIЯТЬ все эти уднвитеЛЫlые явлеllllЯ воз 

можно только на OCIiOBe ОТО. Возникла но
вая область физики, связанная с эксперимен 
том - релятивистская астрофизика . ОТО в 
этоЙ области - рабочий !!нструмент . Поэтому 
резко возрос !!нтерес к теории Эйнштейна, 
причем не только к ее следствиям, но JI к ее 

основам . Он, однако, подогревается не только 
потоком 11ОВЬ)Х открытий , В рамка х самой 
теории остался целый ряд проблем, без реше
ния которых наше понимание природы про

странства, времени и гравитационного поля 

будет оставаться неполным . 
2. 

Логика общей теории относительиости очеиь 
проста . Она связывает свойства пространства
времени с веЛИЧIIIЮЙ граВlIтаЦИОIIНОГО поля, 
создаваемого материаЛЫIЫМИ 'lастицаМII . В 
ОСlIове ее леЖIIТ так называемый ПРIIIIЦИП 
ЭКВllвалеllТНОСТИ, утверждающий, что в гра
витационном поле, создаваемом всей матерн 
ей, отд'еЛЫlые частицы двнгаются совершенно 

ОДllнаково, вне заВIIСИМОСТИ от их индивиду

аЛЫIЫХ свойств. Этот факт, э!<сперимеllтальио 
провереllllЫЙ с громадной точностью, позволя
ет связать законы двнжения не со свойства
ми чаСТIIЦ. а со свойствами пространства 11 

времени, в котором ЭТIl частицы движутся . 

Тогда получается, что нскрнвлеиность траек
торий частиц и непостоянство их СКОРОСТ!! 
означает, что искривлено само пространство

время . А мерой этой искривленrЮСТll, по 
сравнению с плоским нензменным простран 

ством -временем, служит граВlIтационное поле. 

Ис!<ривляют же простраllство - время сами 
материаЛЫlые тела , причем тем сильнее, чем 

больше IIХ масса -энергня . Уравнения Эйнштей
на как раз и устанавливают связь между 

искривлением пространства н массоil -энергией 
входящих в него тел . Их можно написать в 
самом общем виде так : 

[
Кривизна п!.'остран-] [плотность массы-энер-] 
ства в Aa~HOK точке = у rик М8.:гериаЛЬRЫХ тел 
11 ДВИНЫ И MOMellT в тои же ТQЧJtе 

времеИR в тот же момент вре-

мени 



Величина ,.. связывающая свойства ПРОСТ

ранства и свойства MaTepHII, lIазывается по

стоянной Эйнштейна . Она характеризует упру
гость пространства . 

. Распределеllltе матеРllаЛЫIЫХ тел Itе оста

ется неизмеllНЫМ, поэтому меllяеТСI1 ПЛОТI~О~ТЬ 
их маССЫ-Эllергии . СоглаСIIО ураВllеllllЯМ ЭИII 
штеl"ша, при ЭТОМ меllяется и КРllвизна "РО
страllствз,времеllll, то есть .его г~омеТРIIЯ . 
Можно ПРОЧIIтать ураВllеНIIЯ Эннштеина и по
другому : IIзменение геометрltи простраllства 
времеНII прИВОДIIТ к IIзменеllНЮ СОСТОЯIIlIЯ ма 
териальных тел . Эта ВЗЗl1Мllая обусловлеи
IIOCTb I1змеllЯIOЩllХСЯ характернстик простран.
ства и матсрии - наиболее ПРИНЦНПllаЛЫIЫИ 

результат ОТО. 
Итак, Эilнштеl"IНУ удалось свестн . граВlIта 

ЦtlOllllOe взаимояеЙСТВllе к геометрии П'рост~ан 
ства-времени. Согласно уравнеИНIIМ О ГО, .,во
ЛIOЦIIЯ пространства 1I матерlIlI происхояит по 
строго определенным, яетеРМIIНИСТl1ческнм за
конам : всегда можно предсказать СОСТОlIние 
материи и сос ГОЯl1l1е геоме гри~, если ЭТI1 со
СТОЯНI1Я нзвестны в каt<ой -Jtllбо MOMellT вре
мени . 

ОТО существеllllО раСШИРllла Ilаши прея
ставлеllНЯ о прирояе пространства. BpeMeHI1 и 
тяготеl-lНЯ . ОДII а 1<0, ответив на некоторые воп
росы. она поставнла и IIOBbIe проблемы . 

3. 
в основе КОСМОЛОГI111, как 11 любой естест

венной науки, лежат экспернмеllтаЛl,llые ре 

ЗУJlьтаты . ИЗ НIIХ МОЖIIО выделить чt:тыре 
фундаМt:нтальных ф~кта. 

ВселеНllая имеет структуру - планеты, 

звезды, галактики, скоплеllllЯ гаМIКТИI\ . По
ВИЯИМОМУ. наllБОЛl>шая структурная единица
скоплеНllе галаК1 Иl\ . 
В масштабах. БОЛЫIIНК, чем рnзмеры скопле 

I1ИН галаКТIIК. ВселеННЗlI однорсдна н нзотроп
на. то есть 1\0 IIсех TO'IKax пространства и по 
всем lIаправлеНIIЯМ cBoilcTBa ее ОДlIнаковы . 

ВсеЛСllllая нестаЦlIонарна расстояния 
межяу скоплеНIIЯМl1 галактик непрерывно уве

лltЧllDаются . 
И, наконец, вся Вселеllная заполнена одно

родным 11 ИЗОТРОПIIЫМ электромаГIIИТlIЫМ из

лучеНtlем с температурой около 30 К. 
Сразу же ВОЗltltкает первая космологнчес!<ая 

проблема . Каково происхо>lдеиие галактик и 
скоплеиий? Каким образом возникла структу
ра в малых масштабах при сохраиеиии одно
родности и изотропноетн В среднем по боль-
шим масштабам? • 
Когда началоеь расширение Вселеннои и 

было ли такое начало? Что проискодило во 
Вселенной на тех этапах эволюции, чогд:! 
плотность материи была очень велик~? 
Эти вопросы составляют суть второн, основ-

ной про~лемы КОСМОЛОГI1l1 . _ 
РОЖlI.еllне Вселенной IIЗ точки. в которои 

ПЛОТIIOСТЬ бесконечна. НЛII, как говорят фи
знки. сингулярна. представляется фактом со
вершенно IIСПОIIЯТlIЫМ. ЗагаДОЧllOСТЬ пробле
мы СИIIГУЛЯРИОСТИ подчеркнвается строгимн до 

казательствами ее неизбежности, получеННЫМII 
в рамкак теории ЭittlштеЙllа . Что было до 
СlIlJГУЛflРНОСТИ Н существует лн само. ПОllятие 
«ДО». какова геометрня M~lpa tI своиства ве

щества в lIепосредствеНIIОН близостн от син
гулярностн? ()твет на ЭТII вопросы означал бы 
решеllllе осн'Овиоil КОСМОЛОГllческой проблемы . 
Кроме того. СОСТОЯllие ВселеНllоil вблизн CHII
ГУЛЯрllOСТН накладывае1 отпечаток на весь 
ход последующего раСШllреlltlЯ Н. что наибо
лее ваЖIIO. на процесс образования структу
ры - галактнк 11 скоплеlll1i·l . 
Пробмма сннгулярносТt1 возннкает не толь

ко в космологнн . Эволюция отделыlхх объек
тов в той нлн 111101"1 CTenell1l может IlаПОМfttlать 
ЭВОЛЮЦlIЮ ВселеlltlOlt как целого. Когда исто
щаются запасы ядерногu топлива звезды, lIa
рушается paBttOBeClle между силаМII давлеttия 
tt rpaBHTaЦlIII . Под деЙСТВllем собствеllllOГО 
тяготеllllЯ звезяа наЧНllает СЖlIматься - кол

лаПСllровать, превращаЯСl> в неiIТРОIШУЮ. Про
странство вб.лизн HeHTpollHoil звеЗ.,\I.! замеТIIО 
ИСКРIt8леllO . Но l<Олл апс еще бол.ее маСС!ШI1ЫХ 
звезд lIе остаllаВЛlIвается lIа HellTpoIIIIOII ста 

ДIIII. Когда Зllа'lIJтеЛЫlая масса КОllцеIlТРИРУ
ется в lIебольшом объеме. плотность и КРIl -
811ЗН(I увеЛII'lIID,lЮТСЯ lIaCTo.~l>KO . чт'О облзсТl, 
npOCTpaIlCTBa. содержащая звезду. "'IK бы 
отде.~яется от осталыlго,, Mellee IIСКРllDлсJtlIO-

го мира. Образуется «черная дыра» . ВIlУТРИ 
нее вещество продолжает сжиматься, ' и так 
же. как и в космологии, с lIеизбеЖНОСТЫ1? воз 
никает СИIIГУЛЯРIЮСТЬ. 

4. 
БеСКОllе'lllая ПЛОТIIOСТЬ, сжатие пространст

ва в точку, выделенныil момент рождения 
мнра - все эти атрибуты сингулярностн фи
ЗllчеСКII бессмыслеllllЫ . Позтому сейчас сложи
лось доволыlo еДИlIодушное мнение, что ОТО 
в той форме, в которой Оllа существует, яв
ляется lIеПОЛllоil теорией и в непосредствен
lIoii окрестности СННГУЛЯРIIОСТИ несправедлн
ва. ИмеllllО Ilроблема сннгулярности застав
ляет нскать пути обобщеШIЯ теОРИII Эйн
штейна. При этом, разумеется, надо COXpalltlTb 
ее глаВIlУЮ IIдею о взаимосвязи свойств про
страllства 1I матер"н. 

Попытки lIайти решенне проблемы CHlIry
ЛflРНОСТИ МОЖIIO связать со CBo(lcTBaMH нс
TO'lIIHKOB геомеТРИ'lеских свойств пространст
ва-временн . В существующей фОРМУЛllровке 
теорни ЭЙlIштеЙllа такнм нсточником являет
ся ТОЛl>КО материаЛЫlая среда - вещество, 

n/IOTHocTb ЭllеРГИII н давленне которого поло 

житеЛЫIЫ . В условнях, характерных дЛЯ ОК
реСТIIОСТИ С НIIГУЛЯРНОСТИ , свойства вещества 
очеllЬ п.лохо известны . Поэтому . IlреДПРllilltма
ЛIIСl> попыткн получить КОСМОЛОГИ'lеские ре

шения отказавшись от ПОЛОЖlIтелыlOСТИ энер

гии и' давлеllИЯ. СИIIГУЛЯРIЮСТИ деilствитель
н'О МОЖIIО при этом избежать, ОДllак'О IIHKaKoro 
разумного фИЗllческого объяснеllИЯ, почему 
яавлеНllе должно быть отрицателыlм,, даllО 
lIе было. Стало быть, эти реЗУЛl>таты не могут 
С'lитаться решеннем проблемы СНIIГУЛЯРIIOСТИ. 
Другне попыткн МОдllфикации теорни Эйн

штейна были связаllЫ с отказом от заКОllа 

сохраllеНИfl маССЫ-ЭllеРГIlН, который в ОТО 
вып'Олняется так же, как и во всей физике. 
Была выдвинута гипотеза, что в расшнряю

щеilся ВселеllllОЙ непрерывн'О рождается ве· 
щество, пр"чем увелнчеШlе плотности за счет 

lIарушеllllЯ заКОllа маССЫ -Эllергни в точности 

компенснруется ее умеllьшением за счет рас

ширеllИЯ . Плотность вещества, таким обра
зом, в процессе эволюции ВселеНIIОЙ остается 
ПОСТОЯIIIIОЙ. На этом путн формально удается 
избежать беСКОllеЧlIостей, ОДllако фаКТflческн 
вопрос о твореllИИ пространства 1\ материи 
переllOСНТСЯ с MOMellTa СII"ГУЛЯР"ОСТН Ila все 

время существования Вселенной . Более того, 
зта Гllпотеза так сильно протнворечит уже из

BeciHblM фнзическим законам, что ее введение 
Ile может рассматриваться как выход нз 

создавшегося положеllllЯ. 

Еще од 11 11 путь вндоизменить уравнения 
ЭI"lнштеЙllа состоит в том, чтобы сделать сле
дующее предположение. CpeДf~ t1сточн~ков 
rpaBHTaЦllOttJlOfo поля есть такои, которыи не 

заВIJСИТ от СОСТОЯIIИЯ геометрии и не изменя
ется в процессе эволюцltll Вселенной . 011 дол
жеll описываться некоторой фундамеllталыlOЙ 
ПОСТОЯllltой величиной Л. Эту величину, назы
ваемую космологической постоянной, в правую 
часть своих YP(lBHeHllil ВВОДIIЛ сам ЭЙнштеiш . 
МОЖIIО фllзическн ннтерпретировать л-член 
как плотность энергии вакуума. Среди косм 0 -
логическн/( решеllИЙ уравнеllНЙ Эйнштейна с 
л-членом есть такие, которые lIe содержат 
СIIНГУЛЯРНОСТН . ОДllако этн решеllllЯ противо 
pe'laT имеЮЩIIМСЯ наблюдательным даllНЫМ, и 
поэтому введение Л-члена также не решает 
проблему сннгулярности . 
ДО СIIХ пор речь шла о IlУТЯХ модификации 

ОТО lIa oClloBe каких-либо представлеllнli об 
НСТОЧlIиках гравнтациошlOГО поля . Но можно 
ведь попытаться IIзменить 11 сами представ

ления о тяготеюllt . Одна IIЗ таких попыток 
OCHOBalla Ila гипотезе, что упругость прост

ранства. в уравнениях Эйнштейна обозначен
ная буквой Х, lIа самом деле не является по 
стоянно'" велнчнноil. а также зависит от 
свойств матер"и и пространства . Такая тео
рllЯ была создаllа, однако и в ее рамках 
проблема СIIНГУЛЯР"ОСТН осталась lIеразреШII
мой . 

БезуспеШllOСТЬ всех предпринятых попыток 
решить проблему сиltГУЛflРНОСТН заставила lJас 
понять, что даЛЫlейшее развитие ОТО воз 
МОЖНО только в том случае, еСЛIJ удастся 

ВЫЯВIIТЬ более глубокие СВЯЗII между cBoil
ствами пространства 11 матер"н. 

5. 
НепоЛtюта ОТО была очевидна и ее авто

ру - Альберту Эйнштейну . Дело здесь вот 
в чем . ' Известно, что поведением объектов в 
окружающем нас мире управляют четыре ти

па взаимодеilСТВИЙ: сильное, электромагнитное, 
слабое 11 гравитаЦИОНllOе.'· Два из ннх -
электромагнитное 11 гравитационное - обла 
дают б'Ольшим радиусом действия, поэтому 
ОIlИ в осн'Овном И определяют физическне про
цессы в макромире. В МlIкромире среди эле
ментарных частиц пронсходят все четыре Тl1Па 

взаимодействий . Уже после создания ОТО 
Эйнштейн выдвинул Гltпотезу, что все физиче
СКllе взаимодействня не являются независи
МЫМII, а есть раЗЛНЧllые проявлеllИЯ кривнзны 

простраIlСТВII-времеIlИ. Последние трllдцаrь 
лет жизни ЭЙlIштеi'lIt посвятил созданию еди 
ной TeoplIH гравитаЦНОttJlOГО и электромагиит- ' 
IIOro полей на основ.:! своей гипотезы . 
Попытки ЭЙIIштеilllЗ lIe увеllчаЛИСl> успехом . 

В чем же ПР"ЧИllа lIеудаЧII? По-видимому, 
она в том, что автор ОТО оставался уверен
IIЫМ, будто законы нзменеllИЯ СОСТОЯIIИЙ ма
терин и геометрии мира - это законы де

TepMt1HllpOBaHllble. В реальном мнре, однако, 
такое предположение не ВЫНОЛllяется. Двнже: 
lIие элемеНТilрllЫХ чаСТIIЦ, скажем, подчиня- ' 
ется веРОЯТIIОСТIIЫМ заКОllам KBaHToBoii меХil
ники, согласн'О которым определеНIIОЙ, детер
МlIlIИСТI1ЧllOil траектор"н ДВllжеllНЯ lIe суще
ствует : с различнымн веРОЯТНОСТЯМII частицы 

могут двигаться по различным траекторням . 

Гравитационное, а также все другие поля, 
создаваемые элемеllтарными чаСТlщами, также 

должны Оflllсываться вероятностными зако 

lIами. 

Квантовые и статистические свойства мате
РИII особен~1O существенны Jj той области, где 
ОТО предсказывает появлеllие сннгуляр"ости . 
В настоящее время большttJlСТВО физиков уве
рены, что учет KBallToBblx эффектов в теории 
ТЩ'отеШIIJ приведет к новым результатам. 

Теперь можно сфОРМУЛllровать те направ
ления исследоваЩIЙ, которые вндны с точки 
зреllllЯ совремеНIIОЙ фIlЗИКИ . Прежде всего 
следует с'Овместить свойства пространства 
BpeMelllt с kballtobo-стаТИСТllческими свойства
ми матернн . А затем наЙТII прmщипы, lIа 
основе которых возм'Ожно совмеСТllое описа

нне всех четырех известных физике взаимодей
ствнй. и ПОIIЯТЬ прнроду элементарных час
ТIЩ. Только после создаlШЯ такоЙ новой фн- . 
Зllческой теории окажется возможным иссле-
довать процессы в крайних условиях 
вблизи космологической СИIIГУЛЯРНОСТИ и 

ВНУТрll «черflЫХ дыр». 

6. 
Альберт Эйнштейн вошел в нсторию физи

к" "е только как автор ОТО. Он сыграл 
большую роль в развитии квантовой теории 
вещества н излучеllllЯ. Его деятельность в 
этом lIаправлении была отмечена Нобелевской 
премиеЙ. Однако затем Эйнштейн перестал ве
рить в пршщипы квантовой физики и отка
зался ВВОДIIТЬ квантовые эффекты в теорию 
пространства-вре~ени. «Бог не нграет в КОС
ти», - любил говорить Эйнштейн, отстаивая 
свою точку зрения о том, что природе чужды 

вероятностные концепции квантовой физики. 
Однако при этом Эйнштейн неизменно добав
лял : «Но я I1мею право на ошибки:.. 

По-вндимому, гениаЛЫIЫЙ физик в этом 
вопросе все-таки ошибался . Идеи квантовой 
физики (парадоксально, но многие нз них при
надлежат Эl1нштейну!) ПРОИlIзывают совре
менное естествознание, и игнорировать их ие

возможно. 

В теории ЭйнштеЙllа, не учитывающей 
кваитовые эффекты, гравитаЩlOнное поле 

трактуется чисто геометрически . Ра~сматривая 
совместно квантовые и гравитаЦНOIlIJые эффек

ты, мы оказываемся перед двумя возмож

ностямн : лнбо сохранить геометрическую 

трактовку гравитаЦИОIIНОГО поля, но тогда 

существеllНО изменить cBoilCTBa геометрии в 

микроскопических масштабах кваитовых Флук
туацнй, либо отказаться от геометрической 
трактовки тяготения в квантовой области, 
сохранив ее только в макромасштабах . И 

тот tI иноil IIОДХОД имеет право на ЖIIЗНЬ. 
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7. 
Первую ВОЗМОЖНОСТЬ нзбрала группа аме

PHK3llCКlIX ученых во Г.~aBe с учеником ЭЙН
штеitна д. Унлером. 
Суть IIX концепщlИ ясна из следующих рас--======= l'ужденвЙ. Размеры Tllxoro океана сравннмы = с размераМIJ нашеit планеты. Геометрия его 

ПРО ОТО 
поверхности, естественно, НСКРlJвлеllная, так 

как Земля - шар. Радиус КРIIВИЗНЫ поверх-
IIOСТИ океана равен раДIJУСУ Земли, то есть 
6000 км . PaccMoTpllM теперь небольшой уча
сток Tllxoro oKealla, площадью 5х5 км . 
Так как 5 км <t 6000 км. этот участок можно 
считать практически плоским. Однако пусть 
теперь на этом участке происходнт гигаНТСКllil 
шторм, а высота волн ДОСТllгает 20 м . ЯСНО, 
что 20 м ( 5 км, 20 М ~ БООО км, 110ilTOMY В 
среДllем по участку геометрия повеРХНОСТII 

океана такая же, как н в спокойную погоду. 
Однако такой вывод о средtlllХ характерllСТИ
ках не успокаивает пассажира маленькой ло
дочки размером I м ~ 20 м . С его точки зре
ния, пронсходят гигантские ФлуктуаЩIII гео
метрии поверхности океана, бросающие лодку 
совершеllllO беспорядочно из стороны в сто
рону. ТРУДIIО говорить об определеюlOМ место 
положеllllll этой, а также 11 других лодок. Бо
лее того, лодки то IIсчезают в пучине океана, 

то рождаются И3 lIее. Получается так, что и 
КОЛllчество лодок, 11 свойства IIX ДВllжеtlИЯ 
цеЛIIКОМ зависят от флуктуациi\ геометрии -
шторма. Наконец, штормом определяются JI 

свойства взаимодеИСТВIIЯ лодок друг с дру
гом : еСЛII 01111 c.nучаЙно столкнутся бортами, 
взаllмодеЙСТВllе будет сIIлы�ыы,' npll ~TOJlRHO-
веllllll носами - слабым . 
Этот 'пример иллюстрнрует новые представ

леШIЯ о природе частиц, сфОРМУЛllрованные 
д. Унлером. Свойства гравитациdllllOГО поля 
в микромасштабах связываются "е с кван
товыми CBolkTBaMII чаСТIIЦ, а, напротив, сами 
частнцы и все возможные взаимодеЙСТВIIЯ 
между ннми рассматриваются как резу.'lЪтат 

квантовых флуктуациil топологии пространст
ва-времени. С помощью аналогий (элементар
ные частицы - лодки; нх движение в штор

ме - квантовые явлеНIIЯ; сам шторм - кван

товые флуктуаЦIIИ ТОПОЛОГllll npocTpallcTBa
времени; п;;ощадка 5х5 км - область, 
в которой мы ЖlIвем; Тих 11 il океан - Вселен
I{ая в целом) МОЖIIО понять, как представляет 
фнзику д. УJlлер. В его физике все сведено 
к reOMeTpJIII, поэтому olfa н называется «ква н

'1'овая геометродинамика». 

Проблему СIIНГУЛЯРIIOСТИ в теории Уилера 
тоже хорошо рассмотреть с помощью тех же 

аllалогиit . Допустим, Земля начала · сжиматься, 
а шторм разыгрывается все сильнее. Пока ра
диус планеты знаЧlIтелыlO превышает размеры 

флуктуаций, общее сжаТllе происходит так, 
как будто бы шторма llет. Однако когда 
размер планеты и размер флуктуаций срав
ниваются, рассматривать дальнейшее сжатие 
бессмыc.itешlO: штормовые волны выбрасыва
ют вещество из ТОЧКII, в которую стремится 

сжатая плаllета, коллапс останавливается 11 
сменяется рзсширеннем . СIIНГУЛЯРtlOСТИ не воз
никает! 

Как видим, в квантовой геометроди-
намике удалось ВЫДВIIНУТЬ краСИВblе 11 
ЭВРlIстичные ндеи. OAllaKo с нх вопло
щеllИСМ в количествеllНУЮ физнческуlO 
теОРllЮ дело. обстоит неваЖIIО. Пока в 
геометрическои квантовой теории тяготеиня 
рассмотрены лишь чаСТllые случаll, lIовая кон

цепция частиц н их взанмодеitствпit практи
чеСК11 не разработана, а в тех ФИЗllчеСЮIХ мо
делях, которые удалось проаиалнзировать 

теоретическн, сиигулярность СОХРЗllllлась. Та 
кое положен не, несомненно, временное. Иден. 
заложенные в квантовую геометроДинамику, 

в принципе могут разрешить проблему син
гулярности. Но на этом путн стоят ОГРОМllые 
сложности, и потому тем более разумно рас
сказать о другом подходе к квантовой теории 
тяготения . 

8. 
Группа COTpYAHIIKOB НИИ физики Северо

Кавказского научного центра высшей ШКО.~ы 
вот уже несколько лет развивает подход к 

квантовой статистн,.ескоЙ теорин тяготения, 
ОСllOваlШЫЙ на гипотезе, что гравитационное 
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поле в квантовой теорни не есть чистая гео
метрия. 

Подход, который мы предлагаем. учитывает 
эксперпмеитальиые ВОЗМОЖIIОСТlI фИЗИЮI. По' 
скольку У квантовых частиц нет точных тра

екторий, иельзя воссоздать какие-Лllбо гео
метрические образы. Поэтому мы и отказы
ваемся от геометрической трактовки тя:готеЮIЯ 
в таких малых масштабах. Отказавшись от 
геометрической трактовки флуктуаЦllit, мы 
ПРIIХОДИМ к выводу, что квантовая (негеомет
рическая) часть гравитаЦlIIf представляет со· 
боit некоторое силовое поле, родственное 
другим силовым полям фиэикн, напрнмер 
электромаГlШ1НОМУ. Как и все силовые поля, 
квантовое гравитационное поле должно обла
дать ,энергней 11 быть способным обмениваться 
ею с веществом . 

Основное ypaBHeHlle нашей кваllТОВОЙ ста
тистической теории тяготеНIIЯ (КСТТ) выгля
дит слеДУЮЩIIМ образом: 

[КРИ8IfЭна MaK-~ [СРеди"" плот] ~peДR"" плот- ] 
РUСКОl.1ического НОСТЬ массы- ность энергии 

пространства = у Эllергии "ате- + у флуктуирую- • 
риальных тел щего граоита-

. ЦИОIIНОГО пQлЯ' 

[
вероаткость флуктуа- ] 
ЦК" rpаllитационного 

ПoJlЯ 8 макропрост-

ранстве [
вероиТIIОСТЬ флуктуа- j 
циii ПЛОТНОСТИ М4ССЫ· 

= У энергн.. материалЫ1ЫХ: 

тел • ма"ропростран' 

стве 

Оно может быть обобщено и па случаil. 
когда упругость пространства " 311BII(;11T от 

поведеПIIЯ вешества и поля . 

Как видпм, ОТЛlfЧllе макроскопической 
геометрип в КСТТ от динамической геомеТРllИ 
в ОТО обязано энергии фЛУКТУllрующего 
граВllтаЦНОЮIОГО поля. Как показали расчеты, 
эта Э!lеРГIIЯ может быть отрицателыlоt"t -
в отличие от всегда положительной (даже с 
учетом гравнтаЦIIОННОГО дефекта массы) 
энерГ1111 матерпальных тел. В оБЫЧJIЫХ усло
виях малых плотностей энергия фJlУКТУПРУЮ
щего граВlIтаЦИОl\llOГО поля намного меньше 

остальных видов энеРГIIII, при этом геометрия 

с большой ТОЧllОСТЬЮ описывается уравнеllИЯ
ми Эйнштейна. При сжатни тел плотность 
энергии вещества увеЛIIЧlIвается, 110 еще 

быстрее растет по веЛИЧlIне отрицательная 
плотность энергии флуктуирующего гравита 
ЦIIOIIНОГО поля. Там, где ОТО предсказывает 
сжатие npocTpallcTBa в точку, КСТТ ПРИВЬДIIТ 
к IIIIОМУ результату: знергия флуктунрующего 
гравнтаЦИОllllОГО поля компеНСllрует энергню 

вешества, сжатие останаВЛlIвается 11 смеllЯ ' 

ется расширением. СИНГУ_~ЯРIIОСТII и здесь не 
ВОЗНlIкает! 
ПРОТlIворечнт ли квантовая статистнческая 

теория тяготеНIIЯ геометродипампке? Точный 
ответ неизвестен, 110 мы надеемся, что такого 
противоречии иет. Скорее всего эти два под
хода являются лишь различными способами 
описания ОДIIОЙ и той же физической реаль
ПОСТII. В пользу этой надежды говорпт то 
обстоятельство, что эти две теории в пред
сказании свойств экстремального СОСТОЯIIИЯ 
приnодят к одниаковому результату. Кроме 
того, в истории квантовой физики уже име
лась подобная ситуация. Одновременно были 
сфОРМУЛИРОВ311Ы кваllтовая мехаШlка Шре 
A\lllrepa, в которой исследовались сначала 
волны вероятilOСТII, а затем вычислялись 
cpeAHlle значеНIIЯ, и квантовая MexaHIIKa 
Иордана, Борна и Гейзенберга, в которой 
уравнения были написаны сразу для Ilаблюда
емых величин. Потом оказалось, что эти две 
формулировки эквивалеНТIiЫ. Кваllтовая гео
меТРОДllllамика по духу БЛlIзка к теории 
ШреДlIнгера. а КСТТ - к · теОрlfН Иордана, 
Борна и Гейзенберга. Мы нздеемся, что ЭК811-
валеНТllOСТЬ будет доказана и в этом случае. 
И оба nYTII дадут возможность С разных 
сторон ПОДО1·IТИ к решеllllЮ важнейших проб

лем современной фIIЗИКН. '. 

Два MOHonora 
о Земле 

первый 

монолог: 

арифметика 

биосферы 
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Ю. КуражсковСI>Uй, 
доктор географU'tеских 

наук, рассказывает об одНОIi 
( /13 основных nроблем, 
разрабатываемых РУl>оводи.4lЫМ им 

Ifнститутом биологиrl. 



Совершенно необходим и биологам, и гео
графам, и хозяйственникам некий единый, 
достаточно простой, падежный и 'соответст
вующий уровню нынешней науки метод оцен
ки природных комплексов - ландшафтов, 
особенно раЗЛIIЧНЫХ форм IIХ биоло
гической продуктивности : урожая полевых 
культур, выхода мяса, молока, шерсти, 

пушнины с еднницы площади. Он нужен 
для наилучшего размещения отраслей хозяй
ства, культур, для полноценного использования 

земель, ну н, конечно, длq охраны при роды. 

В таком методе крайняя нужда возникла еще 
в те годы, когда только создавалось плановое 

хозяйство страны. И тогда же, в 1930 году, 
академией ВДСХНИЛ было дано указание 
научным институтам создать его, Указание 
это в тридцатые годы не было выполнено. 
Почему? Потому что IIсследователи утонули 
в массе показателей самого различного харак
тера. Биосфера - система сложная. Темпера
тура, влажность, десяткн хнмических элемен

тов н т. д. как-то ВЛIIЯЮТ друг на друга и 

притом ие порознь, а вкупе, как-то связаны ... 
Тогда не смогли найти cpeДlI зтого кажуще-

.. 
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гося хаоса причин н следствий OCHOBlIblX при
ЧIIННЫХ связей, за которые можно было бы 
ухватиться . 

Следующий шаг был сделан ЛIIШЬ в шести
десятые годы. Тогда было решено определить 
продуктивность различных земель CTpallbl по 

валовому продукту. СВОДllая таблица с этнми 
подсчетами помещеllа в земельном кадастре 

СССР, изданном в 1967 году. На этот раз 
задача оказалась слишком упрощенной. ~c
ловные показатели урожаilНОСТИ по областям 
в этой таблице таковы : ~осковская область-
2,99 (это условное число, которое надо умно
жить lIa соответствующий коэффициент, что
бы получить урожайность в центнерах), Ле
\lинградская - 2,45. Обе области имеют, как 
известно, подзолнстые, малоурожайные почвы . 
А вот Липецкая область - черноземная -
нмеет показатель 1,23, Курская - 1,88, Ор
ловская - тоже черноземы - 1,40. С чем 
это связано? С тем, что в этих цнфрах содер
жится валовая урожайность по всем культу
рам, вместе взятым. Но в Ленинградской об
ласти сажают картофель, а в Липецкой и в 
Курской - зерновые. Картофель же весит в 
десять раз больше, чем зерно. Кроме того, 
области различаются по уровню ведення хо
зяilства, по количеству вносимых удобрений. 
Все это тоже не могло быть учтено в столь, 
по сути дела, произвольной системе оценок. 
Былн и еще предприняты попыткн решить 

хотя бы частично эту проблему, но все они 
носили те нли иные изъяны, причина которым 

общая: систему оценок нскали специалисты по 
сельскому хозяйству, почвоведы, биологи, 
слоном, люди. мало знакомые с географией, 

или географы, не знакомые с БИОЛОГllеЙ . 
А между тем только синтез наук биологии и 
географии мог позволить найти здесь правиль· 
ное решение. 

Принимаясь за разработку методики оцен
ки прllродных комплексов для правильного 

землепользования в нашем ннституте, мы по

старались учесть ошибки _ предшествеННIIКОВ, 
Должен сказать, что местонахождение наше 

сильно облегчает задачу. Район. находящийс!! 
в «ведеIlИИ;> Ростовского научного uellTpa, 
особенный. Еще Докучаев С90Ю систему. поч
венных и природных ЗОН В большой мере раз
работал на базе Северного Кавказа, В рай 
оне Кумы, в Прикаспийской НlIзмеННОСТII. 
здесь лежат ПУСТЫIIИ и nОЛУПУСТЫIIИ, есть в 

нашем регионе степн, горные леса, наконец, 

вечные снега. И мы можем проследить на нем 
все варианты измеllений природных условий . 
С другой стороны, есть у нас густозаселенные 
районы, а есть JI почти необжитые. Словом, 
наш район едва ли не самый удобный во 
всей стране для решен"я общепланетарных 
пробпем . Нужно добавить, что здесь, на Ку
бани, находятся самые ПЛОДОРО.1'lые в мире 

черноземы и мы можем НЗУЧIIТЬ, таким обра
зом, как формируется высокая продуктивность 
почв. Еще у "ас есть Азовское море - самый 
плодородный водоем мнра . 
И мы были убеждены, что, как IIИ крепок 

этот орешек - взаимосвязи в ЖIIВОЙ приро
де, - его МОЖIIО раскуси гь . Среди невероятной 
путашщы взанмоотношеш,й ПРIlР~ДНОГО комп
лекса есть важнеilшие. По ним н надо оце-
ниват" остальные. 

* * * 
Начали мы с того, что пересмотреЛI! взаи

мосвязи. обнаруженные до нас, Среди них 
есть периодический заКО11 природной зональ
ности академиков Григорьева и Будыко, Он 
гласит, что в условнях прнмерно равной обес
печеllНОСТИ тенлом , иначе, в пределах тепловых 

поясов - умеренного. субтропического нли 
тропического, характер зоны - всех ее при

родных процессов - определяется соотноше

ннем тепла и влаги, Другими словами, это 
соотношение испаряеМОСТlI (потенциальной 
Jlспаряемости, так как, скажем. в пустынях 

испареlНlе небольшое, а потенциальная испа
ряемость громадная) 11 выпадающих осадков . 
Закон этот был наме'lеи учеными только вчер
не. В отделыlхх случаях по неизвестным ПрlI 
чинам 011 «не срабатывал», не всегда ВЫХОДI'
ло так, как полагалось по этому закону, 110 

в нсключеииях нсследователи реШJlЛII в свое 

время не копаться. 

~ы тоже используем этот закон. '10 уже 
стараемся разобраться, почему возникают от
КЛОllения от него. Прн современном уровне 
знаннй такое вполне возможно. Все моменты, 
связанные с действнем этого закона, можно 

превратить 8 количественпые факторы . И вы
яснилось, что большое значение имеет не 
только баланс тепла и влаГll, но н приток 
тепла как таковой. Продуктивность опреде
ляется в огромной мере им непосредственно. 
В особенности это касается почв. Почвы 
формируются не только под влиянием упомя

нутого баланса, но н в прямой зависимости 
от общего КОЛllчества тепла. Учитывая подоб
ные частности, имея в руках такую заманчи

вую снстему подхода и методы КОЛllчествен

ной интерпретации экологическнх законов, 

можно было браться за биогеостатистнку. 
Григорьев и Будыко всю градацню зон -

от самой влажной до самой сухой - осно
вывают на ИI\Дексах сухостн : отношеl lИ1J I\С

паряеМОСТII к осадкам .' Еслн оно равно едн
IIIще, в почвах lIакаПЛlIваеlСЯ наибольшее ко 
личество гумуса 11 продуктивность ландшаф
та (ТО есть обилие растений, ЖНВО'ГIIЫХ, объем 
биомассы и т . д , ) бывает максимальной. Ког
да соотношение изменястся в два раза (в 
любую сторону), то н ПРОДУК1'ивиость при 
равном количестве тепла падает в два раза и 

так далее. Разумеется, в данном случае мы 

говорим о ПРОДУКТИВIIОСТlI в целом. Соотно
шеllие 1: I нанболее выгодно для большого 
числа, скажем, растений, но не для всех. На
пример, для кактусов оптимален ипой баланс. 
Нужно nOMflllTb, что понятия «продуктив

ность:., «плодородне» очеllЬ ОТlIосительны . Об
щензвестно, например, что баХ'lевые сухолюби
вей. а картофель влаголюбивее зерновых 
культур. Аналогичны и раЗЛИ'IИЯ их требова
ний к химическому составу почвы. Таким об
разом, абсолюТlIOГО беСI1ЛОДИЯ земель, абсо
лютной неплодородности почв быть не может. 
И "аша задача состоит в том, чтобы для каж
дого угодья найти наиболее соответствующие 
ему по экологическим показателям виды

заселители. 

Отсюда следует, что каждому IIндексу су
хости соответствует определенный «набор» 
жнвых существ, определенный комплекс 
свойств почвы 11 всех иных свойств природы . 
~ожно указать для каждого индекса, какие 
ему свойственны почвы, каl<ие растения в со
ответствующем комплексе живут Ilаилучшнм 

образом, каким приходится похуже, какие 11 
сажать не стоит. И даже - какие угрожают 
11М заболевания и т . д . 
Иначе говоря, закон Григорьева-Буды-

ко помогает решить нашу проблему - про
стейшим способом дать оценку ПРИРОДIIЫМ ус
ловиям любой MecTHocТlI. Со временем мы его, 
правда, несколько преобраэовалн. Дело в том, 
что когда разговариваешь с практикамн сель

ского хозяйства, им очень трудно предстаВllТЬ 
себе, что от нндекса СУХОСТII может заВllсеть 
живое, - загвоздка чисто ПСИХОЛОГllческая . 

Растениям необходима влага, а lIe сухость, 
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бывает же избыток влаги. В соотвеТСТВШI с 
"тнм представлением мы перевернулн дробь 
HII.J,eKca сухости, заменив его коэффициентом 
\ В.lажнения. Расчеты от этого не нзменились, 
iliJo увлажнение 3 и 0,3 дает падение плодо-'======= родня на одну и ту же' величину, как н 

;: , влажненне 2 н 0,5, н т. д. 
АРИФМЕТИКА IITaK, достаточио назвать цифру коэффн-
БИОСФЕРЫ цнента увлажиения местности, чтобы можно 

было перечислить ее наиболее важные свой
ства. Скажем, коэффициент увлажнения 0,5 
означает, что местность относится к сухостеп

IlOii подзоне, что почвы ее каштановые, что 

Ilнтьевые воды имеют повышенную минерали

зацию ... Суходольное земледелие, если не счн
тать бахчевых, малопродуктивно. Урожайность 
зерновых здесь низкая, хотя качество зерна, 

особенно по бе.~ку, весьма высокое. Молочное 
ЖНВОТlюводство оправдывает себя только как 
подсобное в местном хозяfIстве. Мясное н 
шерстяное животноводство может иметь круп

нотоварный характер. 
Значит, мы можем климатнческий индекс 

рассматривать как общеландшафтный или 
общеэкологическиit и Ilривязывать его 
ко всем элементам соответствующего 

ландшафта, например к почвам. И запас
шнсь таблнцей с коэффициентамн увлажнения 
и картой, мы сможем ВЫЧИСЛIIТЬ характер 

ЛЗl1Дшафтов в разиых раilонах без поездок 
«иа места». Правда, такие вычисления будут 
пока еще приблнзительнымн. 
КОЭфФицнент увлажнения, а попросту клн

мат, определ яет общие особеиности развитня 
при родных процессов и общие особенносТll их 
распространения. 1-10 только общие. Чтобы их 
УТОЧIIIIТЬ, мы обращаемся к геологни и биогео
хнмии. От строения земной коры зависят уже 
конкретные особенности природного комплек
са. При этом, правда, нужно ПОМШlТь, что 
Ilаправление ВЛИЯШIЯ геологнческих процессов 

определяется опять-таки климатом. Скажем, 
выход грунтовых вод на поверхность в ланд

шафте будет снижать продуктнвность, еслн 

влажность велика; при пониженноit же влаж
IIOСТИ - повышать ее. Другой пример 
большое содержание кальция в матеРИНСКlIХ 

породах : в черноземной зоне оно ничего не 
нзменит, на каштановых почвах, может быть, 
даже принесет вред, IIбо в них кальций на
капливается в силу зональных процессав, а 

в тайге, на подзолах, кальциil резко повышает 
продуктивность. 

Чтобы сопоставить эти «местные» влияния 

с нндексом, который мы условились уже СЧII
тать общеландшафтным, надо пересчнтать нх 
в единую с ннм систему мер. Это мы и де
лаем. Вот. к примеру, I(ак мы поступаем с 
геохнмией ландшафта. 
Выбираем по справочннку относительный -

обязательно ОТНОСllТельныi! (к среднему) 
состав тех почв, которые (как мы оп-
ределили с помощью КОЭффИЦl1еllта ув-
лажнеиия) ПРI(СУЩИ интересующей нас 
местностн. Почему обязательно относи-
тельный? Абсолютные данные это 
множество показателей, в которых трудно 
разобраться. Когда же выбираются относи
тельные, сразу очевидно, каких элементов в 

вашеil почве много, каких мало, к какому 
типу почв оиа относится, каким «родственна», 

иасколько продуктивна и т. д. 

С относительным составом почв мы срав
IIIшаем опять-таки найденный по геологиче
скому справочнику отиосительный же состав 
материнских пород (материнскнми в почвове
деШIII называются породы, подстилающие 

почвы) . Всем нзвестно, что горные породы 
очень сильно отличаются от почв . 1-10 еслн мы 
сравним их относнтеЛl>lIые составы, то увидим, 

что некоторые из ннх похожи. Например, 
пески и подзолы - и в тех и в других со

держится относительно повышенное колнчество 

кремнезема, пониженное глииозема и 

большннства бногеНI!ЫХ элементов. У них 
слабокнслая реакция, слабая способllOСТЬ к 
водоудержанию и МIIОГО других общих физи
ко-хнмических особенностей. Точно так же 
карбонатные суглннки схожи с чеРllOземамн. 
лёссы - И1ЮГЛ. <t с черноземамн, иногда же с 
каштановыми почвами. (Мы можем взять лю
бое растенне, для которого ПРИГОДIIЫ соот
ветствующие почвы и соответствующий уро
вень влажности, перенеСТII его на аналогнчную 
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материнскую породу, и оно выживет иа ней.) 
Так вот, всем горным породам мы «раздаем» 
те же индексы, что уже имеют аналогичные 

по свойствам почвы. 
Теперь уже поправку на «оригинальность» 

в нашей арифметике сделать нетрудно. Ска
Ж~~I, местность с коэффициентом увлажнения 
0,5 и каштановыми почвами имеет под ними 
песчаннки. Общий ландшафтный коэффициент 
в таком случае понизится, н характер ландшаф
та станет немного иным, чем если бы вместо 
песчаников там залегали суглинки. 

Нужно учесть еще одно важное обстоятель
ство. Лет двадцать назад А. И. Перельман 
ввел понятие «типоморфНЬJЙ элемент» - эле
мент, особенно характерный для какого-то 
ландшафта, скажем, для тайги Т1IПОМОРф
ный элемент - кремнезем. Это понятие мож
но расширить: есть элементы, характерные 

для отдельных видов животных или растений, 
обязательно присутствующих в них, скажем, 
для голотурий - ванадиil, и даже для от
дельных морфологических образований жи
вотных или растений. I-Iапример, сера типо
морфна для шерсти. Там, где много серы, 
шерстный покров развивается снльнее, где ее 
мало, - слабее. В Салехарде овцы дают около 
ПОЛОВIШЫ килограмма шерсти в год; чем 

дальше на юг, тем настриг больше. И, на
конец, - вещь парадоксальная - в Ставро
польском крае он максимален. Почему? По
тому что в зон'Iльных ландшафтах и в гор
ных породах этой местности очень много серы. 
Так вот, типоморфные элементы нуждают

ся в том, чтобы их особо учли в нашей 
системе оценок. 

О свойствах же почв как таковых, «вычис
ляя» ландшафт, мы вспоминаем в последнюю 

о'!ередь: ведь почва формируется в зависи
мости от состава горных пород и климата. 

Правда, почва иногда передает нам историю 
развнтия природного комплекса. О любых 
посторонних вмешательствах в его процессы, 

если они когда-нибудь были, можно «прочесть» 
на почве. Вот пример. Вдоль Волги идет 
лесная полоса, заложенная в 1948 году. Боль
шая часть ее погибла, ио, как оказалось, 
сохранились отделы!ые прямоугольные участ

ки, где лес хорошо растет. Почему? Поднялн 
н пересмотрели старые, дореволюцнонные 

землеустроительные документы. И оказалось, 
что таинственные прямоугольники это 

старопахотные земли, давным-давно забытые. 
И вот в них произошли какие-то изменения, 
сохраненные нам почвой, которые позволяют 
лесу расти. 

Даже влияние животных можно учесть, ис
пользуя «арифметику», разработанную нами. 
Приведу такой пример. Активный выпас 
скота, как известно, влияет на ландшафт так 
же, как и увеличение засушливости. И в 
степях, на местах, где постоянно пасут скот, 

развивается полупустыня, как говорят, кли

мат «южнеет». I-Iа Крайнем Севере на пастби
щах растительность тоже постепенно «южне

ет:о, но здесь, на болотистом северном пределе 
тайги, осушение - благо. Скот сам себе как 
бы улучшает территорию, повышает ее про
дуктивность, питательность почв - надо 

только этим пользоваться. 

Разработав найденный метод более или 
менее основательно, мы занялись расчетом 

продуктивности некоторых культур, в частно

сти зерновых, для разных областей, и ока
залось, что наши оценки очень точны. А дело 
в том, что, пользуясь своей системой, мы 
получаем оценку продуктивности «для цели

ны» - земли, словно бы еще не тронутой 
плугом, а потом ВIIOСИМ поправки на конк

ретные хозяйственные воздействия. Еще 
В. В. Докучаев в свое время говорил, что 
для правильной оценки местных природных 
условий сначала надо выбрать целинный уча
сток, посмотреть, что происходит на нем, и 

лишь тогда, «танцуя» от этой заповедной 
естественной «пеЧКlI», делать выводы, рас
пространяющиеся на культурные земли. Толь
ко так мы сможем понять, что дают почве 

нашн удобрения, как сказываются нашн ме
тоды хозяЙствоваШIЯ. 
Нас очень радуют первые успехи, ибо ко

нечная цель этой работы института - под
готовить научную базу для создания комп
лексного при родного кадастра страны. • 

второй 

монолог: 

Я . ПОТДП ЕНКО, 
директор Института ' ви ноградарства 

и виноделия в городе Новочер касске, 

рассказывает 

о земледелии 

без 

эрозии 



Такое названне я хотел дать, собственно, 
своеи книге, посвященной этой теме, но нзда
тели решнли, что это звучит слишком смело . 

По-моему же, оно звучит даже слишком мяг
ко нбо земледелие без эрозии не только воз
мdжно И на · нашнх полях уже стало дейст
вителыlOСТЬЮ, 110 11 совершеllНО необходимо . 
Это одна из самых важных и самых срочных 
проблем средн тех, что стоят и перея HaYKoii, 
11 перед хозяйством ; не решнв ее, мы можем 
остаться без почв , а значит, и без хлеба . Я 
ннсколько не преувелнчиваю. Человек так ре
шителыlO, но, увы, не всегда умело, вмеШII 

вается в естественные процессы, IIДУЩl1е 8 
геобиоценоззх 11 во всей бllосфере в целом, 
что медлитt> .С предотвращением пагубных для 
природы послеДСТВIIЙ такого вмешательства 
больше нельзя. 

Почва, как уже иjвестно, естест-
веllllOнсторическое тело очень сложной струк
туры, снстема, СЛОЖН8шаяся за тысяче

летня . В ней текут многочислеНllые процессы, 
которые поддеРЖlIвают ее существование, а 

вместе с ним и растнтеЛЫJУЮ жизнь на земле. 

Для дальнеilшего рассказа важно лишь од
но свойство почвы - способность сохранять 
влагу. Это ее основное положительное свой
ство. Оно - следствие совмеСТIJОГО влияния 
растений, ЖИВОТНЫХ, микрооргаllllЗМОВ . Свой 
ство это тем УДlIвительнее, что влага не 

просто сохраняется , она содержится в почве 

в самом выгодном для растеннй СОСТОЯIIIIН 
подвешенном . Запасы ее передвигаются по 
почвенным порам к корням растений, питая 
их. \ -
С развитпем почвенной структуры запасы 

воды, ДОСТУПIlОil корням растеllиil, увеличива
ются, а испарение уменьшается. А с повыше
нием КОЛИ'lества осадков в живом теле почвы 

улучшаются условия для развнтия растений. 
ЖIIВОТlIЫХ, МlIкрооргаНИЗМОВII увеличивается 

мощность гумусового - neperHoilllorO - слоя. 
мощность почвенного слоя . И снова повыша
ется водозадержнваюiцая способность почвы , и 
влага всех атмосферных осадков снова целн
ком задерживается ею. 

Такнм образом, почва, богатая neperllOeM,
это самое совершенное, нанболее экономиче
ски рациональное водохранилище. Ибо суще
ствует прямая связь, зависимость мощности 

почвы от колнчества осадков, а водоудержп

вающей ее способности - от мощности. 
В . И . Вернадский писал, что «в биосфере 

lIе только вода неотдеЛlIма от жизни, но и 

жизнь неотделима от воды . Почва жива, пока 
Оllа влажная». 

Суровая зима 1971/72 ГОДОВ (как н преж
Iше подобные ей в 1926/27 годах 11 1938/39 
годах) убедительно доказала, что вред, при
чиняемый растеНIIЯМ морозами. тем меньше, 
чем ближе к оптимальному был перед тем 
водный режим земель. И ОЗlIмая пшеНllца, и 
ВllllOградники, и плодовые деревья постраJl али 

больше всего там , где онн fI Tt' же Г():!Ы под 
верглись засухе. 

По законам земледелия IJ ЗOlI (' IIС.10статоч
ного 11 lIеустоilЧИВОГО увл а жнення в первую 
очередь НУЖIIО улучшать водныil режнм . ЕСЛII 
м ы полностью задержим здесь влагу, то пол

IIOСТЬЮ прекраТIIМ и водную эрозию, а тем 

самым 11 ветровую : ветер IlIIчего не сможет 

сделать с почвой , пока в ней есть влага . Сам 
по себе ветер бессилен . Ему может протнво
стоять, скажем, зябь, если она не иссушена , 
точно так же, как в былые времена противо
стоял целинный степной войлок. 

- Не умея удержать талые н ливневые па
водки на полях, мы позволяем им УIIОСIIТЬ 

с собой IiIОЧВУ 11 вымывать из оставшеiicя пи
тательные вещества . Прнчем разрушительная 
деятельность воды , подчиняясь законам фи-

1 ЗlfКИ , прямо пропорциональна массе и квад 

рату скорости потока . 

Между тем в почвозащнте и в защитных 
лесополосах сейчас, к сожалеНIIЮ. стало мод
ным , так сказать, «ветреlюе н а правлеllllе ». 

r лавную причину эрозин почв представнтели 
сго видят в ветре. 

Исходя из этого, разработаны н сущест 
вующие рекомендации , в частности для по

садки заградительных Jlесополос . анн, увы, 
не У'lитывают ни наследня В . В . докучаева, 
ни предшествующего опыта . А он у челове
чества уже есть. Все знают об эрознином 
бедствни, постигшем в свое время Соединен-
ные Штаты . ПРИЧИНОI"I его была и безжалост
Ilая эксплуатация некогда плодородных зс 

мель, и , кроме того, сама геометрическая 

форма фермерских участков - гомстедов : пря 
моугольная, с межами, проведенными строго 

по Полярной звезде, с севера на юг, без учета 
рельефа местности. Почему это стало ПРIIЧИ 
IlOil бедствия , легка понять : проложенные 
часто вдоль склона, эти межи были велико
лепными проводника-мн для стока паводков ; 

вешние воды не задерживаЛИСI, в земле, н , 

иссушенную, ее УНОСIIЛ ветер . С тех пор аме
риканцы MllOrOMY IlаУЧIIЛИСЬ, lf прежде всего

обязательному учету местного рельефа при 
разделеннн земель, при вспашке и при посадке 

лесополос, В США была введена контурная 
организация территории, препятствующая по 
верхноспlOМУ стоку веШНIIХ вод и дождя, со

храняющая В.lагу в почве, 

Совершенно справеДЛIIВ был вывод акаде
мика Г. Н . Высоцкого на основаНИII прове 
денных им исследований, что крупные лесные 
массивы в степной зоне не выживут, что ра 
зумнее сажать лесополосы на полях . Но по

лосное земледелие без учета рельефа, когда 
лесопосадки н пахота ведутся под углом к 

склону, не способно 'I1РОТИВОСТОЯТЬ IIИ водной, 
1111 ветровой ЭРОЗflll почвы . Пока же наши 
степн разделены лесополосамн Ila клетки , 

ПРЯМОУГОЛЫIIIКИ с ГР3fllщами, пересекающнми 

ГОР"ЗОllтали . 

Лесополоса, даже если ее ширина равна 
шестндеСЯТII метрам, - еще не лес . В ней 
не создается лесной ПОДСТIIЛКИ , ПО'lва зимой 
промерзает 11 весной оттаивает позже, чем с 
поверхности ее стекают талые воды . Следова 
тельно, воду она не удерживает в себе. А 
удерживаемый полосами снег сохраняется 
только рядом с деревьями, и летом урожай 

повышается только на УЗКОI"I ленте земли, тя
нущейся вдоль древесных посадок. С осталь
ного же поля паводок по-прежнему благопо
лучно стекает, унося с собою и почву, а по
том его доканает ве1ер, собнрая мелкоземье 
вокруг тех же насаждений: 

Опыт показал, что даже там, где лесные 
посадки уже достиглн своего предельного 

роста , но размещены без учета рельефа, эро
ЗIIЯ не умеНЬШllлась. а даже увелнчилась. 

Удачные исключения нз эт()го грустного пра 
вила ЛIIШЬ подтверждают его. Ибо и рекорд
ный по урожаю Усть-Лабипский район Крас
нодарского края, который обычно прнводят 
как при мер положительной роли лесополос 
для земледелия, и колхоз "'РОССIIЯ» Ставро: 
польского края, и совхоз «Гнгант» Ростовскои 
области имеют равниниые земли, и там целе
сообразно располагать посадки прежде всего 
против господствующих ветров . Но это не 
значит, что так Допустнмо поступать на полях , 

где рельеф хотя бы слаБОВОЛНIIСТЫЙ . 
Мне кажется, ошнбочны рекомендации по 

обработке почвы на участках с уклоном до 
двух градусов. В такнх случаях рельеф обыч-
110 не учитывается, однако и при таком малом 

наклоне талые воды, особенно еслн зимой 
земля промерзала на значительную глубllНУ, 
мелким н ручейками уходят с полей. А добн 
раясь до более крутых склонов, они уже со 
ставляют такую значитеЛЫIУЮ массу, что ее 

удержать становнтся краiше трудно обыч
ными агротехническимн меРОПРIfЯТИЯМИ . 

Ныве сложнлось даже убеждение, что и 
весенние If дождевые паводки удержать в 

почве и вовсе невозможно. Появнлись реко
мендации, как сохранять нх в оврагах, в 

прудах, специально сооруженных водоемах . 

Это очень дорогне мероприятия, а когда 
рассчитывается их ЭКЩlOмнческая выгода, 

совершенно не учитываются потери землями 

гумуса, унесенного водой, и затраты 113 

очистку рек и тех же прудов н водоемов от 

паводковых наносов. На деле же создавать 
пруды разумно лишь для задержания грун 

тового, подземного стока . 

В своем хозяйстве, на полях ннстнтута , 
' мы обязательно учитываем рельеф мест 
ности : разбивку территории на полосы по го 
ризонталям и заклад!(у лесополос начинаем с 

водоразделов. ЛссопосаДКlI . даже высаженные 
поперек склон а, успешно разовьются, лишь 

еслн перераспрс делнТI, вла гу в их пользу . 

Учитываем рельеф мы не только, когда 
ограждаем поля лесопосадками, и не только, 

когда вспахиваем землю . под посев, с уче

том рельефа мы создаем и винограДНИКlI . 
Этому нас научнл печальный опыт француз
скнх внноградареЙ . Столетиями во Франции 
Вllllоградную лозу высаживал" рядами, иду

щими с севера на юг. Климат в этой стране 
влажный, солнца же для вызревання внно
града не хватает, потому французские 
крестьяне всегда строго ориеНТllровались на 

солнце, нначе их урожан не отвечалн бы кон 
диции соответствующего сорта . 

Но эта традиция совсем погубила некогда 
плодородные КОРlIчвевые почвы Франции -
сейчас французские виноградllИКИ растут н а 
материнских пор.одах склонов. на глинах , 

гальке и щебенке . 
Однако Вlшмаllllе 1\ рельефу - контурная 

оргаllllзацня террНТОрl1И - вещь не новая . 

Мы ее начали прнмеllЯТЬ еще в начале двад
цатых годов. Сажать деревья н вести пахоту 
строго по горизонтали мы уже умеем . В на
шем институте есть и важные новые находки, 

имеющне решающее значеНlfе в сохранеllllИ 

влаги на полях и в предотвращении ЭРОЗIIИ . 

Сущность системы меропрнятий нашего ин
ститута, пр"зва шlOЙ предотвращать эрозию на 
его землях, в том , что она обязательно ох
ватывает всю водосборную территорню, на 
ЧИllая с водораздела от 00, уч~тывая мале il 
шие уклоны поверхностн, н 110 250. 
Состоит система из такнх эле~iентов. В за

виснмости от угла наклона местностн кон 

турные полосы могут быть ШIIРННОЮ от 500 
до 50 метров. По границам полос устраиваются 
водозадерживающне засеваемые валы с ши 

роким основанием н водопоглощающне кана

вы, заполненвые отходами разлнчных орга ни

ческих материалов, которые заменяют отсут

ствующне лесную подстилку 11 степной вой 

лок. Лесополосы из плодовых и лесных КУЛI,
тур закладываются Ila водозадерж ива ЮЩt1Х 

валах через 500--250 метров . 
В канаве IIIITeHcHBl10 идут бllологнческне 

процессы разложения, повышается темпера 

тура , увеличнвается колнчество ходов дож 

девых червей 11 т. д . Ее задача - поглотить 
скопившуюся воду , с чем эта система ФIfЛЬТ

ров успешно справляется . Работая в любое 
время года, она готова ПРIfНЯТЬ осадкн 11 
сохраннть IIX . 
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о 
ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

SЕЗ 
ЭРОЗИИ 

Урожаи, которые мы собираем со своих 
опытных полей, подтверждают, что контур
нополосная оргаНIIЗЗЦИЯ территории полно

стыо охраняет землю и от водной и от вет
ровой эрозии и целиком удерживает снего
вую н дождевую влагу. А это наМIIОГО повы
шает эффект 11 от других агромероприятиЙ . 
Территория наша пересеченз балками If 

представляет собою комбинацию склонов раз
ной крутизны. Есть среди них и с уклоном 
под 30 градусов. 
Когда эти места еще не принадлежали нам, 

урожаА зерновых на них не превышал девя
ти центнеров с гектара. После того как мы 
оргаНlIзовали агрополосы по своеА системе, 
сбор зерна повысился в первый же год их 
новой жиэни, еще до тото, как подросли по 
саженные деревья. 

Даже после зимы 1971/72 годов, когда 
сильные бесснежные морозы держалнсь в 
наших местах непрерывно около трех меся

цев, урожай по парам ознмой пшеницы «без
остая 1», которая, кстатн, перезнмовала . хо
тя соседние хозяliства ее почти полностью 
пересеива-чи, был собран двади ~Tb пять цент
lIepoB с гектара . В 1973 же году «безостая 1:0 
да.1З нам в среднем по 70,8 центнера. Ячменя 
в том же тоду мы собрзлн по 40,7 центнера, 
озимой пшеницы ДРУГIIХ сортов - по 52,5 
центнера . Хочу замеТIIТЬ, что на MIIOTIIX кру
тых участках почва была ранее почти смыта, 
теперь же зрОЗllЯ ее задержана, а плодоро

дне восстаllовлено удобрениями . 
Средний Уlюжай винограда в мире - 50 

ueHTllepOB с гектара. BIIHorpaAllble Ilасажде
ШfЯ ИJJСТlIтута расположены в самом северо

ВОСТОЧJJОМ . углу зоны нромышлеНIIОГО. вино 

градарства. и при родные условия для него 

здесь далеко не самые лучшие. Но контур 
НОНОЛОСllOiI ОРГЗlll1заЦlfе'" ВИllоградников и 
соответствующими водозадерживаЮЩИМII н 

водопоглощаЮЩIIМIf устройстваМIJ мы доби-
ЛIIСЬ в последние годы у.:тоЙчивого урожан 
в 70 центнеров с гектара , а в 1971 , засушли
вом году, создав на виноградниках перехо

ДЯЩlfе запасы влаГIJ, мы ПОЛУЧIIЛИ урожай 
до 90 центнеров. Новые же сорта нашей се
леКЦIfИ с повышенной МОРОЗ0УСТОЙЧНВОСТЬЮ 
прннесли нам : фиолетовый ранннй - по 150 
центнеров, а саперавн северный. - по 230 
цеНТllер08 винограда с гектара. 

Повышение урожайности прежде всего 
объясняется высокой влажностью почвы, \10 
не только этим. Талые воды способствуют 
росту растений II за счет СВОIIХ особых 
свойств . Существует пока еще не и'сследован
lIая загадка талой воды . УчеНЫМII Томского 
медицинского IIНСТlIтута БЫЛII поставлены 
опыты н получены УДllвительные результа

ты - у кур, которым давали талую воду, ' 

увеличивалась яйценоскость, поросята росли 
быстрее и ОТЛllчались завидным здоровьем . 
Повышались удои у коров, настриг шерсти 
с овец. А когда высеялн зерна пшеницы, 
ПРИНЯВШllе полуторачасовую снеговую ванну, 

OHII дали по сравнению с контролем крупиее 
I(ОЛОС 11 выше урожайность. По Мllению ис
следователей, ПРIIЧИIIОЙ биологической актив
ности та.~ОЙ воды является ее от.nнчная от 
ОБЫ'lIlОiI, реЧllоil воды структура . Но как бы 
там 1111 было, блаГОТВОРllое ЭJ"IЯНllе талых 
вод на почву не подлежит СОМllению. 

НаКОllец, есть еще одна СТОРОllа дела : по 
картографическим данным среднегодовой сток 
талых 1I ЛИВllевых вод в Ростовской области 
равен 40 МИЛЛlIметрам (400 кубических 
метров с гектара) . Территория области пре 
вышает 10 МИЛЛНОIIОВ гектаров. ОБЩIIЙ 
сток составит четыре миллиарда кубическнх 
метров. Если эта вода не стечет в овраги, 
а будет испарена с полей растениями, ее ста· 
нет достаТОЧIIО, чтобы ПОВЫСIIТЬ Dлажиость 
километрового C,IIОЯ воздуха над всей об
ластью с 30 до 50 процентов . Наш климат. 
таким образом, увлаЖIIИТСЯ, 11 в POCTOBCKOII 
области можно будет получить ДОПОЛllитеЛЫIО 
до четырех МИЛЛllOlЮВ тонн зерна . Уста нов 
леllО , что n не обеспечеllllЫХ влагоfl paflOllax 
СССР стекает 11 теряется около 220 Мllллнар 
дов кубических метров воды . Задержанне н 
использоваllие этой влагн н прекращеНllе 
эрозии позволят дополнительно получить око 

ло 200 МIIЛЛlЮIIOВ TOIIII зерна, илн в два раза 
увеЛllЧllТЬ урожайность. • 
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Ничтожную долю процента составляет со
держание углерода как в теле Земли, так и 
во Вселенной вообще. Но его роль в г лобаль
ных и космнчеСКIIХ процессах граllДИОЗllа. 

Скромно спят ВОЗМОЖIIОСТИ углерода в про
стейших соедииениях неорганической природы, 
которых "е так-то МIIОГО: несколько карбидов 
металлов 11 карбонатов, встречающихея в соста
ве земной коры и метеоритов, «газообразные» 
МlIl1ералы вулкаиических струй - углекисло
та, метан, формальдегид, муравьиная кислота, 
серокись углерода . Этим список неорганиче
СКIIХ углеродистых соединений практически 
нсчерпывается. 

Но вот переворачнвается cTpalluдa великой 
КIIИГИ природы, и мы видим перед собой 
lIеобозримый, бесконечио разнообразный и 
IIзмеНЧllВЫЙ Mllp органическах веществ, кото
рых в настоящее время извеСТIIО уже в СОТ1I11 

раз больше, чем соединений всех остальных 
химических элементов, вместе взятых . С уг
леродом каким-то еще не вполне ПОIlЯТIIЫМ 

образом связан грандиозный и захватывающий 
процесс образования и развития ЖИЗIЩ фор
мироваllllЯ н эволюции бllосферы Землн, 
процесс, в конечном нтоге завершгЮЩIIЙСЯ 
появлеНllем деятелыюго, разумиого человека . 

Жнзнь давно существует на нашей планете. 
С каждым успехом палеОНТОЛОГИII и эволю-

ционной БИОХИМIIН мы все дальше в глубь 
времен отодвигаем эру ее возникновеНIIЯ. 

Возраст остатков одноклеТОЧIIЫХ водорослей, 
lIедаВIЮ обнаружеНIIЫХ в древних, докембрий
ских отложениях Южной Африки, превысил 
три миллиарда лет. В этих остатках найдены 
биохимическне нскопаемые углеводороды -
фитаll и пристан. 
Какими же путями химическая эволюция 

приходит к тому, что матер"я вспыхивает 

огнем ЖИЗНII? Любая форма ДВllжения мате
рии должна рассматриваться исторически не 

только в том смысле, что Оllа поконтся на 

lIизшей 11 служит фундаментом дли высшей, 
но 11 как эволюционирующая ВIlУТРИ себя. 
ХИМIIЗМ зарождается как особый вид устой
чивого взаимодействия атомов и поэтому не 
может быть понят без атомной фllЗИКИ н ее 
теоретической осиовы - квантовой механнки. 
Наиболее развитой, раскрытой, конкретной 11 
богатой своей формы ХИМIIЗМ ДОСТllгает в 
сфере ЖИЗIIИ, поэтому самые TOHKlIe стороны 
и закономерности химизма нельзя познать без 
IIзучения бllохимических систем . 
Ныне сложные органические соеДlIнении 

следует рассматривать как lIекий результат, 
лежаЩIIЙ lIа магистральном пут" ЭВОЛЮЦНlI 
космоса. Успехи радиоаСТРОНОМlII1 ПРllвели к 
неОЖllдаююму обнаружеНIIЮ космических об
лаков, в состав которых входят Формальде
ГIlД, цианаЦ~Тllлеll, мети~аМIIII, производные 

мочеВIIНЫ и другие органнческие вещества, 

которые могут дать начало биооргаllllчеСКIIМ 
соеДИllеНIIЯМ. Оказалось, что в теле метеор" 
тов (углистых ХОIIДРIIТОВ) заключеllО немало 
сложных органических молекул углеводоро

дов, жирных кислот, аМИIЮКИСЛОТ. ХИМllческие 

предшествеННIIКИ жизни СlIlIтезируются в го

рячих вулканических струих. 

Что же делает сложные органические сое
динения основными кирпичиками живых си

стем? На наш взгляд, это - УНllкальная спо
'собность углеродсодержащих молекул объеди
нять то, что разобщено, разделено в неорга
нической природе. Неоргзническая химия зна
ет отдельно кнслоты н основаНIIЯ, продукт их 

взаимодеilствия не носит черт lIСХОДНЫХ ве
ществ. Т"ПIIЧllое органическое соединеиие -
аминокислота (а к этому классу относятся н 
нуклеиновые кислоты) - по самому своему 
определен'ию является в одио и то же время 
и основаНllем и кислотой. Рассмотрим про
стейшую амннокислоту, входящую в состав 
белка, - алаюlН : 

н 
I 

сн.-с-соон 
I 

NH. 

В неil мы обнаруживаем протнвоположные 
по своим свойствам остатки : кислотиый кар 
БОКСlI1I (СООН) 11 основную аминогруппу 
(NH2). в отличие от этих полярных группи 
ровок, склонных к взаимодеЙСТВIIЮ с водой, 
меТlIльная группа (СН,) обладает противопо
ложнымн гидрофобными свойствами . Цент
ральный углеродный атом в этой молекуле 
отражает во многом 1ЗIIнственную несовме

стимость пространственных аIlТИПОДОВ : в 

обычных белках 011 имеет лншь левую кон 
фнгурацию. 
Обращает на себя ВllIIмание прнсутствне в 

молекуле атомов углерода, полярных по сво

им степеllЯМ окнслеllИЯ, - меТllла 11 карбо
ксила . 

Для типичных оргаиических молекул харак
тер"а внутренняя термодииамическая неустой
чивость, нестаБIlЛЬНОСТЬ. Объединен не внешне 
полярных, противоречивых свойств в одной 
лабllЛЬНОЙ молекулярной КОНСТРУКЦИII, види 
мо, является необходимым условием того, 
чтобы матеРIIЯ вспыхнула изнутри огнем 
жнзни . Этот огонь поддеРЖlIвается способ
ностью органического вещества непрерывно 

поглощать космическую энергию СОJlнца и lIа 
этой основе синтезировать мириады самых 
причудливых молекулирных структур. 

Первая потребиость человека как существа 
бllОЛОГНЧеского имеет ХlIмическую природу : он 
нуждается в воде, кислороде и, глаВllое, в 

сложнейших органнческих соеДИllеllИЯJf, угле
рода, получаемых в внде ЖIIВОТIIОЙ и расти
тельной пищи. Собствеllllая БИОЛОГllческая 
природа человека является для него первой 
химической реальностью, 110 позианне этой 
реаЛЬНОСТII ВОЗМОЖIIО лишь сложным, ДЛII

тельным и опосредоваИIIЫМ путем . 

Когда-то известного истор"ка Гьельта пора
зило одио обстоятельство: «В период алХИмии 
н, что особеино удивительно, в период меди
цинской химии, - писал он, - успехи хими
'lecKoro познаНIIЯ в области органических 
соединеннй БЫЛII очень неЗllачительны:,. По
чему же, в самом деле, так ПРОIIЗОШЛО? Ме
!tIIцииская ХIIМИЯ, или ЯТРОХILМИЯ, исторически 

была первой наукой об органическом веще
стве. Но попытка ятрохимitков проникнуть в 
тайны органических веществ окончилась не
удачей, поскольку сам объект исследования 
был взят субъективио. Ятрохимики угадали, 
что жизнь человека каким-то образом связа 

на с его ХИМllческоit природой. Извечные пои
ски хлеба иасущного и здоровья, погоия за 
вечиой молодостью и дерзкие мечты о бес
смертии - все это стимулнроваJlО УСIIЛIIЯ , 

ПОllСКИ, фантазии алхимнков и ятрохимНI{()В . 
От этих УСИЛИli остались ЛИlllL некоторые 
практичесКllе навыки по выделению, очистке 

и разложеИIIЮ ряда оргаиичеСКIIХ веществ да 

мысль о сходстве ХIIМllчеСКОli матерн" расте
ний, ЖIIВОТНЫХ н человека . Благодари после
дующим успехам анализа из этой органиче
ской матер"и шаг за шагом удалось выделить 
определенные органичеСКllе соединения, гене

зис которых химикам был абсолютно "епо
нятен, а СlIнтез - недоступен. Но предмет 

химического исследования - органическое ве-
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щество - по-прежнему брался субъективно: 
как условие, как результат, как продукт жиз

недеятельности человека и однотипных с ним 

по природе животных и растений. Такой под
ход породил представление об особой жиз
ненной снле, которая создает и видоизменяет 
сложные оргаНJlческие молекулы . Эта концеп
ция увлекла такие критические умы, как Бер 
целиус и Жерар . Жерар пнсал в 1842 году : 
« В деilСТ8ителыlOСТИ никогда не удалось 
получить из мочевины - мочевую кнслоту, 

из спирейного масла - салицин, из СПliрта -
сахар, из древесного спирта лнбо из древесно
уксусной кислоты - древесное волокно или же 
само дерево. В этом отношении ХIIМИЯ совер
шеllllO бессильна и, если мои предположения 
праВНЛЫIЫ, останется такой навсегда . Я пов 
торяю еще раз : химическне силы прямо про

ТИВОПОЛОЖIIЫ жизненной силе. ХИМIIК поэтому 
деilствует в направлеllИИ, протнвоположном 
действию живой природы : 011 сжигает, разру
шает, оперирует анализом . Жизненная же 
Сllла оперирует с помощью синтеза, olla вновь 
80ссоединя!>т то, что разрушается химиче

СКИМII снлаМII:' . 

СеГОДIIЯ мы знаем, что это не так . 

• .. * 

Можег ЛIJ существовать какая-либо рацио
нальная связь между точной наукой и красо
той, между химией 11 эстетикой? 
Хнмия - наука, обладающая cTporoil ло

гнческой снстемой, суммой экспеРllмеllтаЛЫIЫХ 
прnемов . Эстетика - учение о прекрасном, 
категория, заимствоваНllая из теорин искус

ства . В первой области властвуют объектив 
ные законы, во второй - часто субъективные 
вкусы . Бессмысленно обсуждать улыбку 
Джоконды с точки зрення состава красок, 
которыми пользовался веЛИКIIЙ ЛеОllардо. 
Но если вспомнить давно прошедшие вре

мена, то химия в древности счнталась IIСКУС

ством . Искусством выплавлять металлы, при
готовлять краскн и лекарства, варить стекло. 

Это было сроднн магии, колдовству. От этого 
ожидали чуда: вечной молодости, несметного 
богатства . Как во всяком нскусстве, в ХИМJI
чеСКlIХ производствах существенную роль 

играли нндивндуальные приемы и ceKpeTI>I, 
вкусы JI предраССУДКII. 
Прошли века, из собрания рецептов, подчас 

загадочных преДПllсаний, IIЗ суммы разрознеll
"ых ПРlJемов и фЗlIтзстических IIIперпретаЦIJЙ 
ХIIМИЯ превратилась в точную, строгую и 

объеКТIJ ВIIУЮ СlIстему ЗllаllllЙ . 

Под ВЛIIЯlшем процессов разделения труда 
ПЕ:рвон ачалыlO целостное отношеНllе человека 

к предмету его труда, к природе (в том 
ЧIIС,1е и его собственной) распалось на три 
формы : технология, наука и искусство. Ныне 
мы П Рflзнаем lIеобходимость еоеДllllения двух 
первых в новом единстве, поскольку наука, в 

том Ч ll сле и химия, превращается в непосред

ствеllНУЮ ПРОIlЗВОДИТельную силу общества. 
Что касается эстетическоil стороны научно
пронзводствеllllOЙ деятельности человека, то 
эти вопросы по-прежнему привлекают не так 

MIIOro ВlIlIманilя. И, вероятно, напрасно. Не 
случаЙ IIО один из духовных отцов новейшего 
естествоз наНIIЯ Галилей пнсал : «ИСТИНllOе И 
прекрасное - одно 11 то же, так же как одно 
и то же ложное и безобразное:.. 
Хотя химня превратил ась в науку и пере

стала быть искусством, связь ее с эстетиче
СКlIМ И проблемаМl1, с пониманием прекрасного 
в природе, в науке, в творчестве выступает 

вполне явствеllНО . ХIIМИЯ - наука о превра 
щеllИЯХ веществ, об УДlIвителыlOЙ игре форм 
Ii красок матер"и. Первое же знакомство с 
явлеllИЯМН химнэма открывает наблюдателю 
новый мир npeKpaClIoro, в первую очередь в 
Вliде абстрактной правильиости форм, чистоты 
красок. . 

А. М. Бутлеров, вспоминая о годах своей 
юности, писал : «Шестнадцатилетний студент
новичок - я в то время, естественно, увле

калея наружной стороной химических явлений 
и с особеllllЫМ интересом любовался красивы
ми кра::ными плаСТИllами азобеllэола, желтой 
игольчатоil КРlIсталлизацией азоксибензола и 
блестящими серебристыми чешуйками бензи
ДlIна ». Увлечение краскаМII и формами хими-
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ческих соединений, эффектными и яркими 
реакциями и сейчас, пожалуй, необходимая 
вещь для lIачинающего химика . Вряд ли кто
Лllбо стад бы заНlIматься ХlIмией, заинтересо
ваВШIIСЬ спорными вопросаыII стереохимии 

lIуклеофилыlOГО замещения . И еСЛII мы хотим 
привнть подрастающему поколению любовь к 
хим ни , ТО должны В первую очередь показать 

ему красоту и богатство Хllмических явлений . 
Однако не только в годы У'lеIlИЯ, 110 11 

позже ВllеШIIЯЯ CTopOlla химизма всегда пр" 

влекает ВlIимаllне иссле.l10вателя . доставляя 

ему эстетическое удовольствие. Правда, Ila 
этом этапе ХИМIIК ищет красоту формы в 
иной сфере. Его привлекает ВllутреllllЯЯ 
упорядочеНIIОСТЬ вещества , красота ХИМllческой 
структуры молекул. Не случаЙIIО один нз 
творцов структурной теории в химии, А. Ке
куле, нзучал архитектуру . Зllание архитектур 
IlblX форм, безусловно, способствовало его 
поискам структуры молекул, в чаСТllOСТИ 

бензола . 
В своей «ИСТОРИII оргаНllческой ХIIМИИ» 

извеСТIIЫЙ химик П . Вальдеll целый раздел по
свящает тому, 'IТO он называет художествеll' 

IlbIM началом в СlIIlтетической ХIIМИН . ЭТО ху
дожествеllНое начало проявляется в архитекто 

lIике молекул, в первую очередь в раЗЛИЧllЫХ 

формах симметрии синтезируем ых структур 
Действительно, при взгляде на структурные 
формулы коронена, фталоциаllllllа, циклопеll
тафеНliЛена , гексапиридила lIельзя "е обратнть 
ВlIIlмаllие Ila архитеКТУрflУЮ стройность. за
КОllчеllllОСТЬ молекуляр"ых образоваlllli"l. нель 
зя не любоваТl>СЯ совершенством их снм 
метрии. 

Стремление к красоте структуры, ее сим
МЕ;трическому совершенству выступает в ряде 

случаев как ДВllжущиiJ стимул работы ХIJМИ
ка, цель синтеза . 

Некоторые могут ПОСЧlJтать СlIIlтез подобllЫХ 
соединеllllЙ праздной забавой, пустой IIГРОЙ . 
Хотя здесь присутствует элемент игры, твор 
чеСКOI"1 фантазии, вообра)кеlllJЯ, 110, ПО-ВНДIIМО
му, все IIсследователи должны отдать дань 

этим малорациоllалыlмM и не ВПОЛllе, "а 

первый взгляд, научным стимулам и инте 
ресам. 

Крупнейший химик-органик cOBpeMellllOcTII 
Р. Вудворд пишет : «Оргаllllческий СИlIтез 
увлекателен, полон приключеllИЙ и опасностей, 
011 часто требует высокого IIскусства» . В 
эмоционально ВЗВОЛllоваllllOii статье Вудворда 
«СИlIтез:., откуда взяты пр"веденные CTPOKII, 
МОЖIIО встретить немало слов, которые поко 

робят учеIlОГО-ПУРlIста . Тут и «дьявольские 
переплетеНIJЯ ХIIМИ'lески аКТИВIIЫХ группнро 

вок:, В терраМIIЦИllе, и «арифмеТl1ческнй враг» 
химика в форме нудного многостадиiшого 
СИlIтеза, которого, увы, не в силах повергнуть 

ни одна лаборатория . Тут 11 восхищение ре
акциями, которые саМОI1РОИЗВОЛl>IIО начннают

ся и гладко IIДУТ в водной среде при обычных 
температурах . «Пытаться открыть такую 
реакцию - очень .забавная нгра», - отмечает 
Вудворд. 
Эстетические оценки и критерии часто 

представляются весьма субъеКТИВНЫМII и шат
КИМIJ . ЭТО относится "е только к ЖI1ВОПlIСII. 
110 Н К хнмии. В самом деле, что МОЖIIO наз
вать JJЗЯЩНЫМ синтезом, красивой гипотезой? 
Не навязывая мнения ЧlIтателю, хочется кос
нуться этой деликапlOЙ темы и намеТIIТЬ 
определенные КРllтерии эстетических оценок. 

Иногда может показаться, что «изящный» 
синтез от «неизящного» отличается в первую 

очередь краткостью, быстротой . Но вряд ЛИ 
это так . Как IIзвеСТlIO, Вильштеттер в резуль
тате многократного исчерпывающего меТIIЛИ

рования сложным, МllOгостадиilным путем 
сннтезнровал циклооктатетраеll. 

ЗllачителыlO позже это же вещество было в 
ОДIlУ стадию получено Реппе. 
Можно ли, однако, сказать, что синтез 

Реппе более IIзящен и красив? Нет, при всех 
его очеВJJДНЫХ практичеСКIJХ ДОСТОJJlIствах о 

нем этого сказать lIельзя, поскольку 011 явился 
результатом случайной находки, а не замысла 
экспериментатора, в lIем не было того, что 
придает синтезу высшую эстетическую цен

ность : смелости и . оригиналыюсти замысла, 

творческого воображения . Вудворд справедлн 
во отмечает, что трудный классический CIIII-

тез, проведенный Вильштеттером, все еще 
вызывает восхищение. Чувство восхищения 
порождеllO изумнтелыlOЙ строгостью, строй
ностью и доказательностью всех этапов син 

теза . Это ДОРИ'lеская КОЛОНllа. фуга Баха, 
строгнй и размеренный гекзаметр. Но уваже
lIие к классическим формам не мешает нам 
нскать lIовые, болсе соответствующие времени, 

эпохе, темпу ЖНЗIIИ, cOBpeMellllblM вкусам. По 
всей видимости , в lIаши ДIiИ стиль органиче
ского СИlIтеза ПР"lIимает все более романтн 
ческне черты, характеризующиt'ся смелостью 

замысла, кажущейся неожидаmюстью реше
IIИЯ . Скорее всего под IIзяществом синтеза 
МОЖIIО nOllJIMaTb, во -первых, глубину и неОЖJl 
даНIIОСТЬ (для Вllешнего наблюдателя) за 
мысла, кажущуюся простоту решеllИЯ задачи 

в сочетании с заКОllчеllllOСТЬЮ и ЗllаЧlIтелыlO

стью результата . Этими чертами обладает н 
разработаllllЫЙ А . Н . НесмеЯIIОНЫМ метод 
СJlнтеза метаЛЛОРI' аllllчеСКIIХ соеДИllеllИЙ . 

Среди химиков МОЖIJO найти как HaY'IIIWx 
работников, отдающих предпочтение клаССII

чески м методам синтеза, так и очевидных 

романтиков . Такое делеllие отмети)! в свое 
время Оствальд для всего естеСТВОЗllаlIИЯ . 

Эстетические оценки примеНIIМЫ и к научноil 
хнмической теОрИII в целом . Когда Берцелиус 
дополнил свою концепцию элеКТРОХИМllческого 

дуализма liскусствеllllЫМИ. краЙllе УСЛОЖllен 
IIЫМИ построеllИЯМИ , чтобы привеСТII ее в 
соответствие с 'IOВЫМ" фактамн, это быстро 
ОТТОЛl<НУЛО ()т Ilero самых вер"ых ученикон . 

То же самое случилось с теорией типов на 
KallYHe рождения структурной химии : ПРОIIЗ 
вол ТИПllчеСКlIХ формул, их неОДllOзнаЧllOСТЬ 
и lIадумаllНОСТЬ в lIаписаНIIИ KpaTlIbIx и сме

шаllllЫХ типов ДlIскредитировали теор"ю, хотя 

формально она продолжала что -то оБЪЯСIIЯТЬ 
н предсказывать. Быстрый успех структуриых 
представлеllиil в нем алой степени объясиялся 
их строгостыо, ЯСIIОСТЬЮ, логичностью, изяще

ством - чертами, отвечавшими BHYTpelllleMY 
эстетическому чувству исследователей . 

Из всего сказаниого напрашивается вывод. 
что эст~тические критеРИII в химии лежат все 

же в сфере субъективного. ОДllако глубнна и 
неожидаНIIОСТЬ замысла у даНlюrо исследова 

теля, простота синтеза или теОрШI возникают 

"е сами по себе, а лишь 11а основе более 
полного изучения объективных закономерно 
стей самого объекта. более глубокого проник
IlOвеllИЯ в его СУЩIIОСТЬ. Инструмент хими
ческого исследоваllИЯ тогда звучнт подлинно 

прекрасно, когда 011 " а строе" в согласии с 

оркестром природы . Это достигается в резуль
тате долгого ИСТОРИ'lеского развития науки, 

обнаруживается ПОД4ас неожиданно. Заме
чательным примером служит осуществленный 
Р . Робинсоном СИlIтез алкаЛОllда тропинона и 
возникшая на этой основе первая теория био
генезиса алкалондов . 

ТРОПИIIОII впервые был синтезирован Виль
штеттером ОЧСIIЬ сложиым, МlюгостаДИЙllЫМ 
путем из циклического кетона субеРОllа. 
СlIlIтез Вильштеттера включал около 20 ста
ДIIЙ. Р. РоБИlIСОН пришел к решеllНЮ проб
лемы IIlIbIM путем . Вот что он Пllсал в своей 
статье : «Изучение формулы тропинона обна
РУЖlIвает в ией такую степень симметрии и 
такую архитектуру, которые позволяют Ila 
деяться, что это осиованне может быть в ко
lIеЧIIОМ итоге С ХОРОШJlМ выходом получеио 

в результате простой реакции из доступных 
материалов. Прн мысленном гидролизе по 
линиям, намечеиным пунктиром вещество мо

жет быть расчлеllено "а ЯlIтарный альдегид, 
метнлаМИII и ацетон, и это наблюдение под
сказало направление атаки на проблему, ко
торая завершилась прямым синтезом». 

Взяв указанные соедннеllИЯ, Р . РоБИНСOfI 
осуществил СИlIтез тропииона в одну стадию. 

Мы можем отмеТIIТЬ уже УПОМИН8вшиеся 
ранее эстетические аспекты этого исследова 

IIIIЯ : обllаружение специфической СlIмметрии 
молекулы, замечатеЛЫI'уЮ творческую фанта
зию, позволившую мысленно расчленить 

структуру ТРОПИНОllа на такие фрагменты, из 
I(OTOPblX вещество удалось практически 

воспроизвести. Но в работе Р . РоБИlIсона 
принципиально важеll еще один момеит, 

который придал ей особую эстетическую и 
познавательную цеиность : метод синтеза 



тропннона совпал с биогенетическим ПРЩЩI!
пом синтеза алкалоидов в тканях растенни . 

Свободное нсследованне в конечном IIтоге 
отразило объективное двнжеllие самои IlРИ
роды. 

Но химическое нсследование не останавлн

вается на воспроизведении ПРИРОДIIЫХ ф?рм 
и путей синтеза. Познав объективно деист
вующие законы, химик создает соединения, в 

природе Ilе IIзвестные, СОТIIII тысяч И миллио

Ilbl новых хи~!ических веществ. 
. Один из основателей сннтетической химнн, 
блестящий экспернментатор М. Бертло с ве
лнкой гордостыо за свою науку пнсал сто 

лет назад: «Хнмия создает свой объект. Эта 
творческая способность, подобная нс((усству, 
коренным образом от лнчает химию от осталь

ных естественных н гуманнтарных наук» . И 
Бертло отмечает внутреннюю общность хи
мии и IIскусства, которая коренится в их 
творческой природе. Это - уже не алхимн
ческое «нскусство» добывания металлов, а 
подлинное творчество нового, OCHoBaHllOro нз 
прочиом наУЧIIОМ фУllдаменте. В самом деле, 
архитектор, воздвигая здание, композитор, 
сочнняя музыку, ваятель, создавая .скульптуру, 
lIe только отражают окружающни нас мир, 

110 творят иовы е, еще не виданные в природе 
и обществе художественные цеНlIOСТlI . Как 
тут ие BcnoMHilТb мысль Гёте: еслн просто
напросто изрисовать точныil портрет мопса, 
то в мире станет одннм м()псом больше, но 
еще не появится новое проиэведеШlе искус
ства. Подлинный творец не только отражает 
окружающее, но практически преобразуст 
мир, создает новые объекты этого мнра . 
Это требованне относится ко всем сторонам 

общественноil деятелыlOСТII, в том числе к 
науке, вк,лючая и хнмню. Неправ тот, кто 
противопоставляет в науке. н не только в 
науке, утилитарность 11 красоту, практнцизм 
н эстетику. Такое ПРОТlIвопоставление МIШЬ 
отражает исторнчеСКIf оБУСЛОВ;1енную и вре
менную разорвашlOСТЬ творческого начала в 
человеке : наша УТlIлитаРIlОСТЬ еще не озарена 
светом прекрасного, разум пугается эстети
ческой оценкн как чего-то чуждого, венауч

ного. 

• • * 
Химик вышел IIЗ своих лабораторнiJ, он 

вступнл В соревнованне с прнроДой, став 
ТВОРЦОI;:I новых невиданных химических сое
дннении, вещес~в, материалов. Задача не нз 
легких, поскольку уприроды имелись мил
лнарды лет и неограничснвые ВОЗМОЖIIOСТII 
для отработки синтетнческого MaCTe~CTBa . 
Человеl{ противопоставляет природе свои ра: 
зум, свою изобретательность, творческни 

поиск, фантазию. 
Эстетнка молекулярных форм и процессов 

творческого научного п.оиска на" этом этане 
сливается с эстетическои сторонон теХНОЛОГIIН 

общественного пронзводства, всей человече
ской ЦИВllЛнзаЦlIII . В каких же формах появ
ляется, еслн сказать, перефразируя слова 
Чернышевского, эстетическое отношение хн
мии к деilСТ1штельности? 
Как н во все времена, химия вооружает 

художника (живописца, скульптора, дeKopaT~
ра и т. п . ) матернаЛЫIЫМН средствами, неоо
ходимымн для воплощения его замысла. 

Особенность нашего времен н заключается в 

том, что хнмия дает искусству совершенно 

новые материалы н тем самым открывает 

новые, неожиданные возможности для худо

жественного творчества. Мы скажем лишь о 
светящихся люминесцентных красках, о пла

стичеСКlIХ массах в скульптуре, об ароматн
ческнх веществах для парфюмерии. Нельзя не 
упомянуть о том, что с помощью химических 

средств можно видоизменять нлн ~оздавать 

новые формы декоратнвных растении, цветов, 
украшаЮЩIIХ наши парки и квартиры . Хими
ческие ВОЛОКrlа, пластическне массы I'ce шире 
входят в наш быт, вносят новые лиllllll, крас
ки в одежду, в обстановку квартир и учреж
дений. 
Нельзя стать хнмиком, не увлекаясь игрой 

красок и форм ХlIмических соединений. Нельзя 
творчески работать в химической науке, не 
чувствуя прекрасное в хнмических СТРУКТУРIIХ, 

методах 11 теориях. Невозможно познать, 
строить н преобразовывать окружающий мир, 

не понимая той новои эстетики, которую не
сет хнмия в пронзводство, быт, пейзаж, во 
всю общечеловеческую культуру. 

Общественное производство определяет от
ныне цели, направления сннтеза органи',еских 

веществ, пути нх прнменення н распростране

ния, сферу IIХ воздеilСТВИЯ, то есть берет на 
себя роль ведущей, решающей силы в судьбе 
углерода и его соедннеlll1Й. И если общество 
еще не контролирует до конца условия н 

последствия свое!! производственноil деятель
HOCTII, то выявляются И стихийные последс!
вня развития химии: воды рек могут быть 
испорчены отходами . коксохнмических пред

ПРJ1ЯТИЙ, ннсеJ{ТИЦИДЫ могут отравить птнц 
и сделать безмолвными леса. От нерачитель
ного, недалыlOВИДНОГО хозяйннчанья пропада
ет, гибнет. выбывает из круговорота масса 
оргаНllческих отходов растениеводства и жи

вотноводства .. 
Поэтому химнк, который держит в своих 

руках судьбу соединений углерода, не может 
бездумно относиться к общественным и нрав
ственным последствиям своей деятеЛЫIOСТII. 
Между наукой и нравственностью нет вепро
ходимой беЗДfIЫ. Известный русский химик 
Н . Н . Бекетов в одном IIЗ своих публичных 
выступленнй говорил: «достойная человека 
HpaBcTBellHocTb есть нравственность только 

сознатеЛЫIЗЯ, а сознание наше растет н раз

вивается с помощью знания накапливающего

ся из ПОКОЛСIIIIЯ в поколенне». 

Долгне тысячелетия общество жило JI раз
ВJlвалось D условиях господства механнческой 
теХIIОЛОГИИ. Характер деятельности людей 
обусловливаJf н особенности их мышления. 
которому было свойственно механнстическое 
понимание неорганическоil природы и туманно
анимнстическое отношен не к миру организмов. 

Механнческая технология адресуется преиму
щсствешlO к внешней стороне предмета, она в 
основном :>граНlIчивается изменеflllем его 

внешнеil формы. Эта технология рассматри
вает 11 воссоздает целое как С'умму иезависи

мых частей. она закрывает глаза на противо
ре'lIIе между сущностью предмета и явлен нем, 

ей Прllсуще стремление свеСТII все качествен
ное богатство мнра к количественным ха рак
тернстнкам. Но на смену ей, дополПяя и 
преобразуя, приходнт массовая химическая 
технологня, адресующаяся к внутреННIIМ, не

ВIIДНМЫМ структурам материи, требующая 
IIНОГО подхода к предмету деятельности, уме-

1111 Я ПОllнмать внутреннюю аКТIJВНОСТЬ объек
та. Характер химнческой деятельности за
ставляет шаг за шагом преодолевать механн

стнческое мировоззренне, готовит почву для 

более высокой формы мыш,~ення. Нет сомне
ния. что химическая технология будет прев
зойдена и поглощеllа 'rехнологией грядущих 
веков, основанной иа понимании биохимнче
скнх, ферментативных, репродукционных 11 
регуляторных процессов живого. Путь к этому 
долог, 110 ДВlJженне в указанном направлении 
невозможно без дальнейшего углубленного 
исследоваНIJЯ органнческих соедннений всеми 
средствами современной на/ки. Около cra 
лет назад Ф . Энгельс писал в «диалектике 
природы» : «ФlJзика должна была ИЛlI могла 
оставлять без рассмотрения живое органиче
ское тело, химия же находит настоящий ключ 
к ИСТIIНlIOЙ природе наиважнейшнх тел толь
ко при исследоваНJlII органнческих соединений; 
с другой стороны, она синтезирует такие тела, 
которые встречаются только в органической 
природе. Здесь хнмия подводит к органической 
ЖИЗJIII, и она продвинул ась достаточно дале

ко вперед, чтобы гарантировать нам, что она 
одна объяснит нам диалектический переход к 
организму». В те годы, когда были написаиы 

. эти пророческие слова, еще не существовало 

БИОХIIМНН, молекулярной биологии, современ
HOI"I теории строения органичеСКJlХ соединений, 
но Энгельс видел тот путь, на котором ныие 
наука добилась столь блистательных успехов 
в понимании сущности и механизмов живого, 

многообраЗIIОГО функцнонирования органиче
ских веществ в биосфере. Сейчас вп~не оче
вндно, что науке предстонт преодолеть еще 

немало серьезных чtудностей, технических 
преград 1I теоретическJiх препятствиЙ. В этих 
УСЛОВIIЯХ lIеЛНШ!-lе искать и новые подходы 

новые точки зрения на предмет IIсследова: 
ния - органические соединения углерода . • 

ДРЕВНОСТИ 

ДОНСКОЙ 
ЗЕМЛИ 

В. КИЯШКО 

Ростовский оБЛастной музей 
краеведения оБJlадает замеча-

теЛЫlOit коллекцией паМЯТllIlКОВ 

древних времен. 

Экспозиция «золотой» комнаты 

музея - предметы нз серебра. 

бронзы, керамнкн 11 костн - оше-

ломляет своим богатством н 

разнообразнем. Первые стенды 

заllЯТЫ кладаМII бронзового ве

ка. На черном бархате, тускло 

поБJ1ескивая, лежат десятки брон

зовых серпов, последняя жатва 

которых относится к временам 

странствий хитроумного Одиссен. 

И не 'Гроянскнм ли героям были 

знакомы эти боевые топоры, 

КИllжалы, булавы... Одна нз бу-

лав (фото 3), найденная в 

кладе на территорин ростов-

ского аэропорта, выделяется 

вычурной формой . У нее длнн-

ная чеканная втулка 11 
снмметричных коническнх 

па. Это скорее снмвол 

родового вождя, 'leM 
оружне. 

четыре 

высту-

властн 

боевое 

Стенд, посвященныil скифским 

курганам у стаllИЦЫ ЕлнзавеТlШ

ской, что в дельте Дона, рябнт 

от золотых предметов. В царском 

погребеШIII IV века до 11 . Э . од

ного из этих курганов осенью 

1959 года было обнаружено 
1270 золотых изделий! Располо

жение сотен рельефных нашив

ных блях позволило представить 

одежду царя в момент погребе

ння : парадный головной убор, 

куртка и шаровары, заправлен

ные в короткие сапоги (фото 4). 
На шее погребенного - массивная 
ЗОЩ1Тая ГРJlвна н ожерелье 11З 
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обрамленных золотом кораллов 

и сердоликов, на руках - браслет 

и перстии с резными камнями . 

Очень эффектно золотое укра

шение царского оружия - меча 

и горита (футляр лука). Золотые 

пластины здесь покрыты сплош

ным чеканным изображением 

сюжетов аНТIIЧНОЙ мифОЛОГl1Н и 

сценами борьбы ЖIIВОТНЫХ. 

Редкий аВТОТУРI1СТ, выезжая из 

Новочеркасска, не остаНОВIIТСЯ 

пообедать в ресторане с необыч

ным оформлением и названием 

«Сармат». Его здание построено 

lIа месте раскопанного в 1962 го

ду сарматского кургана Садо

Bblii, знамеНIIТОГО своим кладом. 

Огромный серебряный сосуд-л у

терий храllНЛ в насыпи кургана 

IЮr.~мь серебряных золоченых 

чаш с ТОНКОil чеканкой и наклад

нымн рельефНЫМl1 )Iедальонами 

на днищах. Такие чаши изготов 

ЛЯЛII в далеких от донских бе

peroB мастерских Средиземно

)\Орья, а пuпали ОIlИ в сармат

скую среду, очевидно, в качестве 

военной доБЫЧl1 после одного IIЗ 

удачных походов. 

На медальонах чаш Садового 

кургана JJредставлены сюжеты 

аНТIlЧНОЙ мифологии и бытовые 

сцены. Особенно выразнтельно 

нзображение сбора винограда с 

лоз, ВЬЮЩIIХСЯ по сухому дере

пу (фото 1) . 
ПОМIIМО чаш, лутериii хранил 

11 маССIIВllые золотые фалзры -
БЛЯХlI, украшавшне сбрую цар

ского коня , ГдllllЯНУЮ головку 

Деыетры (фото 5) . 
Далее представлены lIаходки 

IIЗ знаменитого Тзнанса - саыой 

северной КОЛОIIIIII в античном 

Прнчерноморье. Культурные СЛОII 

с 111 века до н . э . по IV век 
11 . Э. даЛII много замечательных 

:1кспонатов . Наше внимание прн 

влек литой бронзовый светнль

ник (фотография в заставке), 
украшенный ЛИЧIIНОЙ , 11 рельеф

IIble нзображення на камне, костн , 

металле. 

Из lIаХОДОI{ более БЛIIЗКИХ lIам 

',пох заПОМИllаются монетные кла

ды (фото 2). Вот в развале полу
СГlIнвшего дубового бочонка груда 

lIозе.1еllеВШIIХ екатеРНIIИНСКНХ пя 

таков. Общая сумма невеЛlIка , но 

вес БОЛ loше пуда . 

На втором этаже музея в боль 

шом зале выставлены сотнн 

«рядовых» экспонатов. Но, ' глядя 

на замечательные сосуды брон

зового века, камеlllюе и бронзо 

вое ОРУЖllе н костяные украше

IIIIЯ, тоже IIспытываешь подлин

IIУЮ радость от общения с 

прошлым . ВеЩII. Лllшенные 06-
рамлеllИЯ черного бархата и 

,lюмннесцентных ламп, выглядят 

проще, но оттого 11 естественне i"l 

IIIOГИХ золотых 11 сереБРЯIIЫХ 

IlзделнЙ . • 
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Есть такая наука о Земле, которая 
называется термобарогеохимиеЙ. 

В отличие от петрографии, литоло
гии, кристаллографии и других напра
влений геологических наук, изучающих 

относительно статические продукты 
природных nроцессов, термобарогео
химия стремится к познанию самой 
динамики взаимодействия минерало
образующих растворов (флюидов) с 
вмещающu.чи породами - геологиче
ской средой. 
П ерсональным вниманием этой но

вой отрасли науки пользуются закон

сервированные в минералах «соки» 

Земли, разнообразные газовые, жид
кие или расплавленные включения, не

сущие в закодированяом виде ценней
шую информацию о физико-химичес
ких условиях роста кристаллов. По 
образному выражению крупнейшего 
. советского геолога академика В. И. 
Смирнова, эти мельчайшие брызги ми-
неральных включений «... являются 
единственным реальным свидетельст
вом минералообразующих потоков да
лекого геологического прошлого». 

О первых достижениях новорожден
ной науки и ее nерсnективах расска
зывается в настоящей статье, авторы 
которой не скрывают своей многолет
ней увлеченности этими экзотически

ми флюидными «консервами», заго
товленными впрок окружающей нас 
природой. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ 

СОКИ 

ЗЕМЛИ 

В. ТРУФАНОВ, Ю. МАнекин, 
кандидаты 

геолого-минералогических наук 

В самой IIссушенноil песчаllОЙ пустыне, где 
вы и за сотни километров "е встретите род

"ика, где практически не бывает дождей, во
да все-таки есть. В изобилии. И ие где-ни
будь под многометровой толщей, а в тех са
мых сухих пеСЧИlIках, которые скрипят на 

зубах, набиваются в обувь, в складки одеж
ды, от которых першит в горле и слезятся 

глаза. Это вода минеральная, газнрованная, 
абсолютно стерильная, бережно хранимая 
зериами кварца в течение миогих миллионов 

лет. Каждый кубометр песка содержит ее от 
2-3 до 20-25 литров. 
Уже давно геологи заметили, что даже са

мые чистые кристаллы минералов замутнены 

в отдельных местах. Иногда в топазе, кварце 
и других минералах обнаруживали полости 
объемом в несколько кубических сантимет
ров, заполненные жидкостью, в которой лег
ко перемещался газовый пузырек. Наблюде
ния под микроскопом показали, что подобные 
полости содержатся практически во всех ми· 

нералах. Размеры их бывают от долей мик
рона до нескольких миллиметров, колнчество 

достигает сотен миллионов в 1 ммЗ, а жид
кость и газ, «законсервнроваllllые:. в минера· 

лах. составляют часто 0,5-0,8 процента 
общего веса Мl1нерала. Расчеты ПОК1\зывают, 
что в одном кубическом километре гранитов 
(напрнмер, в Эльджуртинском массиве изве
стного на Северном Кавказе Тырныаузского 
редкометаллыюго месторождения) содержится 
более трех миллионов тонн флюидного ве
щества. 

Газожидкие включення так IIазыва -
ют подобные образования - это законсер
вированные частички материнских растворов, 

из которых выросли те или иные минералы . 

Нередко вместе с газом и жидкостью в аль
веолах обнаруживаются один или несколько 

мельчайших кристалликов солей, возиикшнх 
уже внутри кристалла, когда капелька пере

насыщенного раствора остывала вместе с 

ним. Известный советский исследователь 
включений профессор Н. П. Ермаков очеllЬ 
точно назвал их минералами-узниками. Встре
чаются феноменальные многофазовые вклю
чения, содержащие до 25-30 таких дочер
них кристаллов. В минералах, выросших из 
газовой среды (например, в вулкаflllческой 
сере), включения заполнены газом, а в тех, 
что возникли в магматнческих продуктах, -
стеклом и раскристаллизовавшимся раСПЛI\

вом' сложиого состава. Оч~нь часто форма 
Мliкрополостей повторяет вн~шние контуры 
кристаллов, что дало повод назвать их отри

цатеЛЫIЫМI1 кристаллами. 

Газожидкие включения существеllllO ВЛII-
яют на физические и химические свойства 
МlltlераЛ9В. Каждое включение - дефеr-;т 
кристаллической решетки, нарушенне ее од
нородности . Например, кварц, содержащиil 
большое количество включений, непригодеll 
для изготовления пьезоэлектрических пластин, 

оптнческих приспособлений, ювелирных изде
лий, получення металлического кремния ИЛII 
выплавки . высококачеСТRешюго кварцевого 

стекла. Поэтому специалисты давно ищут 
способы lIолучения искусственных минералов, 
не содержащих включений, и пытаются IIЗ-



бавиться от вреда, прпчппяемого IIMII в \111 -
нералах естественных . дефектоскопия KpllC
таллов была пзвестна еще во BpeMella аль
Бируни, философа и естеСТВОlIспытателя, жив
шего тысячу лет lIазад . В своей замечател[,
ной Кllиге «Собраиие сведеllllЙ для познания 
драгоценностей» он описывает остроумную 

методику определения фальшивых алмазов 11 
изумрудов,. основаllНУЮ на том, отыщутся ли 

в HIIX включеНIIЯ и каковыми 01111 окажутся. 

И сеilчас· операЦIIЯ отбраКОВКII драгоцеНIIЫХ 11 
теХllических Мllиералов всегда сопровождает

ся тщательным изучением включений . Ныне 
существуют специальные устройства - дек
риптометры (оДпн из них изобретеll сотруд
lIикаМII Ростовского YIIIIBepCIITeTa), - помо
гающпе оценить количество включении в МII
пералах. А это· понадобилось уже и lIе толь
ко для отбраковки . 

.. . . 
с позиции термобарогеОХИМIIН lIe только 

полноценные, заПОЛllеНllые флюидом включе
IIIIЯ, 110 и пустота в минералах - важнейший 
каl1ал геllетической I1l1формации о процес
сах далекого геологического прошлого. Из 
влечь эту информацию, заставить заговорить 
lIемых свндетелей и соучаСТНIIКОВ геологиче
ских событий миллиардолеТllеl"1 даВIIОСТН -
задача lIе нз легких . Чтобы ее решить, в дело 
идет весь арсенал современпых физических 
11 техtlllческих средств пзучения вещества -
от ОПТllческих МIIКРОСКОПОВ дО лазерных 

спектроанаЛllзаторов н рептгеповских микро

зондов . И С IIX помощью пам открывается 
в «отрицателЫIЫХ» кристаллах фантастиче
ский мир фазовых превращепий (то есть 
превращений из ЖИДКОСТII в газ и т. п . ) ве
щества в миниатюре; мы знакомимся со 

СЛОЖllейшими явленнями распада и сннтеза 

минералов-узников, микровзрывами наоборот 
или, как IIХ иазывают, антивзрывами. 

Заглянем в один из таких «отрицатель
иых» миров. Вот В поле зрения термогради-

eHTlloro микроскопа, преДllаЗllачеllllOГО для 

псследования фЛЮllДНЫХ ВКЛЮ'lений методом 
нагреВaJlIIЯ и охлаждеНlIЯ, хорошо Вllдиа ва 

куоль, заполненная газом. жидкостью 11 lIe
СКОЛЬКlIМН МllllералаМII-узникаМII. Начина 
ем постепеllllO повышать температуру термо

камеры, в которо'" находится препарат : 
50· С - газовый пузырек начал заметно 
умеllьшаться в объеме, а ОДIIН из узников 
тает lIa глазах; 100· С - одип узннк исчез, 
пузырек стал еще меllьше, второй узннк так 
же существенно сократился в объеме; 220· С
узник растворился; 280· С - газовый пузырек 
IIсчез - произошла, как говорят спецнали 

сты. ПОЛllая гомогенизация включеНIIЯ, то 

есть его структура стала однородной . Все, 
что мы видели, - как бы обратная кино
съемка того, что случилось с включен нем 11 
давние времена - с момента, как растущий 
кристалл захватил крошечную порцию мате

ринскоro раствора . А температура. при кото 
рой ПРОИСХОДIIТ гомогеНllзация включеIlИЯ, 
важное сведение для нас : ведь она соответст

вует той, в которо'" рос кристалл. а значит, 
приоткрывает lIaM «обстановку», в которой 
создавалось месторождеllие. 

/ 

'! , 1.'_1УЯ ПОДОUIIЫМИ методаМl1 (lIe (iy:tC\l 
,1\ з;tесь переЧIIСЛЯТЬ) СОТIIИ 11 ТЫСЯ'III раз
.11 1'1НЫХ включеllllЙ, можно pecTaBpHpOBaTl, 
ТОllчайшие lIюансы условий, при которых об
разовывались минералы . Как в клетке скрыты 
все таЙIIЫ происхождеllИЯ ЖИЗНII , так 11 в 
флюидах - тайны рождеllИЯ горных пород. 

В итоге. к lIаШIIМ услугам оказываеТСfl 
ключ к строго наУЧIIОЙ классификаЦИII место
рождеllИЙ ПО.~е3I1ЫХ ископаемых по IIX «про
исхождеIIllЮ». Восстаllовлеllная «родослов 
lIая» минерала дает ВОЗМОЖIIОСТЬ cooTllecTH 
его со всеми, что «РОДIIЛIIСЬ» подобllЫМ обра
зом . А предположив, что между УСЛОВJlЯМII 
возннкновеllИЯ и особеllНОСТЯМ11 месторожде
IIIIЙ есть связь, мы можем делать некоторые 
Ilредсказанпя . 

Так, была установлеllа закономерная связь 
~Iежду запасаМII руд в месторождеНIIЯХ и 

так пазываеМЫМII термодинамическимп барье
раМII крнсталлизации рудных мннералов: под 

специальным углом зрения был обследован 
ряд месторождеllНЙ Северного Кавказа. н 
ПЫЯСIIИЛОСЬ, что КOIщеllтрация РУДIIОГО веще

ства всегда заВIIСИТ от температуры и давле 

IIIIЯ ВОДIIЫХ растворов, в которых пронсхо

Дllла КРlIсталлизация руд. А это значит, что 
теперь, исследовав фЛЮНДllые микровключе
IIIIЯ, по которым эту температуру и давлеllие 

узнать легко. МОЖIIО предсказать ВОЗМОЖllые 

запасы миtlералыlOГО сырья без нх разведки 
скважинами, штольнями, шурфаМII и другими 
ДоРОГОСТОЯЩllМИ ГОРIIЫМИ выработками . По 
истине. мал золотник, да дорог! 
Включення представляют большой интерес 

11 как геологические «ПОДОПЫТllые кролики» 

как ФИЗИКО-ХIIМlIческне модели, на которых 
мы можем воочию представнть процесс взаи 

модействия твердого и фЛЮllдllОГО вещества 
при высоких температурах и давлениях. Ведь 
следя за поведеиием блокированных в MliHe
ралах частичек водных растворов при их 

иагреваllllll, мы, естественно, можем предпо 

ложить, что аиалогичные процессы возможны 
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" в глуБИIJах Земли. В самом деле, ОДIJовре
мешюе воздействне иа МИJlералы ВЫСОКIIХ 
температур и тектоиичеСКIIХ иапряжеИllii -
это оБЫЧllая геологическая СJlтуаЦIIЯ . 

Нагревая препараты с гаЗОЖIIДКIIМJJ вклю-
'Iепиями в спеЦllалы!Ых стаЛЫIЫХ бом· 

г::====== бах - автоклавах при даВ.~еПIIJJ в несколько 
~ тысяч атмосфер и температуре в 1000-

МИНЕРАЛЬНЫЕ 1200· С, исследователи наблюдают Мfюжество 
з~~;~ \lалоизучениых JJЛII неllзвеСТIIЫХ ранее явле-

1111"' : эффект камуфлета «внутреНlIего» 
юрыва ФЛЮIJДIIОГО вещества , IIЛII, наПРН~I (' Р, 
нроцесс возникновеНIIЯ МlIкроочагов расплава 

в кристалле, сопровождающийся выбросом 
огнеШЮЖIIДКОЙ массы и СJ1ужащиil своеоб
раЗllOiJ моделью вулкана, или образоваllие 
кварцевой «пены» - вспенеНIIОГО кремнезема, 
который «и В воде lIе TOlleT, и в огне не го
рит». 11 т. д . 

К ним относится и эффект так называемоi't 
двойной гомогеllизаЦll1I углекислотно-вод
IIЫХ включений, впервые устаповленный в 
Ростовском УНlIверситете в 1964 году . Было 
обнаружено, что при lIагревании некоторых 
раЗlIовидностеil включеНllii вначале пронсхо
дит нх обычная гомогеllизаЦJlЯ : газ растворя
ется в жидкости, включеtlие стаНОВIIТСЯ одно

родным, а затем, при более BblCOKOii темпе
ратуре н давлеНIIИ, внезапно ВIlУТРИ ваКУОЛII 

появляется новая «фюа Х» С неоБЫЧIIЫМИ 
свойствами . В ЭТОЙ фазе вещество более lIe 
реагнрует ии на что : НII lIa даЛЫlеflшее НII' 
гревание, ШI на все ИНblе ПОПblТКII повлиять. 

lIа lIего. Но зато оно Иlюгда самопроизволь
но распадается на совершеtнlO новые вещест

ва, если препарат длителыlO хранить в ком-

натных УСЛОВIIЯХ . Этот «фокус» до снх пор 
не получил ОДllOЗllаЧllOГО объяснеНIIЯ, несмот
ря lIа то, что исследования здесь ведутся 

напряженные. 

Несомненно ОДIIО : nOBr,AeHlle растворов, 
находящихся в непосредствеllНОМ, активном 

контакте с минералами прн высоких темпе

. ратурах и давленrlЯХ, весьма отличаеrся от 

наших ПРIfВЫЧНЫХ представлеllИЙ о нем . 
Газожидкие . включеllИЯ можно, естест-

веюlO, не только нагревать, ио JI охлаждать, 

помещая препарат, lIаПРlIмер, в струю ЖIIД

кого азота. Этот метод, названный КРlIомет, 
рией, дает цеllllУJO IllIформациlO о составе 
Мllllералообразующнх флюндов, так как тем
пература замерзания растворов находится в 

прямой зависимости от состава 11 КОllцентра 
ЦЮI солей. МНОГОЧllслеинымн криометричеСКИМII 
анализами удалось установить, что ХИМII 

чески/! состав включеllИЙ разнообразен : от 
стер"льно чистой воды · до МНО"ОКОМПОllент
ных солевых смесей - бllкарбонаТIIЫХ, хло
ридных, сульфатных 11 дРУГIIХ. 
. Все эти результаты заставляют ПО-lIовому 
взглянуть Ila то, как металлы переllОСЯТСЯ 

ПlДротермаЛЬНЫМII растворами в земноil ко
ре. РаСШIlРЯЮТСЯ lIаши представлеНIIЯ 11 о 
том, каковы же ИСТО'IlIJ/КII рудного вещества. 

Словом, опять-так н обновляются и уто'шя
ются сведення о многих ваЖllейшнх сторонах 
формироваJ\"Я месторождений полеЗIIЫХ иско
паемых . 

Сведения о хнмических cBoi'cTBax раство
ров из включениil иужны 11 для СlIнтезиро
ваНIIЯ кристаллов ·аналогов, замеllителей при 
РОДIIЫХ МJlнералов, примеllЯЮЩIIХСЯ в радио

электронике, лазерlIОII теХНlIке, оптнке - у 
нас в страllе успешно СlIIlТеЗllруется кварц, 

флюорит, алмазы, корунд и т . д. 

ХимичеСJ(иil состав включениil можно опре
де.111ТЬ не только методами крнометрии, 110 и 

с помощью электронного ЗОНДИРОВIIНИЯ н 

лазерного микроспектралыlOГО анализа . Прав
да, эти методы, хоть они н многообещающи, 
еще мало разработаllЫ. 
И тем не менее, прнменив для изучения 

гаЗОЖIIДКIIХ включений электронный мн 
кроскоп, исследователи нсожидаНl10 обнаРУЖII 
ЛII, что ' включеllllЯ «распространяются» да 

леко за пределы их «световой) ВИДIIМОСТII . 
Есть МIIКРОПОРЫ С размерами всего лишь 
10- 20 А (это 2Х 10- 7 см), причем "х коли· 
чество в l мм3 достнгает 10.9 еДIIIIIЩ. Когда 
это открылось, воз 1111 К вопрос, каковы же 

КРlIтичеСКilе размеры включений, при которых 
сохраняется нх термодинамнческая УСТОЙЧII -
вость, а также каково время «ЖIlЗНИ» 

такнх ультраМlIкроскопнчеСКIIХ флюидных 
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капе.'1Ь в теле J\ристалла. По-видимому, о 
Мlшералах. пересыщенных включениями с 

радиусами, БЛИЗКIIМИ к критическим, мы мо
жем ГОВОРIIТЬ сеl·lчас как о своеобразном 
растворе. И эти новые данные необходимо 
учитывать Прll проходке сверхглубоких сква
жин, так как «жидкое в твердом» - наибо

лее вероятное СОСТОЯНllе вещества земно({ 
коры lIa г луБИllах в 20-25 километров. 

* • • 
Мы стоим в преддвеРНII рождения совер

шенно новой геологии, объединяющеii аТОМIIО
молекулярные представлеllllЯ о при родных 

процессах МИllералообразоваtlll1l и классиче
СКllе построеllИЯ реГlIонального ИЛll общепла
lIeTapHoro масштаба . Отдельные задачп этой 
гипотетической науки будущего отчетливо 
ВЫРlIсовываются уже сеiIчас. Назовем неко
торые. 

ПреДСТОIIТ отыскать ИСТОЧIllIК флюидного 
вещества на Земле 11 решить связаНIJЫЙ с 
ЭТIIМ вопрос происхождения воды . 

Ведь процессы, ПРОllсходящие в глубинах 
ЗеМЛlI, неизбежно ДОЛЖIlЫ стимулировать 
высвобождение. активизацию «пленеНIIЫХ» 
флюндов. Освободи вшись же, ОIlИ аккумули
руются в СТРУКТУРllоослаблеllllЫХ зонах и 
ДВIIЖУТСЯ к повеРХНОСТlt . 

По,вщщмому. в земноil коре ПОСТОЯIlНО 
действует мощный механизм возрождеНIlЯ -
регеllерацнц фЛЮIlДllOЙ субстаНЦIlИ . Если 0/1 
будет раскрыт, это существеllllO повлияет и 
на представлеllИЯ о глобальной теКТОlIнке и 
об IICTOPIIII развития ЗеМЛII как космического 
тела. 

КстаТII, ИССJlедовате.'1II ПОЛУЧIIЛИ ценнейшую 
IIнформацию о вулкаllll'lеСКliХ процессах , 
протекавших на Луне, изучая имеFlНО флюид
lIые включеllИЯ в лунных минералах . Уста
новлеllllая по ЭТltм включениям температура 
базальтовых лав "УНIIЫХ морей оказалаСl, 
соизмеримой с той, при котороА образовы 
В1;IЛИСЬ земные магматическне породы . 
Исследовать взаимодействие твердого в · 

щества земноil .коры с газовыми и ЖИДКЮIII 
растворами прн большом давлеНlI1I и высокой 
температуре - еще одна задача будущей 
lIауки. ПОЗllав этот механизм, МОЖIIО будет 
создать совершеllllО новые методы извлечения 

полезных ископаемых с ' больших глуБШI -
экстраКUИОНllые. Это будет полеЗIlО 11 для раз 
раБОТКII новых технологических операциii по 
обогащеllНЮ так наЭЫВilемых бедных, ИЛll 

забалаllСОВЫХ, руд, для утилиэацин «хвостов» 
ГОРllо-обогаТltтt'ЛЫlЫХ фабрик, для расширення 
ассортимента прю<тически важиых мннералов . 

В общем, атом но · молекулярная геология 
должна стать теоретической 11 эксперимен
тальной базой успешно раЗВllваlOщейся сейчас 
IIОВОЙ отраСЛII ГОрllОГО дела - геотеХIIOЛОГИIl . 

Совершеllt10 особая ее будущая тема свя
зана с гипотезами абиогеtlllOГО происхожде
lIиЯ нефти и ПРUРОДJIOГО газа. Ведь в мине
ралах встречзются включеНIIЯ бllТУМОВ и дру
TIIX органическнх веществ. 11 быть может, 01111 
освобождаются оттуда, как 11 вода, благо
даря все тому же механизму возвращения и 

ЗКТllвизаЦIIИ .фЛЮИДIIОГО вещества. Но глав
"ое включения оБЫЧIIО содержат все 
необходнмые компоненты для ПРИРОДl10ГО 
синтеза , СI{ажем, нефТII. Общ'lружены праКТIl
чеСКII все «переходные» типы включеllиit - от 
аЗОТlIO-углеКIIСЛОТНО-ВОДIIЫХ до MeTaHoBblX, 
IIафтеновых и ареновых конденсатов и ас
фальтеllОВ . Вряд ли это случаiJlIОСТЬ. Вероят
нее преДПОЛОЖIIТЬ, 'ITO подобный спектр 
ВКЛIO'lеннil отражает последоватеЛЫJые ста
ДIIИ их ФИЗIIКО-ХИМlIческой ЭВОЛЮЦИII, проте
К i1ющей МИЛЛИОllbl лет под ВЛИЯlшем ИОНИЗII
РУЮЩИХ излученнil, температурных, бариче
СЮIХ перепадов If катаЛlIтического воздействия 
минерала-«ХОЗЯIШЗ» . Но тогда Гllпотеза о 
неоргаllllческом пронсхождеlllJJl нефти стано
вится "аконец теОРllеЙ. 
В этом направлении можно IlДТII еще даль~ 

ше, преДПОЛОЖIIВ, что в микроальвеолах 

смогут возннкать \j органические вещества 

беЛКОВОI' прllроды . Это IJellaMflOro мевее 
веРОЯТIIО, чем образование преджнзни в 
древнейших морских НЛIf океаllических бас
сейнах . И хотя подобllые IIAel' кажутся сеil
час почти фантастичеСКИМII, не с.nедует пол
IЮСТЬЮ отриuаТh возможность открытия истоков 

ЖИЗIIИ 8 законсервироваllНЫХ соках Земml . • 

Беседа с Г. Журавлевым, 

кандидатом технических 

наук, заведующим 

лабораторией 

конструктивной прочности 

Института механики и 

прикладной математики 

- Как известио, Михаил Леонтьев ич Нови
ков получил Ленинскую премию за свое зубча
тое зацеплеиие еще в 1959 году. С тех пор об 
этом выдающемся открытии было иаписаио 
немало, наш журнал тоже не обошел в свое 
время эту тему молчаиием. Среди других ма
териалов особенно памятиа статья академика 
д. д. Благоиравова . Преимущества огромны» 
В « Правде». ЧТО же заста вляет сеrодня вновь 
возвращаться к этой теме? 
;- Судьба передач Новикова. Она удиви

тельна -.: с самого lIачала до сегодняшнего 
ДIIЯ . Часто ли в технике отменяют основные 
законы конструирования? Миого Лll IltIжеJJер
ных новшlOК стало жертвой слишком Эllергич-
1101'0 внедреllНЯ? Мыслимо ли, чтобы в наш 
век раБОТНИКII промышленности в течение не
скольких лет пользовал.ись устаревшей ИllфОР 
маЦllей по поводу самой, пожалуй, важной де
тали многих промышлеНIIЫХ издеЛIIЙ - зуб
чатого зацепления? 

-



Это " eCflt 
38чеnJlеМNе H08NKoea. 

и это еще только часть «чудес». 
Когда появилиеь первые сведения о рабо

тах Новякова, для специалистов они не былн 
просто ударом грома среди ясного дня. Ско
рее - землетрясением. Еще бы! Механик отка
зывается от принципа Олнвы! Принципа, быв
шего сто с лишним лет незыблемой догмой 
для любого конструктора зубчатых )Jередач. 
Формулируется он просто: два входящнх в 
зацепление зуба должны быть по форме взаи
моогибаемыми. Сделайте зубчатое колесо . с 
зу(iьями какой-нибудь формы, изготовьте за
тем цилиндр из пластидина, и пусть теперь 
эти «шестеренки» вступят В контакт. При их 
прииудительном вращении в мягком пластили
новом цилиu.дре выдавятся зубья такой фор

. мы, что она будет взаимоогибаемой с формой 
выточенного вами ранее зуб/). Вот и все -
просто и наглядно. 

Но, Герман Алексанр,рович, и "",О Оливье 
веАЬ люАи · как-то справлились с изготовле-

иием зубчатых переАа... ЛеонаРАО Аа Вин"и, 
помиится, иаписаJl в свое время посвященную 

им работу - исслеАовал ·и усовершенствовал 
винтовую переАачу. Былн, наверное, н Аругие 
учеиые в этой области. ОАНИМ словом, .цело 
шло ... 

- Конечно, шло. 1-1.0 как? И Леонардо да 
Винчи, и Роберт Гук исходили из того, что 
инструмент для иарезания зубьев должен 
иметь ту же форму, что и впадина между 
соседними зубьями. Поэтому старались вы
брать профиль попроще, попрнмитивнее. Пе
редачи стучали, зубья изнашнвались, лома
лись, они не могли передавать большую на
грузку, но с этим мирились. 

В то же время Эйлер давно уже, в 1754 
году, пре.цложил прекрасное зацепленне -
эвольвентное, в котором профиль зубьев IIме
ет форму этой кривой со столь звучным на 
званием. Эвольвентная передача обладала 
массой неоценимых достоинств. Но где взять 
инструмент для нарезки зубьев такой при
хотливой формы? Сто лет· идея Эйлера счи
талась чуть ли не образцом вольного парения 
мысли, чисто теоретической . перспективой, 
эвольвентные передачи не имели распростра

нения . 

А тут фра1lЦУЗСКИЙ математик Оливье фор-
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МУ,lирует свой принцип . Из него сразу же сле
дуют два практических предложеНIIЯ. Зубья ие 
обяза:rельно нарезать, КОПIlРУЯ инструмеllТ, их 
МОЖIIО обкатывать, как бы выдавливать. И 
потом, из всего множества форм IIменно =-======= ~вольвеllта оказывается са Moil простой для пз

~ готовлеЮIЯ : IIнструмент в этом случае нужеl! 

rФЯМОЛlIнейныi!! Это было просто счастьем, 
б.lагословением для механиков, 11 с некоторых 
пор шестерни нзготавливают на станках, где 

IIIICTpYMeHT с ПРЯМОЛ llнеi'tным профилем опре
деленным образом llВIIА<ется относителыlо вра
щающейся заготовки . 11 форма зубьев при 
этом получается JlMellНO такой, как рассчитал 
Эйлер. 
Представляете, вдруг этот прекрасный npJlH

ЦIlП - раз 11 ... 
- Но зачем, Герман Л.nексаНАрович?1 Как 

зто - отказаТI>CА от того или ииого приици

па? Разве в иауке подобное допустимо? 

- Отказаться в этом случае не значнт за
капризничать и перестать подчиняться поряд

ку. Нет, Мнхаил ЛеонтьеВJlЧ позволил себе 
усомниться в у"иверсалыlOСТН принципа 

ОЛlIвье, в rOM. что он учитывает все воз
можности. И доказал , что существует более 
общий подход, что принцип Оливье, разуме
ется, справедлив, но не обязателен - он 
лишь частный случай, он неоправдаlШО огра
IJИчltвает круг AonycTIIMblX типов зубчатых 
передач. Когда говорят, что HOBIIKOB прнду
мал новое зацепление, ошибаются. Он сделал 
гораздо больше: создал новый метод сннтеза, 
прНlЩИn конструироваШIЯ зубчатых колес бо
лее общий, чем существовавший до иего. По
верхност" зубьев совсем не обязательно долж
IIЫ быть взаимоогибаемыми! 

Его теория резко расширила круг допусти-
мых форм профиля зуба. Возникли иовые воз
можности выбирать из IfIIX самые ЛУЧШllе, са
мые выгодиые в некотором смысле. А нельзя 
было сказать, что все запросы практики были 
в то время уже удовлетворены и поиски но

вых, лучших зубчатых передач не IlмеЛII 
смысла. Дело в том, что эвольвентное зацеп
ление, общеПРIIНЯТое, легкое в изготовлении, 
малочувствнтель"о~ к I<олебаниям расстояний 
между центрами колес, обладающее еще мас
сой прекрасных качеств, страдает одним су
щественным иедостатком - низкой контакт
ной прочностью. Передавая нагрузку с шес
тер"и на- шестерню, оио вызывает в зубьях по 
всей лииии соприкосновения, контакта боль
шие напряжения . Зацепления Н'овикова пере
дают УСИЛIIЯ не по узкой полоске, 11 через до
волыlo большие площаДII касания - СООТ' 
ветственно напряжения возникают меньшие . 

ЗнаЧlIтельно меиьшие! ТочечныiJ контакт, су
ществовавший еще в передачах Леонардо да 
Винчи, отвергнутый впоследствии 11 заменеll
ный линейным контактом ::.вольвентного за
цепления, вновь вышел на сцену. Но теперь 
за ним стояла солидиая теоретическая база, 
осмысление самой сущности зубчатого приво
да . Кроме того, 11 сам контакт был, разумеет
ся, иным, - скажем, в передачах Новикова 
зубья ОдlJOвремеНIЮ соприкасаются в двух 
местах, площадки контакта легко видиы при 

экспериментах 11 иа головках, и на ножках 

зубьев ведомой и ведущей шестеренок. 
- Так почему же они до сих пор так MaJlO 

примеНlIЮТСА? 

- Это смотря где. Скажем; в ЯПОI1ИII, Анг
ЛИII ил" Франции передаЧl1 этн ШIlРОКО исполь
зуются. У нас же произошла редкая, еслн во· 
обще не единствеиная в своем роде история. 

Престиж зацепления НОВlIкова был подорван 

слишком горячнм виимаНllем, чересчур РЬЯIIЫМ 

внеllрением в производство. Новиков дал ме
тод Сllнтеза передач и предложил несколько 

вытекаЮЩIIХ из него новых профилей зубьев. 
Но ннкто не утверждал, что ЭТII профили -
наИЛУЧШliе из' множества другнх, что ОНII 
пригодны всюду 11 всегда. Не было, накоиеu, 

достоверных расчеТIIЫХ методик. Несмотря 
на все это. новые передачи стали проектиро

вать (как? исходя иэ каких даниых?), изго
товлять (правильно ли? из тех ли материалов, 
что надо? так ,1111, как следует, формируя 

структуру металла при закалке. упрочнеНИII, 

цементации и т. п . ?) и применять (прн KaKllx 
нагрузках 11 реЖlIмах работы?) . И что же, 
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во многих случаях передачи ТРУДИЛIIСЬ пре

красно, в других - из рук ВОII плохо. Ана
ЛlIзировать причины МНОГIIМ не хотелось: па

нацея не помогла - дo_~o"' , ee! 
- А на самом деnе ... 
- А на самом деле ко всему иеобходимо 

ПОДХОДIIТЬ rpaMoTllO, а к новому - тем бо 
лее. ПередаЧJI, испытанные еще под руковод
ством Мllхаила Леонтьевича - ои умер в 
1957 году, прожив едва более сорока лет, 11 
Ленинская премня была присуждена ему уже 
посмертно, - изнаШlIвались меньше 11 равно

мернее эвольвеllТНЫХ, лучше прирабатывались, 
задиры - опасиая болезнь шестереl1 - у 
них оказались меньше. Но создать математи
ческий аппарат для. прочиостного расчета 110-

вых, разнообразных передач Новиков не ус
пел. Он не JfспраВIIЛ и такой важный в ряде 
случаев дефект IIX , как ВОЗНlIкающие при 
работе осевые усltЛIIЯ, из-за которых при-
ходится ставить мощные подшипники, 

специально укреплять опоры . Идею еще 
предстояло ВОПЛОТIIТЬ в закоичениые конструк
ции -- а тут иебывалый энтузиазм, повальное 
увлечение новыми передачами, подогретые на 

деждой, что оии сразу решат все проблемы. 
И итог - когда теперь мы пытаемся заннте
ресовать промышленников передачами этого, 

безусловно, перспективного типа, с нам" не 
желают даже разговаривать. На автомобиль
IЮМ заводе имени Лихачева пас слушать не 
стали. Можно было бы привести и другие 
ПРlIмеры. когда, успешно сотрудничая с тем 

IIЛИ IIНЫM заводом по прочностным проблемам 
традиционных передач, мы паталкиваемся на 

барьер "несовмеСТIIМОСТИ» в вопросе о заuеп
.~еlltш НОВИКОl\а . Но ведь уже много сделаио 
11 этой области, да н мы не впустую рабо
таЛII все эти годы! Нет больше осевых уси
лий - мы ШIШnИ формы зубьев, их исклю, 
чаЮЩllе. Нет 11 трудностей с нарезаиием зубь
ев lIеПРИВЫЧllоfl формы: нам удалось разра
ботать простые, доступные способы IIЗГОТОВ
ления таких передач . С~IЯТЫ и другие предъ
являемые передачам Новикова обвинення . 

- В словах ваших звучит горечь... Неуже
ли иикто не заинтересовал&я разработками 
вашей лаборатории? 

- Так CTaBllТb вопрос, пожалуй, иельзя. 
Мы работаем со многими крупнымн проект
IIЫМИ организациями и заводами . Но вот на 
зацеплеНllе HOBllKoBa предприятия, как пра
внло, идут лишь В безвыходных СlIтуациях . 
Например, один завод в Москве. который 
ремонтирует троллейбусы, от полиого от
чаяния обратился к нам . Дело в том, что 
редукторы там -- по лицеизии ФРГ, вещь слож
lIая, в условиях иебольшоro ремонтного за
вода · сделать их невозможно. Мы же предло
жили им переЙТII на гипоидные передачи Но
викова . Изготовленные далеко не в лучших 
УСЛОВIIЯХ, IIЗ материала, мало соответствую

щего случаю, они тем не менее решили про

блему в критичесКIIЙ момент. 

Но разве это масштаб для наШIIХ передач?! 
- Быть может, беда в том, что ваши ра

боты не ПОЛУЧИJlИ широкой известности? Кста
ти, как они шли, в чем секрет успеха? 

- Мы, в основном инженеры и MaTeMaTII
КlI, теоретики 11 экспериментаторы, стараемся 

npOBoAIITb все раБO'l'Ы в комплексе возникаю
щих проблем. Поэтому главное направление 
лаборатории - не только nOllcK математиче
CКl1X методов описаllИЯ мехаНllческих процес

сов. ПРОIIСХОДЯЩНХ в зацеплении под на

грузкой, но 11 разработка путей повышеllИЯ 
нагрузочной способности зубьев. Например, 
эвольвеитные передачи удается описывать с 

помощью функцин комплексного пеР6МеIlНО
го - математического аппарата довольно 

тонкого. Но зубчатые п~редаqи Новикова н 
ему оказались .. не по зубам». Мы долго ис
каЛII, пока не остановились на так называе

мом методе коиечиых элемеитов. Ои позво
ляет ие ограничивать себя в выборе формы 
зуба IIЛИ характера lIагрузки. но зато требует 
огромного колнчества вычислений. Эта тя 
жесть ложится Ш1 плеЧII «БЭСМ-4М». Парал
лельио предложен прннципиально новый спо
соб УПРО'lнения зубьев. 
А секрет... если он и есть, то в достаточио 

высокой инженерной и математической куль
туре, которую мы стараемся поддерживать во 

всех работах лаборатории . • 

СТАРОЖИЛ 

РУССКОГО 

ЛЕСА 

Л. ПОТЛПЕНI(О 

r ла вы 113 ICниrн 
• РОССН" аНRоrpВДИ8"' . 
котора. будет 8ыпущена 
POCТOIICКIIW 
об"астным 113ААтелъСТВО14. 



в nOHCKilX РОДНН'" 8HHorpilДiI 

Где 11 как зародилось вииоградарство? 
Вопрос нелеГКIIЙ и ие решенный еще оконча
тельно. Одно можно сказать : очень давно. 
Секреты наследственности винограда пер во

бытные селекционеры постигли многне ты
сячелетия тому назад. ' К античным времеиам 
виноград был уже сложившимся культурным 
растением. 

Предаиие о том, что на земле древней 
Палестииы "ыросла грозд!> винограда, кото
рую под силу унести было только дво"м, 
конечно, сказочное преувеличение. Упомина
ние же древнеримского писателя и агронома 

Колумеллы о том, что один из известных в 
то время сортов давал ГРОЗДII величиной с 
ребенка, преувелнченнем не было. Ведь со 
времен Колумеллы виноградарство измени
лось ненамного. ШlfРОКО распространенные 
сорта винограда - мускат белый, мускат 
александрнй.СКII" 11 мюскадель - опнсаны впер
вые две тысячи лет. тому назад. Некоторые 
сорта народной селекции формируют грозди 
до пяти Кllлограммов, а выведены онн очень 

давно, может быть, еще во времена Колу
меллы . 

Изображение лоз винограда МОЖIIО Ilайтн 
lIа гробницах Древнего Египта, на руинах 
Вавилона, на древнегреческих пиршествеНllЫХ 
сосудах. 

Так какая же из древних цивилизаций 
открыла Вllиоград и придала ему черты 

культурного растеиия? Произошло ЛII это 
на берегах Нила, в междуречье Тигра и 
Евфрата, в Палестине илн в Древней Греции? 
Найти первоначальиое место окультурим-

1I11Я l1е.1егко · потому. что .1IiI\11il 

лесной виноград очень шнроко распростра
нен. Это порождало и постоянно по рождает 
мысль о том, что виноградарство одновремеи

но и независимо иачиналось во многих 

местах. 

В разных виноградарских центрах сорта 
винограда настолько расходятся по своим 

признакам, что их легко отнести к несколь-

1<НМ самостоятельным ботаническим видам . 
Изученне исторни убеждает, напротив, в 

одноцентровом зарождении виноградарства. 

Возьмем, к примеру, одну нз древних виио
градарскнх провннций - на Рейне и его 
притоке Мозеле. Впервые сюда виноградарст
по было принесено римлянами с Апеннинского 
полуострова. Но первоначальная родина рас
тений, ныне разводимых на Рейне, вовсе не 
древняя Италия. Порывшись в IIСТОРИИ, 
выясняем, что и на АпеННIIНЫ, так же как в 
Северную Африку, в Испанню и на юг 
ФраНЦllI1, виноградарство, в свою очередь, 
было занесено финикийцами до начала I ты
сячелетня до ((ашей эры . 
Обозначив на карте пути заимствовании 

стрелками, мы убедимся, что они в целом 
направлены с востока на запад; а начинзютси 

онн в древней Фииикии на средиземноморском 
побережье Малой Азии ие потому, что имен
но здесь их «радиаит:" то есть начальное 

место исхода. Просто более ранние пути 
эаи",ствований неизвестиы. Скорее всего в 
ПОlIсках прародииы ВlIноl'рада придется 
проследовать еще дальше на восток. 

Такое предположение было сделано ие
мецким историком В. Геном во второй по
ловине прошлого века. Он СЧlIтал. что куль-

. тура винограда сложилась где-то к югу от 

Каспийского моря. Отсюда культурные сорта 
были разнесены расселявшимися племенами 
в разных направлеНIIЯХ, 11 в то ... числе далеко 
на запад. 

Сейчас большинство исследователей прншло 
к объеДlIнению моноцентрическоii 11 полицент
Рllческоit пшотез. Возможно, утверждают 
историки, однн наиболее ранниii центр дейст
ВlIтельно находится к югу от Каспийского 
моря, но это не исключает того, что виногра

!lapCTBO зарождалось также I( в других местах. 
Но верна ли эта гипотеза? 
В каждом виноградарском центре можно 

IlаЙТl1 сорта, как будто бы особенно близкие 
1\ местному дикому винограду. У всех этих 
сортов мелкие грозди и ягоды, анередко 

11 мелкие лист!>и . Сравнивая эти мелкогрозд
lIые сорта с Д(IКИМ вииоградом 11 с наиболее 
крупноплодными культурными сортами, мож

но прийти к выводу, что они гораздо ближе 
к первому, чем ко вторым. 

Сделав такой вывод, мы поступили бы 
очень опрометчиво. Типичные BIIНHble сорта 
всегда IIмеют яroды мельче, чем столовые. 

В мелких ягодах сок более экстрактивиый, 
что как раз и требуется в виноделии. Сам 
по себе признак мелкоягодностп и мелко
гроздностн свндетельствует не о пронсхожде

IIИН, а о специальном направлении селекции. 

Винный сорт, по виду очень дикий, может 
быть таким же древним культурным сортом, 
как и все столовые. Похожесть же формы 
листьев, гроздей, ягод, IIX цвета и т. п. мо· 
жет быть следствием вовсе lIе особого 
родства, а закона гомологических рядов 

Н . И. ВаВIIлова: близкие формы дают похо
жую изменчивость. 

Нет, внешние данные - средство малона
.1.ежное для выяснения родословной. Необхо
днмо, чтобы было использовано несколько 
разных методов и чтобы они все согласно 
vказали на одно и то же. Только тогда вывод 
;'ожно будет считать Достовер.ным . 
Очень трудно понять, почему ПрlI выясне-

111111 происхождения ВlIнограда не применялся 

анаЛI1З его экологической приспособлеШIОСТИ. 
Ведь приспособленность растения к темпе
ратуре, свету, влаге, минералыlOМУ 11 меха

I1l1ческому составу почвы, к окружеНIIЮ дру

ПIХ растений (фитоценозу) - своАство более 
консервативное, чем его внешниii вид, и по 
IleMY легче судить о том, где лучше всего 

·К I1ЛОСЬ «предкам:. ныне раСТУШIlХ лоз. 

Экология, наука о взанмоотношениях расте
III1Я со средой, прнмеНl1Тельно к винограду 
разработана слабо. К причеру, культурныii 
виноград считается очень ·засухоустоЙчивым 

растением. Его удается возделывать в таких 
местах, где плодовые деревья и ягодники вы

сыхают. При этом забывают, что засухоус
ТОЙЧIIВОСТЬ достигается искусственным пу
тем - постоянной обрезкой кустов. Карлико
вый полутора-двухметровый куст в шпалере 
располагает боЛЬШIIМ Ilзбыточным запасом 
корней. Если виноградный куст оставить без 
обрезки, то он теряет засухоустойчивость и 
ведет себя так же, как и все остальные дре
весные растення. 

Осел, который по Jlзвестному шуточному 
преданию, объев лозы, стал иевольным изо
бретателем обрезки, сразу разрешил не
сколько агротехнических задач. Укороченные 
кусты начали формировать более крупные н 
вкусные грозди и оказались гораздо более 
заСУХОУСТОЙЧИВЫМII. 
У специал"стов вииоградарства сложил ось 

очень ПРО11lворечивое представление и о сте

пени разницы н сходства в приспособлен
ности сортов к условиям. Всем очевидно, 
что сорта различаются. Недаром и.х раilOНИ
руют, размещают в соответствин с климатом, 

почвами, рельефом. Однако не преувеличива
ется ли эта нмеющаяся разница? Ведь, в сущ
ности, она очень иевелика. 

Присмотримся для примера к холодостой
кости. Сорта культурного винограда по мо
розостойкости различаются не более чем на 
2-3 градуса. От силы иногда можно обнару
жить разницу в 5-6 градусов. При этом 
нельзя категорически утверждать, что более 
морозостойкие сорта сформировались в се
верных раАонах, а менее морозостойкие -
в ЮЖI1ЫХ. Южный егнпеТСЮIЙ сорт шасла по 
морозостойкостн ничем не уступает северно-

. му фраицузскому сорту пино (IЛН copTa~1 
Северного Даrестана. 
КлиматичеСКllе условия в дюбом месте 

земли колеблются. Поэтому каждое расте
ние вырабатывает некоторую «амплитуду» 
устойчивости. По сути дела, весь культурный 
виноград не выходит за пределы именно 

этой минимальной, обязательной для каждого 
растения амплитуды морозостойкости. Сход
ное единство можно отыскать ·и во всех дру

гих приспособительных свойствах культурно-
ro винограда . , 
Отсюда следует, что либо весь культурный 

вииоград произошел из «одного корня:., либо 
столь же «унифицированным:. должен быть 
и дикиii виноград. Многие придерживались 
последнего предположения. До поры до вре
мени, пока главной заботой ботаников были 
чисто морфологическне или ампелографиче
ские онисаllИЯ, никто более пристально не 
прнсматривался к свойствам «дикарей:.. Ког
да же их начали изучать, то оказалось, что 

ничего подобного - дикий ВИlюград, ие в 
при мер КУ'льтурному, сильно различается по 
своей ·ПРllспособлеl1НОСТИ . 
Вот одно из таких «открытий:.. Известно 

было, . что дикий виноград растет в райоиах, 
выдвинутых далеко на север от своего ос

новного ареала - в байрачных лесах . Став-' 
ропольской возвышенности. Климат . на воз
вышенности жеСТКIIЙ . Морозы достигаю! 38 
градусов. Как же в таких условиях живет 
дикий виноград? Может быть, в байрачных 

. лесах особый микроклимат? Зимой, допустим, 
наметается много сиега, предохраняющего 

растення от морозов... По отношению к кор
ням это. может быть, 11 Bepllo, ну а как же 
с лозами, взбllраЮЩIIМИСЯ на тридцатиметро
вые деревья? Их-то ведь снегом никак не 
засыплешь. Нет, в байрачных лесах Ставро
полья дикий Вl1IlOград ничем не отличается 
от многих других местных растений . Для ие
го Ставропольская возвышенность - роди
на, а не временное убежище. НО И3 этого 
следует очень важный вывод. Если бы став
ропольский виноград ПРIIНlIмал какое-нибудь 
участие в формированин культурного, то сор
та CeBeplIOfO Кавказа намного превосходили 
бы все о, " '!.l1ые по зимостойкости. А на 
деле они 1I ч особенным не отличаются . 

HeMl1oro отвлекаясь, хочу сказать, что 
чсстный дl1КИЙ виноград Северного Кавказа 
l1е использовался в культуре не только в да

леком прошлом . Его продолжали IIfHOPllPO
вать и современные селеКЦllонеры, их под

держивало в этой практике убеждение, что 
культурные питомцы местных виноградии-
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ков - прямые потомки лесиых «дичков». А 
если так, то зачем же возвращаться вспять! .. 
Итак, можно предположить с уверенностью, 

что выращивание куль~урного вииограда в 

самых разных условиях на протяжеиии ты

~ ••••• _ сяч лет не стерло единых коренных свойств, 
вынесенных им из единой прародины. Но ес
ли верно, что это растение сохранило свою 

первоначальную, унаследованную от диких 

СТАРОЖИЛ 
РУССКОГО 

ЛЕСА 

предков приспособлениость, то по ней мож
но нарисовать климат гипотетической его 
прародииы и в конце концов отыскать ее. 

Начием с продолжительности вегетации и 
покоя. Вегетация у культурного винограда 
начинается с распускания почек и завершает

ся пожелтением листьев и листопадом . Для 
этого требуется около семи месяцев. Следо
вательно, на родине винограда вегетация на 

чиналась в первых числах апреля и заверша

лась в конце октября. 
Во время вегетации виноград очень свето

любllвое растенне, «дитя солнца», как приня
то говорить. Из этого можно заключить, что 
на родине растения много теплых солнечных 

дней и мало дождливых . 
Лучше всего виноград растет и ПЛОДОIIОСИТ 

при дневных температурах около 300 и до
вольно прохладных ночных - 17-190. Более 

. высокие ночные температуры его угнетают : 

сдерживается рост, ягоды наливаются пло

хо. Приспособленность к термопериодизму, 
то есть значнтельной разнице дневных и ноч · 
ных температур, характерна для засушлнвы х 

местностей и гор. 
После распускания почек виноград не пе · 

реносит ни малейших заморозков. Более того. 
он страдает от похолоданий , во время кото· 
рых температуры опускаются ниже 150 теп · 
ла . После прохладных весен у него ухудша· 
ется закладка плодовых почек, а иногда 

«простуда» проявляется более наглядным об · 
разом: лоза , сформированная во время по · 
холоданий, не вызревает. Из этого можно 
заключить, что родина винограда не знала 

резких возвратов холода . Наверное, оттого, 
что с севера она была укрыта высокимн го· 
рами, как это получается, например, в За
кавказье. 

Теперь посмотрим, о чем рассказывает 
зимняя приспособлеиность винограда. Куль
турный виноград переживает зимы с моро
зами не ниже _180. Приспособлеи он и к 
мягким субтропическим зимам с чередовани
ем оттепелей и заморозков. ТаКllе условия 
характерны опять же для Закавказья. 
Многое можно сказать о почве, о харак

тере почвенного УВ.'Iажиения и даже о релье

фе местности иа родине винограда . Ои хо
рошо растет на сравнительно бедных, нанос
ных горных почвах . Заметив это, в древно
сти говорили : «Бог винограда любит холмы:.. 
Наверняка почвы на родине винограда со
держали много извести, встречались и засо-

леНIIЯ . . 
Виноград «любит» почвенную влагу, осо

бенно если. она подвижная, родииковая . Род
ники опять же чаще всего бывают иа скло· 
нах гор и возвышенностей. Приспособлен
ность к засолеНIIЮ также поиятна. Ведь в за
сушливом климате подпочвенные и роднико, 

вые воды чаще всего бывают сильно мине-
рализованными. . 
Отыскивая родину винограда на карте, мы 

все чаще вспомииаем Закавказье, прежде 
всего восточное, где можно найти все то, о 
чем говорилось. 

К Закавказью как к родине винограда 
приводит нас не только анализ экологической 
приспособлениости. Восточное Закавказье -
l<оитактltая зона наиболее сильно различаю
щихся форм винограда - с опушенными н 
голыми листьями. Здесь соседствуют как 
типично винные, так и плотномясые столовые 

древиие сорта. У сортов Восточного Закав
казья особо богатые вкусовые оттенки, по-
своему свидетельствующие о предельной 
сложности (гетеРОЗИГОТНОСТI\) наследствен-
ности. Такое может наблюдаться только в 
центре происхождеНIIЯ растения. 

Данные археологии также указывают на 
Восточное Закавказье как на область, где 
раньше всего БЫЛII выведены крупноягодные 
формы винограда ... 
В конце октября 1973 года автору удалось 

побывать в тех местах, которые он ра -
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lIee уверенно СЧf1тал родииой вииограда на 
основании вышеизложенного вкратце аналн

за . Поначалу думалось, что поездка состоя 
лась слишком поздно : на деревьях уже жел

телн и опадали листья . Оказалось, в самый 
раз! По осенней окраске листьев было осо
бенно хорошо видно, «укладывается» ли ви 
ноград по своим вегетационным периодам в 

климатические условия каждой местности . 
В Ставрополье, на cegepe ареала распрост

ранения винограда, между местными дикаря 

ми н культурными сортами наблюдалась ог
ромная разница : ДIIКИЙ виноград был весь 
пурпурным, культурные ВНlюградники «за-

паздываЛlI» , стоялн еще зелеными . Чем 
южнее, тем разница становилась мень-

ше. В северо -восточном Азербайджане, на 
берега.х Самура , она оказалась едва за 
метнои, а я Закавказье разрыв в сроках 
пожелтения листьев между культурным и ме

стным диким виноградом исчезал полностью. 

Так может быть только на родине растення . 
Мутация, с которой началась нстория 

культурного виноградарства, коснулась сра 

зу двух органов - цветков и ягод.. Все на 
чалось с преобраэования цветков. Дикий 
Вllноград всегда двудомный. Это значит, что 
11а ОДНIIХ Лllанах у него только мужские 

соцветия (пустоцветы). а на других 
женские. У культурного винограда цветки 
обоеполые или женские. Каким же образом 
ВОЗllикла обоеполость культурного виногра 
да? Теперь с несомненностью доказано, что 
мутацня, изменившая пол винограда, возникла 

у растения, которое собиралось родиться 
мужским пустоцветом. Мужские соцветия 
всегда наМIIОГО крупнее женских. Поэтому 
неОЖllданно заПЛОДОIIОСИВШИЙ пустоцвет 
сформировал необычно крупные грозди. 
А теперь отвечу на вопрос, который, воз 

можно, уже созрел у читателя : зачем понадо

бltлись нашему институту длииные изыскаиия 
в родословной винограда? В том -то и дело, 
что изучение общей истории виноградарства 
привело к открытию для селекции замеча

тельного зимостойкого винограда русских ле
сов. 

Старожил русского леса 

Зарождение 11 развитие русского виногра
дарства происходило не в лучших для рас

тения условиях. Тысяча лет возделывания 
винограда в несвойственном ему климате тем 
не менее привела лишь к очень незиачитель

ному повышению зимостойкости у некоторых 
старинных донских . сортов. По основным 
особенностям своей наследственности вино
град остался южным растением . Выращнвать 
виноград на Дону и в других северных райо
Ilax удается, улучшая окружающую его сре

ду. Не растение приспосабливалось к усло
виям, а, главным образом, условия к рас
тен 11 ю. 

Внноградари очень давно догадались раз
мещать плантации в наиболее согреваемых 
н защищенных MeCTa~. Еще в глубокой древ
IIOСТИ придумали по короче обрезать вино
градные кусты, оставляя лншь гибкие, не 
слишком старые лозы, чтобы легче было при -

_ -капывать их землей . Все это позволяло вы
ращивать растение гораздо севернее свойст
BellHoro ему климата . 

Когда узнаешь, с KaKIIM гигантским трудом 
сохраliялась и раЗВlIвалась здесь, lIа Дону, 
культура виноградарства , IIеволыlO изумля

ет, что селекционеры очень долго не догады

вались ПРlIсмотреться к растущим рядом с 

их ВlllIOграДНl1ками «днкарям» и для продви

жения культуры винограда на север восполь

зоваться «опытом» прllроды. 

Самый морозостойкий в мире виноград рас
тет в нашей уссуриilской тайге Ila далыlмм 
Востоке. Дальневосточный виноград (чаще 
его называют амурскнм) был «открыт» срав 
НllТельно недавно - в середине прошлого ве

ка . Он растет в глухой тайге. Другие же 
формы дикого винограда есть повсюду, где 
с дреВllIIХ времен развивается ВНlюградарст

во, <JfIИ -ТО всегда был н «к услугам » BIIHorpa 
дарей. 

В СССР первым Qбратил внимание на дн
кий виноград И. В. Мичурин. Он ввел даль
невосточного аборигена в скрещивания. Ныне 
же ежегодно выращиваются тысячи НОВЫХ 

гибридных сеянцев, в различных пропорциях 
-::сочетающих «кровь» культурного и. дикого 

винограда. 

Нескольк() раньше западноевропейские се
лекционеры заинтересовались диким амери

канским виноградом. Интерес этот подстегн
вался нежданной бедой. Из Америкн завезлн 
ряд опаснейших заболеваний и вредителей, 
которые грозили уничтt>жить внноградарство. 

Американские формы винограда давно выра 
ботали устойчивость против них, и селекцио
неры надеялись с помощью гибридизации пе
редать устЬйчивость культурному винограду. 
И. В . Мичурин также пытался использо

вать дикий американский виноград для гиб
ридизации . Для нашей страны этот виноград 
представляЛ. еще и ту ценность, что обладал 
зимостойкостью. Возникла надежда разре
шить сразу две проблемы. Работа с амери
канскими формами была проделана огромная, 
но на пути замыслов селекционеров встало 

неожндаиное препятствие - низкое качество 

ягод и консерватизм наследственности. Вме
сте с устойчивостью к болезням н вредитеJIЯМ 
американский виноград упорно передавал по
томкам . нежелательные свойства . Гибриды 
получались с простым или неприятным вку

сом, далеким от благородства европейских 
сортов . 

От всех этих пороков свободен амурский 
виноград. У него ягоды ие очеиь вкусные, 
чаще всего кислые. Зато при гибридизации 
он не уиичтожает тонкие особенности вкуса 
европейских родителей. В некоторых случа
ях получается даже его обогащение, особен
но заметное n виноделии. Десертные вина 
из гибридов с амурским не только не усту
пают классическим европейским, но и пре
восходят их по разнообразию вкусовых и 
ароматических оттенков. Они давно вышли 
на международные конкурсы и заслужили 

десятки золотых и серебряных медалей. 
То, что гибриды ' с амурским виноградом 

зимостойки, не было неожиданностью, з3то 
. сюрпризом оказалась устойчивость к. одной 
из самых опасных американских грибных бо
лезней - мильдью. Споры мильдью несколь
ко тысячелетнй тому назад пер~екли Тихий 
океан, заставив амурский виноград выраба
тывать иммунность. 

Открыв для виноградарства ' сокровища на 
следственности амурского «дичка» и увлека

ясь гибридизацией с ним, немного поздно 
мы вспомннли о том, что зимостойкий дикий 
виноград растет и на Северном Кавказе, а до 
недавнего ' времени рос на Нижнем Дону и 
Северном Донце. А русскнй лес оказался 
настоящей кладовой ценнейшего фонда ис
ходных форм для выведения новых сортов, 
устойчивых к морозам, болезням 11 иссушаю
щим ветрам . 

... Около 18 миллионов лет тому назад от 
Большого Кавказа к северу, в сторону Сар
матского моря , стал выдаваться полуостров. 

(Береговая .~ ИНIIЯ некогда разливавшегося 
здесь моря до сих пор отмечается границей 
распространения, напрнмер. дуба и граба . ) 
Позже, когда море 'ушло совсем , этот полу
остров стал nозвышенfl.ОСТЬЮ. названной те
перь Ставропольской . С тех пор прошло мно
го времени. 110 и 'до снх пор сохранились 

следы первого «заселения» полуострова 

жизнью. Со стороны Кавказа в этот. в ту 
пору мягкий, край пришло много теплол~би
вых растеНIIЙ . Наступившее впоследствии по
холодаllllе не погубило IIX . Постепенность из 
менения КЛllмата позволила всему сообществу 
растеl1ИЙ приспособиться к новым условиям 
н ужнться С собратьями, «пригнанными» сю
да с севера ледником . 

... ЗlIма 1971/72 годов Ila ВОСТОЧl10М 
Ставрополье выдалась такая, какую и пра
деды не ПО~IIiЯТ. С северо-востока на 
Ставропольскую возвышенность ПРОСОЧltлись 
lIf'обыкн6венно холодные массы воздуха . 
Кое-где морозы достигали 37 градусов. 

Погибли целые сады из аБРIIКО
сов, черешни, ЗIIМIIИХ сортов яб
лонь, обмерзли IIЛИ погибли це-
ликом вековые деревья ГРУШII, 

грецкого ореха и шелковицы . 

Боялись, что вымерзнет н став 
ропольский дикий виноград, но 011 

уцелел. И тем доказал оконча 
тельно, что это не посланец с 

юга, случайно прижившийся в 
благоприятных, защищеНI1ЫХ ус
ловиях байраЧI1ЫХ лесов, а ти 
пичное местное растение, приспо

соблеl1ное ко всем превра'!1toстям 
климата . 

Рос дикий лесной ' виноград не 
только в Ставрополье, но и 
гораздо севернее - на Ниж-
ием Доиу и Северном Донце. 
Донской дикий виноград пред
ставлял, несомненно, I!ще 

б6льшую ценность для селекции, 
чем ставропольский. Ведь он пе
режил ледниковый период всего 
.1ИШЬ в 200 км от края ледника. 
Вот последние сведения об 

этом растеиии : «В балках вокруг 
хутора Виноградного был густой 
лес. Деревья были разные - дуб. 
карагач, черноклен, белоклен и 
другие. Но виноград рос только 
под дубами. Виноградные лозы 
обвивалн стволы дубов и тяну
лись до их верхушки. И там' 
ежегодно отрастала молодая ви 

ноградная лоза, настолько густая , 

'Что нас, 10--15-летних мальчи
шек, легко удерживала, и мы на 

них раскачнвались, как на каче 

лях . Старые лозы толщиной были 
в руку и высотой 5-6 метров, а 
выше шли молодые лозы. Дикнй 
вииоград был весь черный, но 
кистн были разной формы -
комкообразные и ягоды круглые, 
ягоды продолговатые и кисти 

длииные - до 15 см . А вкус 
сладкий у того, который рос на 
свету, !I немного кислей у того, 
которыи был в густоте». Это от
рывок из письма одного из ста 

рейших жителей хутора Вино
градного, Т. И . Шевченко, при 
сланного автору в марте 1965 

. года. Этот хутор находится на 
Сухом Донце. Воспоминание от
носится к началу нашего столе

тия. Позже овраги окончательно 
освоили под сады, и дикий ВИIIО 
град выкорчевали. Знать бы , ка 
кую ценность представляет этот 

вilноградl .. 
Ставропольские байрачные ле

са, чтобы не повторилась траги 
ческая история, немедленио стои

ло бы объявить запозеДНИКО~1 
государственного значения . 

Соединив наследственность куль 
турного винограда с диким амур

скнм н ставропольским лесиым, 

селекционеры Института виногра 
дарства 11 виноделия уже полу 

чили растения с невиданными ка 

чествами . Оии устойчивы к мо
розам и засухам. урожайны , 
вкусны . И целебны . Дикий ставро 
по.чьскиЙ виноград тонизирует, 
как далыlвосточныыl лимонник. 

Новый виноград н'е нужно на 
зиму укрывать землей. Когда 
полученный сорт достаточно раз
множится, ВlIноградарство значи 

тельно продвинется на север -
до средней полосы России и до 
предгорий Урала . 
Новый виноград по праву бу

дет называться русским, потому 

что рождается ОН ' на русской 
земле, а родоначальники его 

уроженцы русского леса . • 

Это конец подборки, но словами этими не поставлена точка в наших рассказах 
о работах первого Центра высшей школы, организованного в нашей стране. 



ОПЯТЬ ЭТИ ПЯТНА", 

давно умолкли шутки ртом, 
как влияют солнечные ПЯ1'на иа 

все на свете, - список явлений, 
так или иначе связанных с собы
ТIIЯМН, ПРОИСХОДЯЩИМII в недрах 

Сllетила и на его поверхности, все 

растет. Недавно этот спнсок по
ПОЛНlIЛСЯ МОЛННЯМII. 

В англнйском городке Кейпен
херст ' расположен Британский 
центр по исслеДОllанню электри

чества. Там собрали все данные 
о грозах, зафиксированные сорока 
метеостаНЦНЯМIl страны за сорок 

с лишним лет - с 1930 по 1973 
год. Аналнз показал, что среднее 
число грозовых суток из года в 

год меняется. И меняется не как 
попало, а строго в соответствии 

с солнечным циклом: каждые 11 
лет картина распределения гроз 

по дням и месяцам точно повто

ряется. 

На этом ученые не останови
лись. ОНII взял.. журналы дежур
ных по электростанциям страны 

11 устаНОВИЛlI, что, по краllllей ме
ре, между 1964 и 1972 годами 
ЧIIСЛО авар .. Й в энергетической 
сети Аиглии точно следует за по
яв.~ением пятен на Солнце. 
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ВСЕМ СТАЛЯМ СТАЛЬ 

В исследовательском институте . 
железа 11 стали пр.. Токийском 
университете создан НОВЫil сорт 
t:таЛII - знаЧlIтелыlO тверже су

ществующих 11 сохраняющий 
свои аНТIIКОРРОЗИ lli>Ie свойства 
даже при длительном воздействии 
ЮIслотами. Разрабатывая иовый 
СП.1а в, ученые отказались от тра

:щционных методов. Новый ма
lеРllал аморфныil- он не имеет 
кристаллической структуры. 
до сих пор опыты по созданию 

lIекристаЛЛIIЧеских металлов бы
.111 малоуспешными, так как ме

талл получался только в виде 

порошка. Теперь японским уче
IIЫ~ удалось IIЗГОТОIIИТЬ аморф
ныи металл в твердом виде. ОН1I 
смешивают железо, фосфор и уг
.1ероды. Смесь нагревают до 
1200· С. Затем сплав очень быстро 
охлаждают, подвергая вращению 

со скоростью 5000 оборотов в ми
IIУТУ. добавление хрома придает 
стали устойчивость к коррозии. 
Новый сорт стали найдет при
)Iенение прежде всего в химиче

ском оборудовании, на атомных 
.лектростанциях и в приборах 
для исследования моря . 

АЭРОПОРТ В ОКЕАНЕ 

С каждым годом все большее 
число японцев пользуется воздуш

ным транспортом . По подсчетам 
специаЛIIСТОВ, за грядущее деся

тнлетие объем воздушиых пере
возок пассажиров lIа внутренних 

ЛИНIIЯХ увеличится вдвое и достиг

нет 40 Мllлmюнов человек в год. 
Одновременно возрастет и объ
ем грузовых перевозок. Чтобы не 
заНlIмать под строительство но

вых аэродромов столь дефицит
ную в Японии землю, решено 
строить аэродромы прямо в океа

не. Первый морской аэродром 
намечено открыть в конце 1978 
года в десяти километра~ от пор
.,.~ 1{ ",,::. 

УГОЛЬ БЕЗ ШАХТЫ 

Казалось бы, это невероятно
получать уголь из-под земли, не 

прокладывая шахт. Однако аме
риканскими учеными разработан 
способ добычи каменного угля не 
из шахт, а из скважин. Сиачала 
бурят скважину и опускают 

I! нее две трубы - одну в 
другой. Затем по внутреиией 
трубе в пласт угля закаЧllвают 

ЖlIдкие вещества: спирты, амииы 

11 прочие. Жидкость проиикает в 
естествеиные поры и трещины, 

которые всегда есть в толще уг

ля из-за его нерегулярной кри
сталлической структуры и присут
СТВIIЯ посторонних примесей и 
включеннЙ. Уголь набухает, тре
щины растут еще больше, мно
жатся, и наконец уголь разруша

ется до частиц размерами не 

больше полумнллиметра. 
Полученный таким образом 

угольный порошок выдувают на
гора воздухом илн азотом, а за

тем отделяют от размалывающе

го агента. который снова закачи
вают в скважину. Причем уголь 
на-гора идет уже обогащенным: 
пустая порода, посторонние прн

меси и включения не разрушают

ся и остаются под землей. 

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ БИЗОНЫ 

Средннй Запад США люди ев
ропеilСКОГО происхождения начали 
заселять довольно поздно - в 

сороковых - ПЯТI\Десятых годах 

XIX века. К этому времени отно
сятся и первые местные метео

сводки. 

Все ЭТII разрозненные сведения 
собрал теперь американский ме
теоролог Рейд Брайсон из Внс
консннского университета. Аналнз 
этих материалов позволил ему 

сделать неожиданный вывод: 
между 1850 н 1870 годамн климат 
великих прерий резко изменился . 
Всего за двадцать лет среднего
довое количество осадков в этой 
области упало примерно на 20 
процентов. При этом дожди епо
страдали» даже больше, чем 
снег, - летние осадки сократи

.1ИСЬ чуть ли. не на тридцать про

центов. 

Но ведь зоологн и историки 
сходятся во мнении, что как раз 

на это время приходится массо

вая гибель бизонов -- основиого 
IIсточинка пищи и одежды для 

всех нндейских племеи. Кстати, 
племена, до того населявшие пре

рИII, впоследствии ПОЧ11l прекра

тнли свое существование. До сих 
1I0Р исчезновение бизонов связы
вали с появлением огнестрельного 

оружия как в руках белых при
шельцев, так и - в меньшей 
степени - краснокожих абориге
IIOB. 
Теперь же Рейд Брайсон ут

верждает: оружие, конечно, сы

грало свою роль. Но гораздо 
большим злом было ухудшение 
СОСТО!lНIIЯ пастбищ, вызванное 
столь резким падением вла>Кности 

кл!!мата. 

Так появилось еще одно под
тверждение пресловутой теории 
«спускового крючка»: казалось 

бы, второстепенное изменение 
природных условнй влечет за со
бой цепь последствий дJfЯ всей 
среды обитания и для самого че
ловека. 

КВАЗАРЫ ПРЕД СКАЗЫВАЮТ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Надеясь предсказать землетря
сения в Калифорнии, америкаи
ские ученые попробовали ловить 
сигналы от квазаров двумя ан

теннам!!, расположенными на рас

стоянии 200 кнлометров одна от 
другой . Квазары, излучающие ог
ромную энергию, находятся на 

расстояиии от 1 до 12 миллнар
дов световых лет от Земли, и 
поэтому можно считать, что от

носительно Землн они неподвиж
ны. Ученые улавливают радиосиг
налы от квазаров, которые посла

ны намного раньше, чем началнсь 

какне-либо движения земной ко
ры. Если. появляется разница во 
времеии приема сигналов двумя 

антеннами, значит, р.а(:~тояние· 
между антеннами уже :измени
лось, началось движение земной: 
коры и в скором времени пред

стоит землетрясение. Причем ин
струменты настолько точны, что 

регистрируют разницу в приеме 

сигналов в одну десятимиллиард

ную долю секунды . В дальнейшем 
ученые надеются исследова,ТЬ по

добным образом ДВllжеиие конти
нентов, улавливая сигналы одно

временно двумя антеннамн, рас

ПО.~оженными, скажем, иа Гавай
ях 11 в Южной Америке . 



Один uз крупнейших хищных зверей 
существования мамонтов, белый медведь 
существом едва ли не самым загадоtt
HbtAt. Когда каких-то десять лет на
зад обеспокоенные резким УАtеньще
нием численности этого зверя известней

шие биологи стран, владеющих Ар~тикой, 
выlужденыы были собраться за «круглым 
СТОЛОАt», ТО оказалось, что знания, какими 

они располагают, недостаточны для того, 
чтобы рекомендовать меры, с помощью 
которых это уменьшение АtOЖНО было бы 
приостановить. 

планеты, реликт, ' оставшийся со epeAteH 80'0 ••• ор. 

до недавних пор оставался для ученых 

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЗВЕРЬ 

ТАКОЙ? В.ОРЛОВ 

Вышедшая вскоре KNuza - первая за 
все существование рода белых медведей, 
где от рождения до otepTU была nросле
жена их жизнь, - была написана по рас
сказам и описаниям различных охотни

ков, путешественников и исследователей, 
наблюдавших медведя на протяжении 
нескольких веков так, как если бы по 

рассказам очевидцев составлялся сло
весный портрет. Д а иначе и быть не мо
жет. В ближайшем будущем вряд ли 
ttредставtlтся возможность выполнить 
эту задачу кому-то одному. Ведь белый 
медведь - прирожденный бродяга, а его 
обычная стихия - дрейфующие льды. 
Только ему доступно подолгу жить во 
мраке полярной HOltU, борясь с ураган
ными ветрами и морозами, не испытывая 

ни особой надобности, ни тоски по за
паху земли. Даже медвежат, как оказа
лось, медведи могут рожать в берлогах 
на дрейфующеАt льду. 

СССР, учены,., удалось nроникнуть л 
таинственную жизнь белого хищника с 
помощью мечения, радиопеленгации 11 

других раЗЛllЧНЫХ наисовременнеЙщll.Х 
методов исследований. 

Так, к примеру. был снят вопрос о ,IЩ
грациях этого зверя. Теперь установлено. 
что белый медведь распределяется о 
Арктике популяциями и кочует, не вы 
ходя за грающы определенных раiЮн'ов. 
обжитых его «nлемеН,ем» ... П РОllзведен и 
более точный подсчет общего колuчест.lJu 
зверей и их видового состава. 

Теперь во многих странах охота на 
белого медвед.я запрещена полностью 
или частично, и неnосредственн.оЙ угрозы 
иС'tезновения этого вида нет. Но интерес 
ученых к зверю не ослабевает. Ведь бе
ЛЫй медведь - это уникальная модел ь 
для изучения адаптации организма к ус
ловиям жизни в Арктике. Неизвестен 
механизм его ориентации во льдах, есть 
немало и других загадок. И по-преж
нему все наблюдения за поведением 
этого зверя, даже если они, как встречи 
с ним автора этого очерка, и «ненаучны» , 

несомненно представляют интерес. 

За последние годы в результате интен
сивно ра3вернувшихся исследований о 
различных странах, в том числе и tJ 

В охоте с фотоаппаратом на медведя -
теперь-то я могу это сказать - есть та осо

бенность, что не всегда известно. кто на кого 
охотится . Впрочем, здесь как нельзя лучше 
подтверждается поговорка : у страха глаза 

великн ... 
Осеннее шествие белых медведей через иаш 

остров ОКОНЧIIЛОСЬ так же Вllезапно, как и 

началось. Последняя картина, оставшаяся у 
меня в памяти, . - это убегающиil в море 
ОДИIIОКИЙ зверь. 
Уже прнморозило, и · все большие разводья 

в окрестностях подернулись тонким ледком, 

в котором матово отражался алый свет зака
та. Медведь, очеВllдllO, заметивший меня пер
вым и пустившийся иаутек, выбежал на мо
лодой ледок, но не остановился. Было вид
но, как лед волнами 'прогибался под НlIM, 
но медведь все бежал 11 бежал вперед, быст
ро-быстро перебирая лапами, чуть скользя, 
напряженно выстаВIIВ вперед голову. Он чув
ствовал лед, вероятно, как канатоходец чув

ствует ногою трос, НО СЛIIШКОМ большой 
оказалась эта смерзшаяся полынья. На самой 
сереД\jне ее медведь провалился, торопливо 

выбраВШIIСЬ из воды, вновь побежал 11 вновь 
упал. 

В этот момент я ВЗДРОГIlУЛ: белая чайка 
с IIСТОШНЫМ криком спикировала Ila MeHII, 
едва не сбив с головы шапку, и я на какое
то время потерял медведя из виду. Фу ты ... 
Все лето мы оберегали гнездовье ЭТIIХ чаек 
от медведей, и вот, поди ж ты. они вывелн 
птенцов и давай медведей от кас защищать. 
Медведи - их кормильцы, чаliКl1 ПОСТОЯНIIО 
подбирают крохи с медвежьего стола. Я шу
ганул птицу, а когда отыскал взглядом мед

ведя, он благопелучно миновал тонкий лед, 
отряхнулся, выбравшись на прочную льдину, 
Н IIсчез в торосах. . 
. ПО прошествии месяца, в который нам 

больше ие повстречаЛСII ни одии зверь, мы 
решили, что 11 их посещеНIIЯХ, вероятно, на

ступил очередиой перерыв, и предположили, 
что больше нечего ждать их до самой весны. 
В других местах, где мие приkОДИЛОСЬ зи
мовать, так бывало. Правда, в столь высо-

ких широтах я оставался на ночь впервые, 

11 потому, еще какое-то время ОСТОРОЖНllчая, 

я. выходя ИЗ дому, оглядывался по сторонам . 

НО в конце концов молодость 11 самоуверен
ность победили . А тут I!ОЧЬ накатила, голый, 
суровый пейзаж стал совсем безжизнениым. 
Незаметно мы и впрямь начали чувствовать 
себя единственными обитателями этого при-

. зрачного мира, но хозяева его возьми да ззя-
вись. . 
Они пр"шли в лютый декабрьский мороз, 

в самую темень, в разгар полярной ({очи . И 
ветер был такой. в какои, я считал, все ЖII
вое предпочитает отлеживаться в тиши: В 
унтах, в непродуваемых шубах мы чувство
вали в тот день себя, однако, прескверио, 
медведям же, судя по их .неТОРОПЛIIВЫМ дви

же(шям, было хоть бы что. Глядя lIа H\lX; 
огромных, хорошо упитаниых, с запоздалым 

чувством ужаса я припомннал свои иедавиие 

походы в одииочку по берегам острова. И 
с чего я взял, что белые медведи не ходят 
по иочам! Пора было бы привыкнуть к тому, 
что в повадках ЭТIIХ зверей не так-то легко 
разобраться, даже если ты прожил рядом с 
НlIМИ не один год. . 
Медведи постоянно заставляли меия ме

нять мнение о них, признаваться внезнании 

их души, характера, поведения . В свою пер 
вую зимовку lIа Новой Земле, где я внача ~ 
ле из дому боялся выйти без карабина, 
я считал белых медведей агресСИВНЫМII лю
доедами. Бывалые поляриики любили мне 
рассказывать достоверные истории, в кото

рых фигурировали вполне реальные, с фами
лиями, люди, чудом избежавшие медвежьих 
когтей, припоминались и истории с трагиче
ским исходом . Я не ПОД!lергал сомнению ис
ТlIHHOCTb этих рассказов, но первая же встре

ча с белым медведем напрочь перевернула 
мое собственное представлеllие о характере 
хозяина АРКТИКII. 

.:.Устроившись в углуб,1еНИII, промытом 
ручьем на склоне ледника. MellBeAb. блаженно 
развалившись, подложив лапу под голову, 

спал безмятежным сном. 11 Я едва иа него 
не наСТУПIlЛ, увлеКШIIСЬ рассматрнванием 

следа . От страху я замер, "е в Сllдах сдви
нуться с места, сердце в тот момент так 

КОЛQТlJЛОСЬ, что я испугался еще больше, ре
шив, что такой грохот уж навеРIIЯК3 заста
вит зверя 1I0ДСКОЧIJТЬ. Медведь не шевелил
ся. Я отошел назаД, потом заПО.13 на JlеДНlIК, 
Н. почувствовав себя в безопаСIIОСТИ, стал 
орать, что есть мочи, пытаясь его разбудить. 
Медведь ие проснулся, пока я не выстреЛIIЛ 
из ружья . Тогда он. перевернувшись через 
голову, будто его подБРОСIIЛО пружиноil, 
вскочил и поскакал к морю. Я побежал за 
IIИМ, споткнулся И, полетев вниз с ледника, 

едва · lIе СШlfб его, но медведь прыгнул от 
меня, как от чудовища, в море и уплыл, не 

повериув в мою стороиу головы. Это был 
небольшой мишка. 110 11 остальные, покрупнее, 
которых я повстречал тогда, вел" себя от
IIЮДЬ не геройски. Лишь один из IIIIХ стал 
наступать, когда замеТIIЛ меня на своем пу

ти. Но это оказалась медвеДllца, которой я 
помешал тогда отвлекать собак от своих мед
вежат. Остальные звери предпочиталн спа 
саться бегством . Особеl\НО мне запомиился 
случай, когда медведь, в ОТЛИЧIIОМ располо 
жеИЮI духа направлявшиflся к островку, lIа 
котором я, сняв лыжи, раСПОЛОЖIIЛСЯ по

спать, внезапно наткнулся "а мой лыжный 
след. Перед тем зверь, вероятно. только что 
выкупался и шел вприпрыжку. порой кувыр
каясь через голову : он не видел меня 11 не 

чувствовал никакого страха. Обнюхав след. 
медведь прыгнул и помчался обратно; да 
так, СЛОВIIО за IIИМ Гl13ЛСЯ я или сам черт. 

После подобных встреч репутация в MOIIX 
глазах белого медведя как зверя опасного 
несколько поблекла . В последующие же го
дЫ, ЗIIМУЯ В раЗЛИЧIIЫХ уголках АРКТIIКИ, я 
встре'IЗЛСЯ с ЭТIIМИ звеРЯМII все реже - их 

стаllОВJlЛОСЬ значительно меньше. И уверен
НОСТII моей 6 том. что никто из медвежьего 
племеии не реШIIТСЯ иа меllЯ напасть, от 

этого только прибаВЛЯJlОСЬ. Конечно, надо 
сохранять выдержку, думалось 'lIIе, мед

вед\\ страшны лишь убегающнм от IIIIХ . 
Ну, а потом я попал "а этот высокоширот -

ВЫil остров, который со времен Великого 



оледенения все еще остава.1СЯ под ледяным 

!\олпаком . Станцию на острове тогда треТIIЙ 
год как соорудили, и мы, считай первопо
селенцы, получили возможность ПОЗllакомить

ся с белымн медведями, которые, как мне 
кажется; до тех пор не видели людей. Прав---======= .La, таких была только часть, даже здесь = встречались зверн, уже IIспорчеllllые цивили-

ЧТО ЖЕ ЭТО 
ЗА З~FРЬ 

TA t" ......... 11 

зацнеЙ . Но об этом мы узналн значительно 
позднее. 

Островитяне - шестеро МУЖЧIIII, с кото
рым" мне предстояло жить год, - в основ

ном были нов"чк". Те, кто встречается со 
зверем впервые, его боится, и я старался 
убеждать MOIIX товарищей, что этого делать 
"е надо. 

Первые трн медведя, забреДШllе на стан
цию, "а удивление всем, бежали, едва меня 
увидев. Четвертый, правда, не выказал стра
ха. Я подошел к нему почти lIа восемь мет
ров, если вер"ть даЛЫlOмеру моего фото
аппарата. 11 он, как в цирке, продолжал рас

хаживать рядом со мною. Потом даже ре
шил вдруг направиться ко мне, но я прикрнк

"ул "а него. 11 011 ПОСЛУШIIО 01iошел . 

Итак. СЛОЖlIвшееся у меня представлеНllе 
о белом медведе как о сущеС1ве добродуU1-
110М 11 даже трусоватом начинало подтвер

ждаться. Поколебал его небольшой медведь. 
которого по сравнеllИЮ с предыдущими мож-

110 было бы назвать ' просто плюгавеньким. 
011 украл большой кусок мяса у наших со

бак и потащил его как хорошо обученный 
вор, сразу в торосы . Пнув собак, КРИКНУВ 
друзьям, чтоб Mlle не мешали. я, захватив с 
собой ОДНII лишь фотоаппарат. побежал .за 
медведем. Вел 011 себя страllНО. Вместе с 
куском мяса прятался за торосами, а когда 

я ПРllближался к нему, отбегал подальше и 
ВIIОВЬ прятался. Погода была неважная, все 
в «молоке:., хорошего кадра в такую погоду 

не сделаешь, но я увлекся и уже не мог 

остаН08"ТЬСЯ. 

Когда я опомнился 11 оглянулся, оказалось, 
что домики станции едва виднеются. Надо 
было возвращаться. Медведь тоже остано
внлся 11 теперь из-за тороса ВlIнмательно 

глядел на меня. Под его пристаЛЫIЫМ взгля
дом я не решался сделать 1111 шагу назад, 

боясь зтим раззадорить его. Смутное пред
чувствие беды тревожно промелькнуло в 
мозгу. Медведь, словио прочитав мои мыс
ли. в ту же секунду перепрыгнул через 

торос. 

Напрасно я кричал на него как можно 
строже. Даже сделал рывок к нему •. но лишь 
приблизил тем мгновение встречи. Поводя 
н"зко опущенной головой, как показалось 
мне, с нагловатой улыбкой, медведь неумо
Л!1МО прнБЛllжался трусцой, торопливо пере
стаВЛЯII шнрокие, как лопаты, кривоватые 

.1апы. В эти мгновения я понял, как бес
конечно слаб в сравнеНIIИ с могучим хозяи-
1 10М Севера . Я уже представлял себя растер
занным: вряд ли медведь остановится на 

полпутн, а помощь не подоспеет - домики 

далеко. Но все-таки кричал, надеясь, что, мо
жет быть, хоть собак догадаются выпустить, 
спасут меня хотя бы раненного, и с 
ужасом пр"кидывал, что самолет с врачом 

в лучшем случае прилетит через десять ча

сов. Мозг в такой миг прокручивает вариаи
ты с ОГРО!dНОЙ скоростью, должеи вам ска
зать. 

И вот он уже совсем близко; я примери
ваюсь, чтобы ударить его фотоаппаратом, и 
вдруг - это решение пришло само собой -
сбрасываю с себя ватник, который так JI 
оставался на мне незастегиутым, когда я 

впопыхах выбежал иЗ' дома, и швыряю его в 
медведя. ВilТИИК охлестывает мед~ежью го
лову, мешает зверю вндеть, медведь дерет 

его лапами, а я осторожно отхожу. на ходу 

расстегивая и рубашку. Все еще надеясь, 
что помощь все-таки подоспеет, продолжаю 

ОТТЯГlIвать время. 

Потом мие рассказали, что на станции за 
меня не ВОЛlюваЛIIСЬ: так убедил я всех, что 
знаю медвежий характер. Никто и не думал 
бежать меня спасать, хотя вопли они слы-' 
шали. Полярннки спокойно и С интересом на
блюдали за мной с крыльца, когда я вышел 
из-за торосов в одной рубашке, 11 ожидали 
рассказа об интересном фокусе. «Мишка-то 
там был! - сказал потом механик. - Я бы 
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его щелчком прнбил:.. «Ну Н кричать же ты 
мастер, - восхищенно признался мне по

вар. - Медведь-то, наверно, умер со страху. 
Собаки вон с тех пор все под крыльцом 
СIIДЯТ, не выходят:.. 

А спасли меllЯ чайки . Они все время ле
тели за медведем и склевывали КРОШКII, 

осыпавш"еся с вороваНIIОГО мяса, когда он 

перетаскивал кусок через обломки льдии. И 
дрались между собой из-за них. Как только 
медведь остзвил мясо и пошел ко мне. ОIlИ 

тут же оседлали кусок и lIача1111 обычную 
перебранку. Орут оии в такой момент гром
ко и резко, как петухи, хотя по-научиому 

эту породу и называют почему-то клуши. 

Медведь, расправившись с ватником. услы
шал их крик и замер в lIерешительности, 

поглядывая то на меия, то в сторону деру

щихся чаек. Я не верил глазам своим, но 011 
поверllУЛ к мясу. Он побежал туда и прыг
нул так, что чайки взлетели к небу, как 
куча перьев. Пятясь задом, я прошел до
вольно долго, пока не решился повернуться 

к медведю спиной, поверив окончательно, что 
спасен . 

Понимаю, что lIападение зверя спровоци
ровал сам, - медведь защищал добычу, тем 
не менее нспытывать медвежий характер, lIе 
нмея на всякий случай какого-то оружия 
защиты, больше я ие решался. Мие стало 
ЯСflO, что медведь не так уж и боится че
ловека, а может быть, и миролюбие его я 
преувеличил, как когда-то преувеличивал 

агрессивиость. Однако карабин в таком слу
чае тоже не годился : медведей охраияет зз
кон. Случайно мы вспомнили о сигнальной 
ракеТllице и решили опробовать ее. Грохот, 
дым и огонь из нее могли остановить лю

БОГQ зверя . А вреда особого горящая ракета 
медведю не причин яла. разве что на шкуре 

оставалась черная метка, но по ией нам лег
че было ОТЛllчать гостей, вторично посеТIIВ
ших иас. 

За осень у нас перебывало до двух десят
ков зверей, и под конец ее мне в очередной 
раз казалось, будто уж теперь-то я понял, 
что за зверь белый медведь ... Но когда мы 
увидели великанов, пришеДШIIХ в поляриую 

ночь, я вынужден был признзться, что таких 
мне еще не довелось встречать. 

По cp,,~ еllИЮ с теми. что приходили 
осенью. новые посетители были просто гро
мадинами. Они поражали своей дородно
стью, весllЛИ, наверио. по полтонны. на спи"е 

у них заметно выделялись загривки, при 

ходьбе тела их колыхались, как мешки, на 
полненные жиром. Видно, скитаться зимней 
ночью было для них нормальным активиым 
образом жизии; довольны, вероятио, звери 
были и охотой. Один из медведей учуял под 
снегом наши запасы тюленьего мяса, но лишь 

раз копиув там лапой, больше не потрудился 
их раскапывать. 

Если вериы предположения ученых о су
ществов~нии арктического кольца жизни. 

цепи незамерзающих разводий 11 полыней во
круг Центральноft. Арктики, куда сплываются 
на зимовку нарвалы, белухи, тюлени 11 мор
жи ' lI куда вслед за НIIМИ перебираются и 
белые медведи, то ночиые гости пришли к 
lIам наверняка от этого кольца. Пожалуй. 
самым необычным было то, что пришли они 
парой, такое увидишь редко. Даже собаки 
повели себя странно. Опытные псы-медве
жатники, как щеики, жались к нашим но

гам, будто впервые видели зверя. Их пове
дение подействовало и lIа меня. С двумя 
ракетницами в карманах я, однако, не мог 

себя заставить приблизиться lIa нужное для 
фотографирования со вспышкой расстояиие. 

«Эх, какой кадр пропадаетl:. - вскричал 
старший метеоролог и тут же бросился рас
паковывать прислаНIIЫЙ нам в навигацию 
про~ектор. ОН собирался сделать это уже 
полгода, а тут справился за, несколько минут 

11, подняв прожектор на крышу дома. вклю
чил, иаправив луч на медведя. Медведь 
вспыхнул, как фосфорный, он стал казаться 
IIЗМ белее снега. Доселе невидимые, как 
светляки, ззискрились вокруг него снежинки. 

Огромный зверь замер и стоял. подняв го
лову и не шевелясь.· Даже собаки перестаЛII 
скулить, наступила тlfШина, иарушаемая ЛIIШЬ 

завываииями ветра. Ослепленный светом 
медведь будто заснул. Потом опустил го-
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лову, сделал шаг в одну сторону, в другую. 

Свет словно причинял ему боль, зверь торо
ПIlЛСЯ от него избаВlIТЬСЯ, но луч прожектора 
не выпускал его. И. тогда медведь, прнпадая 
на лапы, озираясь, побежал в спасительную 
TeMIJOTY. Неуклюжее это бегство почему-то 
застаВJlЛО ВСПОМНlIТЬ далекие века, Jlз кото

рых ОН к нам пришел, ровесник маыонта . 

-Второй зверь «заСТУПJlЛ. сам на освобо
дившеесlf место, будто реШJlВ на себе про
верить силу света, 11 тоже не выдержал. 

Как глубинная рыба, вечно живушая в тем
ноте, он поторопился вывериуться из луча 

11, как 11 первый, сразу же пропал в ночи. 
Я только тут вспомнил про фотоаппарат. 
Больше ночью медведи не ПОЯВЛЯJII1СЬ. 01111 

ПРИХОДИЛII словио специалыlO для того, что-
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бы доказать, что мир З.1еШIIШ( обllтателеil 
еще lIедоступеll человеку. 

Время шло, lIезаметно ОКОНЧII.lась ночь, 
рассвело. 

Однажды мы выбежали IIЗ домов, разбу
жеНllые грохотом . В безвеТРllе внезапно 
пришли в ДВllжеШlе ЛЬJl.Ы , Насколько хва
тал глаз, всюду в море ДВJlгаШIСЬ .1ЬДИНЫ . 

СО страшным треском lIапарыва.1ИСЬ друг на 
дружку, Ilа.1Вllгались на .1едяные поля, об
разуя огромные гряды I1З обломков, наПllра 
ли на берег. возводя вдоль него огромные 
баррикады . Тут стоял такой грохот, как буд
то началась артиллерийская канонада 11.1111 
РУШIIЛИСЬ под откос железнодорожные соста 

вы . Гляди на этот хаос, радуясь тому, что 
стонм Ila тверди. мы сочувствова.,н медве

дям, меЧУШJlМСЯ сейчас где-то там, в ледя-
110М хаосе. 

Зверь, открывший сезон, пришел .IIIIШЬ. 
когда ночи не стало вовсе. Эта «первая лас
точка. - большой, ДЛИIIIIЫЙ самец - была не 
меllЬШИХ размеров, чем ЗIIМlше посетители 11 
гораздо боЛЬШI\Х, чем MellBeAII осеннего схо· 
да:. . Но вахтенный даже Вl\IIмания lIа lIего 
не обратил. 011 замеТIIЛ его н тут же заБЫ.l 
об этом, забыл даже предупредить смеНЩlIка , 
как это было у нас заведеllО, что медведь 
появился в раilоие стаlЩИИ. 

Вско.;>е 011 пр"шел вторичilO . 
Медверь расхаЖlIвал lIеподалеку от стан

ЦlIII, словно чего-то поджидая. Я пошел про
ведать его, но, так же прохаЖl1ваясь из сто

роны в сторону. он ста.ll незаметно отходить. 

Пришлось вернуться дОМОЙ . Каково же 
было мое удивление. когл.а, lIаправляясь в 
"ают-компаIlИЮ lIа обед, я увндел. как тул.а 
же взбирается по крыльцу н МОil знакомый . 
ПерепугаВШIIСЬ, что кто-нибудь в это вре
мя откроет .'lBepb нз дому. я бросился к се
бе за ракетницей . Когда я вновь выбежал, 
медведь ' уже вошел в тамбур по пояс, с 
крыльца был виден лишь его бесхвостый зад. 
Обойдя дом 1\ спрятавшись за поленницей, 
я раЗРЯДI\Л в иего сигнаЛЫIЫЙ ПlIстодет. 
Медвсдь рванулся, замешкался в двер" , 
загрохотали падающие короБКlI KHHoKapTIIII; 
вырвавшись на свободу, он долгое время 
мчалс~ галопом, 11 я подумал, что 011, вероят
но, уж больше не прндет. 
Не тут-то было. Ночью вахтенный метеоро

лог ПРIlВЫЧliО толкнулся в дверь, отправляясь 

Ila площадку, она "е поддавалась. Чертых
нувшись н поднатужившись, метеоролог. при

налег 11 увидел белую шерсть медведя. Ока
залось, что к дому его тянул писк малень

КИХ щенков, которые жили в УГОЛЬНlIке . 

Занят..АЙ ПOJlсками щенков, он не обращал 
ВНllмании ни IIа что остальное. Метеоролог 
выстрелил в него в упор из ракетницы, мед

ведь долго метался по тамбуру в ПОllсках 
выхода и наКОllец удрал, но на следующий 
день мы вновь увидеЛII его, как НII в чем lIе 

бывало прохажнваЮЩIIМСЯ вдоль берега . Та· 
кое упорство бl~ЛО нам внове. Мы прогнал}! ' 
зверя, стреляя 'Р ракетницы втроем. Но вско
ре пришел другой меД!lедь, почти не отлнча
ющийся от первого.. И преподал Ha~r еще 
ОДIIII урок медвежьего норова. 

Нужно сказать, что почти все весенние 
ПРllшельцы былн IIСПОЛllнаМII . Они выгля
деЛII как самоуверенные купцы и про

хаживались 110 территории нашей полярной 
станЦ1!И, как меж торговых рядов. Они не 
имели привычк\\ подкрадываться или убе
гать, как IIередко поступали осенние звери, а 

обычно приближались степенно. полузакрыв 
глаза, onycTllB голову, не обращая вн\\мания 
ШI людей. 
В тот Aellb, когда пришел второй медведь, 

все высыпал\( на крыльцо и УВllдели его 

стоящим на сугробе в пятн-шести метрах 
от нас. Зверь, закрыв глаза JI подняв голову, 
СДВIIНУВ вместе лапы, втягивал иосом неПРII

ВЫЧllые запаХII. Постоял, постоял и пошел 
обнюхивать бочку из-под солярки. Как раз 
сквозь облака прогляиуло соmlЫШКО, и мне 
захотелось снять его в контражуре. 

Медведь на мени и ВlIIlмаllllЯ вроде бы ие 
обраТIIЛ, когда я сошел с крыльца . Я побре.l 
мимо строеlШЙ стаlЩИlI, отыскивая нужную 
точку съемки. И тут, когда о!! увидел меня, 
черную подвижную фигуру lIа фоне белого 
всторошеllllОГО моря, то вмиг весь подобрал-

си 11 С резвостью, IIео6ЫЮlOвеllноil для такого 
ГllгallTa, помчался ко Мllе. • 
Успев сделать ЛIIШЬ однн -еДИllствеННЫI'1 ' 

кадр, от lIеожидаННОСТII растеРЯВШIIСЬ, я тут 

же ВСКlIНУЛ руку, выстреЛI\Л в него, 110 не 

попал. Слишком бьmо далеко, метров пять 
llесит, paKe'ra описала над медведем дугу. 

Он припал lIа лапы. посмотрел "а нее, 110 в 
следующую секунду уже бежаJl за MllOiI с 
преЖllей быстротой. Убегая. я продолжал н 
СПIllIOЙ BllAeTb эту карпшу. Оllа стояла у меня 
в глаэах: ОГРОМIIЫ'й жирный медведь. мчащий-
ся за мной с быстротою лошади . Пробежав 
шагов двадцать, я понял, что до спаситель 

ного крыльца добежать не успею. В кармане 
нащупал ракету, на ходу разряднл paKeTIIII
цу. выбросил гильзу - медведь меllЯ дого
нял, - встаВIIЛ в ствол патрон, постарался 

прицелиться и - Ile услышал выстрела . 

Но успел замеТIIТЬ - попал. Желтый огонь 
У;J.арнл меll.ведя в пле 10. Огромный зверь 
выстаВIIЛ вперед лапы, проехался, напряг

ШIIСЬ, так что снег брызнул нз-под когтей, 
11 застыл, раскрыв пасть ... ЕСЛlI бы я решился 
опустнть ракетницу и взять в рукн аппарат, 

то сде.1<1_' бы в тот . МIIГ лучший изо всех 
существующих С.IИМКОВ белого медведя в 
ыире. Но вместо аппарата я BllOBb ПОДIIЯЛ 
ракетНlЩУ, пр"говар"вая : «Пошел, гаД. ну 
пошел, IIдll же.... Дым от ракеты .1ащекотал 
ему в "осу, медвеllЬ ЧIIХНУЛ, попятился, замо

тал головой 11 повернул, СЛОВIIО 11 Bn r \мь меня 
послушался, - сразу же став опять боль
шнм, леНIIВЫМ, рыхлым, DО.10чаЩIIМ лапы, 

как бо.~ьноil старнк. Мне очень захотелось 
выстрелить в его КОЛЫШУЩIIЙСЯ зад и уви
деть, как он подскочит 11 побежит. НО мед
ведь обеРIlУЛСЯ, посмотрел на меllЯ так, будто 
ГОВОРIIЛ : «Только попробуй, только попробуй 
стреЛЫIII:> . И я не решился ... 
СлеДУЮЩIIЙ был поподжарее, чем все пре

ДЫДУЩllе, 110 ростом lIe меньше. ПереДllие 
Jlanbl . его, \lожет, как раз оттого, что он не 

был ЖIlРIIЫМ, казалнсь замеТIIО КРИВЫМII. Я 
забыл рассказать. что к тому времени мы 
обзавелнсь медвежатаМlI, ОТЛОВIIВ IIХ по 
предложению з:>обазы, 110 в основном потому. 
что очень уж хотелось завеСТII в доме за

бавное существо. А медвежата, как мы Зllалн, 
быстро приручаются 11 доставляют полярни
кам немало радостных хлопот. Но lIа этот 
раз 01111 что-то привыкаЛI1 с трудом . ОДIIII 
медвежонок ПОСТОЯIllIO рвался lIа свободу, 
убегал, 11 мы ВОДIIЛII его на поводке, другой 
сам следовал всюду за старшим; На день мы 
IIХ выводилн гулять, прнвязывая к колышку, 

а на ночь УВОДIIЛИ .в дом. 

В вечер того ДИЯ, когда на стаlЩИН поя
ВIIЛСЯ КРIIВОНОГНЙ, цепноil медвежонок разре
велся, не желая заХОДIIТЬ в дом, второй тоже 
испуганно задержался на крыльце. Я хотел 
было поймать его, но 011 убежал от меня к 
морю. Я долго наблюдал за ним, спрятаВШIIСЬ 
на крыше, н успокоился. YBIIAeB, что 011 
верllУЛСЯ 11 стал устра"ваться спать на своем 
любимом месте, HanpO"l'IIB крыльца метеока
бинета. Но не упел я войти в комнату, как 
за МIIОЙ пр 11 бе>f.. ал 11, Kpll1la, 'ITO Кривоногий 
УНОСIIТ медвежонка. Я выскочил и за домом 
УВllДел гиганта, который при нашем появле· 
нни остановился . Он держал медвежонка за 
голову. и тот уже не шевелился . Кривоногий 
МОТIlУЛ башкой и бросил медвежонка на 
снег. Приподнявшись иа заДНllе лапы, он 
ударнл передними о снег, как это делают 

песцы, когда хотят выгнать лемминга из 

норы, и вдруг стремительно БРОСIIЛСЯ lIа 
нас. Мы едва успели захлопнуть за собой 
дверь, в ужасе забыв про ракеТНIIЦЫ . 

HIIKTO не ВJlдел, как Крнвоногиil схваТIIЛ 
медвежонка . Возможно, тот сам бросился к 
зверю; прнняв его за медведицу, и Криво-
1i0ГIIЙ цапнул его, как цапают щеllКОВ все 
самцы. А может, все было и не так. Отды
ша,ШIIСЬ, мы вышлн. Кривоногий нас ждал, 
но к медвежонку больше не подходил. Мы 
начали стрелять в него нз нескольких ра

KeTIIIIЦ, медведь же, к нашему изумлению, с 

лихостью стал НОСI1ТЬСЯ за ГОРЯЩJ\МИ ракета 

ми . Он ловил I1Х И норовил пр"хлопнуть 
лапой . После того как одна ракета в него по
пала , он вприпрыжку поскакал 118 восток. 
Так я окоllчателыlo разуверился, что пойму 

нрав белых медведей, • 
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1. 
Голос робота-информатора : 
- Лифт-экспресс на систему Пратта от

бывает с главной ПJlатформы. 
И - старт. Тяжелые створки люков отде

лили пассаЖllРСКИЙ салон от людных лунных 
перронов. Пассажиры заннмаЛlIСЬ своими де
лами. Все стояли, сидячие места отсутство
вали. Потом люки открылнсь, И Дымов 
вм Р.сте с другимн вышел ПОД ' небо Дельты. 

(;"0 напоминало земное, лишь место 
Солнца заНIIмала Лега, звезда синего света . 
Архипелаг Пратта . Есть систеМN побольш~, 
110 все 18 здешиих планет относятся к зем
IIOMY типу, а многие окружены КIIСЛОРОДНЫМИ 

атмосферами н пригодны для ЖII ЗJil 1 человека . 
Хотя первая экспедиция побывала в окрест
ностя.х Леги два века назад, человечество 
ЛIIШЬ недавио взялось за освоение архипела

га по-настоящему . 

Но пока здесь еще можно хорошо отдох
нуть. Г oЦaB1IOe - без ружья. 
Дымов шагал по улице под ослепительно 

СIIНИМ небом . Он знал, что нетронутые, запо
ведные УГОЛКlI сохраннлись на всех планетах 

СIlСтемы, названных по традиции букваr.1II 
греческого аJ\фаВlIта. Альфа, Бета, Гамма ... 
Каждая по-своему хороша, но королева, 
бесспорно, Дельта . 
Почт н такая же, как Земля . Светлый 11 

добрый Мllр. Степи, моря, леса . И всего 
МIIЛЛИОН жителей. Миллнон незнакомых лю
дей. Хорошо, когда тебя не знает HlIKTO. 
Значит, никто не застаВI\Т тебя делать то 
единственное, что ты умеешь лучше ДРУfIlХ. 

Улица спускалась от астровокзала в го 
род. Мимо IIзредка пролетали машины . 
Люди на УЛllцах ГУЛЯЛII - счаСТЛlIвые, без · 
заботные. Двухместиый киберт обогнал Ды
мова, свернул к тротуару, затормозил . Из 
кабины вылез человек. Совсем другой чело
век . Он был на работе, чувствовал ось. . 
Он ждал на краю Тр01уара, щурясь от 

яркого света. Пото.м остаНОВIIЛ Дымова взма
хом руки. 

- Вы Дымов, не так ли? Моя фаМИЛlfЯ 
Крамаренков, я представитель Совета. Нам 
требуется ваша помощь. 

2. 
- О другкх ПРОllсшествиях ,я не подозре

вал, - скззал Дымов. - Конечно, у вас 
есть места, в которых небезопасно. Но люди 
там вооружены. Оии соблюдают осторож
ность. Я думал, вы говорите о Дзете. 
В течеиие последних десятилетий на Дзете 

размещались экспериментальиый полигои 11 
несколько генетических лабораторий. Здесь 
создавали /1 испытываЛII образцы флоры и 
фауны, которым 11 предполагалось заселять 
миры, не пригодные для обычных форм ЖIIЗ
ни. В прошлом году на Дзете что-то прои
зошло, свидетелей не осталось, планету 
объявили закрытой, 11 теперь даже косми
ческие корабли обходили ее стороной. 

- Дзета ... - повторил KpJiMapeHKoB. -
На дзету нам с вами рано. .то вы знаете 
об Эпсилоне? 

- Нl\чего, - признался Дымов. 
- Неудивительно, сказал Крамарен-

ков. - Когда иога человека ступила иа 
планеты архипелага, Эпсилон был мертвым 
каменным шаром . Вроде Марса или Мер
курия. 

. ~ и там есть для меня работа? 
- Теперь - да, - сказал Крамарен-

ков. - Двадцать лет назад генетики с Дзеты 
создали скалоеда - существо, способиое 
жить в любых условиях. 
• - Они действительно едят скалы? 

- ОНII пожирают все, - сказал Крама
ренков . - И все, что попадает к ним внутрь, 

. превращается в кислород и выделяется в 

атмосферу. За CYTKI\ такое животное пере
рабатывает сотни тонн. Полюбуйтесь. 
Крамаренков положил на стол фотографию. 
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Дымов содрогнулся. На иего смотрела пасть, 
похожая на пропасть. 

- И ваши генетики заселили этими тва
ря.ми Эпсилон? 
Крамаренков кивнул : 
- да. 01111 мечтали дать человечеству 

новую Землю. Много иовых земель. Ведь там, 
где есть жизнь, действуют законы, ограничи
вающие число переселенцев. Удобные для че
ловека Mllpbl можно сделать только из необп
таемых планет. Такнх во Вселенной мириады. 
Эпсltлон был первым опытом. 

- Я слышал, что для. подобных экспеРII
ментов предполагали Ilспользовать бактерии,
сказал Дымов. - Но высшие животиые .. . 
Сколько же их нужно, чтобы создать атмосфе
ру в приемлемые сроки? БIIЛЛИОНЫ? 
Крамаренков молча кнвнул. 
- Тогда мне непонятно, как вы решили 

проблему доставки. 
- Вы недооценили наШIIХ ученых, - ска

зал Крамаренков. - Скалоед - не просто 
живая фаБРllка. Это - шедевр ПРИКJIадной 
генетикн. На Эпсилон завезли всего несколь
ко ЖI\ВОТНЫХ, они размножались как инфузо
рии. Планета получила воздушную оболочку 
за СЧlfтанные годы. Уже \о ·лет, . как она за
сеяна. Теперь там леса, степи и прочее. 
Он замолчал. 
- В чем же дело? Заселяйте ее. 
- Пока это иевозможио, - сказал Кра-

маренков. - Скалоеды. Именио поэтому нам 
нужен ваш карабин. 
Дымов усмехнулся : 
- БИЛЛI\ОНЫ карабииов. 
- Нет, -- сказал Крамареиков. - Генети-

ки с Дзеты умели работать. Первые скало
еды жили около пятнадцати лет. В сле
дующих поколениях их жизнь укорачивал ась. 

Темпы размножеНIIЯ падали. Искусственный 
ГСНОКОд. Запрограммированная эволюция. К 
настоящему времени стадо должно было 
полностью исчезнуть. Но этого не произошло. 

- Почему? 
- Мутации, - объяснил Крамаренков. --' 

Когда идет лаВliна, всего не предусмотришь. 
К счастью, сохраНIIЛОСЬ лишь несколько де
сятков. Но мы не знаем, сколько им оста 
лось жить. 

- Понятно, - сказал Дымов. Но вы 
уверены, что это иеобходимо? 

- Да, - сказал Крамаренков. Вы вн-
дели фотографию. Оии пожирают все. Одии 
такой монстр опаснее дю~ииы ваших патоло
ГllчеСКIIХ людоедов. 

- И ждать вы не можете. 
- Мы ждали пять лет. А теперь еще 

дзета. Наш долг - довести до конца дело 
погибших. 

- Ладно, - сказал ДЫМОВ после короткой 
паузы. - В коице коицов, вам виднее. Это 
работа для одиого? 

- Нет, вас будет трое. Руководитель груп
пы - наш промысловнк, профессионал. Вто
рой - доброволец, появился в последний 
момент. Спортсмен. Прилетел сюда с кучей 
лицеНЗIIЙ. 

- Спортсмеu? - переспросил Дымов. 
- ДРУГIfХ вариантов не было. И мне по-

казалось, он ие так плох. Во всяком случае, 
стрелять он умеет. 

- Думаете, это главное? - сказал Дымов. 
З. 

казалось, 

сгущеиие 

сплетеНllе 

. Видеть это они не могли, ио 
чувствовали напор и медленное 

бесплотного вначале воздуха, 
ударных воли в море огня. И 
рывок и стремительное змеение 

парашюта. 

наконец -
тормозного 

- Вннманне, - сказал радиоголос пилота, 
сбросившего их высоко lIа орбите. 
Но они были готовы зараиеее, все трое, 

давно уже готовы к тому, что через секунду 

капсула развалится на четыре отдельных 

обломка, тремя. из которых будут они сами, 
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а четвертыil уйдет встречать их lIа lIезнако
мой земле. 
Капсула спускалась наклонно, почти Ilад 

lIамечеНIЮI"1 точкой, замедляясь. Ленточный 
парашют Зllал свое дело. 

Взрыв. 
Все смешалось и изменилось. Дымов остал

:я один в необъятном небе, и лямки на его 
плечах ослабли, потому что IIсчезла тяжесть 
даВlIвшего на IIIIХ груза, но ему казалось, 

что реМIIН стали ему велики 11 011 сейчас 
вывалится 113 парашюта. 

Далеко ВIIIIЗУ расцвели купола грузового 
КОllтеЙнера . Земля долго не приближал ась, 
но рваllулась наконец вверх, УIIОСЯСЬ за 

СПШIУ, зеленая, травянистая, а потом бы., 
толчок согнутыми ногами, короткий гор"зон
тальный полет за ветром и парашютом н 
листья траВI$I за прозрачным стеклом шлема. 

Потом УСМllреlllюе полотнище лежало бе
лым пятном на лугу, а Дымов стоял над 
IIIIM с открытым забралом, вдыхая воздух 
планеты, которую он и другие двое должны 

БЫЛII сделать ПРIIГОДНОЙ дЛЯ заселения. 
4. 

В лесу затрещало. Рука ПРНВЫЧIIО потя
lIулась к карабнну. Остановилась. Из "устов 
появился Горский. ВIIД У .Горского был 113-
мучеllНЫЙ . Его элегантный охотничий костюм 
был выпачкан белой камеНIIОЙ пылью. 

- Пустой номер, ~ ПРОlIзнес он. 
Он устало ОПУСТllлся рядом с Дымовым. 
- Пустой номер, сэр, - повторил 011. И 

замолчал. 

- Вы ЧТО-Нllбудь видели? спросил 
Дымов. Горский вздрогнул, ОЧIlУВШИСЬ. 

- Видел ли я что-нибудь? О, да . Но все 
равно - это пустой lIомер. 
Он СlIова замолчал, 11 Дымов lIе стал его 

торопить. СобствеНIIО, ГОРСКlIЙ и так все 
сказал. 

- Настоящее кладбище динозавров, 
ПРОИЗllес наконец горскнй. - Но динозавров, 
которые вымерлн перед самым вашим появ

лением . Я не зиаю, что видели вы н где вы 
были, и каКllе эмоции вызвало в вас то, 
что вы ВllдеЛll, но я испытал чувство глу

бочаilшего о гвращенпя . 
- Да, - согласился Дымов. Сам 011 вер

нулся час lIазад. Лагерь был разбит в цент
ре леса, но лес кончался в сотне метров от 
лагеря. Дальше наЧlIналось то, о чем гово
рlIЛ Горский, - каменные катакомбы, кот
ловаllЫ, уходящие к границе коры. 

И кости. И запах. И отвращение. 
- Это противоестественно, - продолжал 

Горский, - когда зверь умирает своей смер
тью. Я видел там такие зубы._ . Божествеllные 
зубы. Я знаю многих, кто отдал бы жизнь 
за подобный трофей. 
Дымов Нllчего не сказал. ГОРСКIIЙ продол' 

жал: 

- Я lIе палеонтолог и lIе мародер. Для 
меня зубы скелета не имеют никакой цен
IIOCTII. НО мне обидно, что все ОIlИ погибли 
зря. А жнвых здесь нет. 

- Посмотрим, - сказал Дымов. - Вер
lIется Филин, н все ПРОЯСIIИТСЯ. 

- ФIIЛИН, - повторил Горский. - А что 
он может, ваш Филин? Вы никогда не виде
лп, как они охотятся? 
Дымов отрицательно покача." головоir . 
- Начнем с тего, что ОIlИ охотятся на 

коров, - СI(азал Горский. - Пасти ЭТIIХ 
коров им лень. Они выгоняют коров в пам
пасы, те lIагуливают жирок. Через год эта 
публика погружается в вертолет, подлетает 
к стаду н отстреливает что пожирнее. 

- Вы преувеличиваете. 
- Нет, сэр, - сказал Горский. - Ни-

сколько. Эти мясники не подозревают, что 
существует копье, или лук, или нож. Для них 
есть только многоэарядка с оптическим при

целом. По-моему, это извращение. Ведь 
настоящая охота - это риск, это смертель

ная опасность. Это дикие пейзажи планет. 
Это единоборство, когда оба равны. Впрочем, 
вы знаете все это не хуже меня. 

Филин выщел из леса бесшумно. Они ·не 
заметили, как он появился, п было иеясно, 
слышал ли он ЧТО-lIибудь из их разговора. 
Сейчас он стоял у палаткн, опершнсь о высо
l.;Jfir кол. С плеча у него свисал карабин. 
J Теко"-орое время он молча смотрел на них 
IIЗ -ПОД лохматых бровей. 
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- МОЖIЮ свертывать лагерь, - прогово
рил 011 наконец. - Я их нашел. 

rOPCKllir поднялся 11 пошел за щеткоi'l -
почиститься . Филин присел на КОРТОЧКlI, по
ложил карабин на траву и расстеЛIIЛ перед 
Дымовым фотокарту, отснятую еще сверху. 

- Смотрите. Мы здесь. Оказывается, 01111 
сместились вот сюда, на Iювое место. И 
по-моему, есть еще несколько ближе к хол
мам . Надо торопиться, пока ОНII не удраЛlI 
еще дальше. 

Дымов встал, подошел к палатке и от
вернул колпачок. Зашипело. Каркас ослаб, 
полотнища ПРОВИСЛlI . Потом все, пошатнув
шись, рухнуло lIа траву. Филин принялся 
молча вытаптывать воздух, оставшнlrся в 
трубах ,(аркаса. 

Рядом Горский небрежно забрасывал вещн 
в рюкзак . Он взваЛИ.l мешок на плеЧII. Дымов 
If ФНЛШI укладываЛII палатку . 

- Посмотрим, Ka~ вы в деле, МlJстер 
МЯСIIИК, - с вызовом сказал Горский. 

- Любитель-потребитель, - сказал ФIIЛIIII . 
Он подтянул лямки. - Двинулись. 

-- Это я потребитель? 
- Да, - кивнул ФНЛIIII. Тушоику 

жрешь, а паЯСllllчаешь. 

Они уже шли через лес. 
- Если ее не будет, я удовольствуюсь 

десертом, - сказал ГОРСКIlЙ. - Но такие, 
как вы, этоrо не допустят. 

- ЗаТКllитесь, - сказал Филин. - Когда 
ЖНВОТIIЫХ убllвают во имя неоБХОДlIМОСТII -
это ОДIIО. ДЛЯ развлечеllИЯ я не убиваю. 

- Но ... 
- А если ты спортсмен, - сказал Фи-

лнн, - гоняй мяч. Хоть польза будет. 
- Логика мощная. Вы где ее изучали -

в Оксфорде илн в КемБРllДже?. 
- В вашем детском садике, сказал 

ФИЛИII. - Мне надоело с ваМII преПllраться. 
01111 шагяml бок о бок метрах в десяти 

впередн Дымова. Деревья рос"и не густо, нО 
и не слншком редко. Подлесок ПОЧТII отсутст
вовал, 11 IIДТII было ПРИЯТIIО. Голубой диск 
Леги прятался в зелени. 

- То, что вы называете развлечеllllем, 
часто сопряжено со смертелыюй onacllo
стью, - сказал Горский. - Но вам этого Ile 
понять. Вы ПРИВЫКЛII работать lIa спецналь-
110 оборудованной площадке. 
Филин молчал. 
- Например, вы когда-нибудь ВllдеЛII 

песчаного дракона? - продолжал ГОРСКlIЙ. 
Онн водятся неподалеку, lIа Гамме. Соiiди
тесь с ним lIа открытом месте, попытайте 
счастья. ВОЗllfОЖНО, oCTalieTecb живы. 
Филип молчал. 
- Странный он человек, - пожаловался 

Горский, подождав Дымова. -- Неразговор
чивыil. Как вы СЧlIтаете, lIe пора ЛII бросить 
ему перчатку?. .' 

- А бросить перчатку Мllе не пора? . 
- Вам? - удивился ГОРСКIIЙ . - За что? 

К вам, сэр, у меllЯ lIет IIIIЮIКlIХ претеllЗИЙ. 
Вы мститель, сэр, а это благородное заllЯТllе . 

- Вы так счlfтаете? 
- Копечно, - сказал Горский. - Опасный 

ХИЩIIНК убивает человека . Где-нибудь, все 
равно где. Что делают остальные, еще lIe 
убитые? Бросаются 'искать вас. И находят, и 
падают в ножки, и вы соглашаетесь. И выхо
ДlIте с людоедом один на один. С ОДIIОЙ сто 
роны, здесь есть необходимость, которую 
любит Филин. С другой - риск, часто очеllЬ 
значительпыЙ. На мой . взгляд, зто самая 
благородная из всех ОХОТНIIЧЬЦХ профессиЙ . 
Разве fle так? 
Дымов ответил не сразу. Лес впереди свет

лел, будто там начиналось поле. Филин уже 
стоял на опушке, поджидая. Они молча 
остановились рядом с ннм 11 посмотрели 

перед собой. 
Но здесь наЧИН2!10СЬ lIe поле. Перед IIИМII, 

под Ilевысоким обрывом, простирался камен
ный лабиринт. Поверхностный слой был снят. 
и гранит изъеден, но не эрозией: По камню 
пеТЛЯJlИ бесчисленные глубокие траншеll -
как следы циклопических древоточцев. 

- Вы действительно считаете, что ре-
месло палача самое благородное? 
спросил Дымов. 

5. 
ФИЛIIII медлеНIIО щел впереди, тщательно 

выбирая путь в хаосе угловатых обломков. 

Стенки траншеll БЫЛII lIepoBllble, в рост ЧС 
ловека, с IIИХ осыпалась белая пыль. 

ФИЛИII остаIЮВИЛСЯ : 
- По этому проспекту МЫ проплутаем до 

IЮЧИ. И lIеfIЗвеСТIIО, куда он нас выведет. Со
гласны? Тогда деРЖlпе. 
Он отдал Дымову карабин 11, чертыхаясь, 

полез на стенку. Дымов последовал за HIIM . 
- Славу богу, здесь РОВllее, - сказа.~ 

ФИЛИII, когда ОIlИ оказа.~ИСЬ ваверху. - Этот 
мальчишка C/deeT lIазывать меня мясником . 

Если я МЯСНIIК, то кто же тогда Оll? . 
Дымов промолчал . 
- Ведь он .nюбllтель, - сказал ФНЛИII. 

Осторожно, здесь треЩl1llа. Охота для lIего 
забава. Но у него есть 11 OClloBlIOe заllятие. 

- Я не спраШllвал его об этом. 
- Я тоже, - сказал ФнЛlШ. - Я видел 

его аllкету. Он бllОЛОГ, и lIе просто биолог, а 
БИОХИМIIК. И после этого 011 смеет называть 
меllЯ мясником! .. 
Дымов ничего tle сказал. 
- Вы 11редставляете, чем занимаются эти 

БИОЛОГII? - продолжал ФИЛИlI. - Вы были 
хоть в ОДIIОМ БИОЛОГllческом IIнституте? 

- Нет. 
- А я был, 11 С меня достаТОЧIIО, - зая-

ВIIЛ Филин . - Здесь скользко, Ile остушпесь. 
Я был там случаilНО, час или два, 110 с меllЯ 
достаточно. Я там lIа многое насмотрелся. 
Например, вы слышаЛII слово «декапитаЦIIЯ»? 

- Нет, - сказал Дымов. 
- А я слышал, - сказал ФИЛИII. - И 

З!lаю. что оно Зllачит . Это когда ЖIIВОЙ МОР
cKoil СВИlIке отрезают голову. НОЖlllщами . На
деюсь, теперь вы его lIе забудете. 
Дымов ничего lIе сказал. 
- СаМЫМII обыкновенными НОЖlllщами, 

ПОВТОРIIЛ ФИЛИII - Но ОIlИ этим lIе orpallll
ЧlIваются. ОIlИ Jlзвлекают из трупа мозг, 
сердце 11 другие органы. ОIlИ берут ступку, 
растнрают все это lIаподобllе пюре и иссле
дуют то, что нм "ужно. Потом 01111 пишут 
статыl. Не наступите lIа этот камеllЬ. 
Дымов шел молча, ВlIимателыю глядя се

бе под НОГII. 
- Когда я там был, - продолжал Фи

ЛIIII, - lIа первый этаж спускал ась симпатич
ная девочка, спрашивала пилу. Зачем, по
вашему? У них наверху - экспер"менты по
IIHTepecllee. Там работают с кошками и со
баками . С обеЗЬЯllами работают мало: обезь 
ЯII ТРУДIIО достать . 

Дымов молчал . 
- И 01111 lIабирают стаТIIСТИКУ, - продол

жал ФИЛИII. - Вы думаете, он декапитирует 
ОДIIО ЖИВОТllое и lIа этом УСПОКOIпся? Нет. 
Для получения одной достоверной цифры ему 
НУЖIIО декаПIlТllровать их штук двадцать. В 
любоil ПРIIЛlIЧIЮЙ статье этих цифр тьма . 
И после всего этого он смест lIазывать меllЯ 

МЯСНIIКОМ! .. 
Дымов молчал. 011 Ile подозревал, что Фи

ЛЮI может так разволноваться. 

- 011 lIазывает меllЯ «мистер МЯСIIИК». -
повторил Филин . - А сам жрет тущонку, 
отправляясь на свои паршивые экспеРlIменты . 

Если ОХОТIIИК нарушит праВllла, 011 браКОIIЬ
ер . Если ты подстрелил с вертолета какое
IlIIбудь двуглавое чудище - ты преСТУПIlИК. 
Тебя посадят в тюрьму, и правильно сдела

ют. Но на ЭТIIХ ВllвисеlПОРОВ lIeT 1111 праВIIЛ, 
IIИ тюрем. Ну вот, кажется. пришлн. 

ОIlИ СТОЯЛII на lIебольшом возвышеllllН в 
центре rpaHIITHoro лабllринта. Лега, пройдя 
зенит, КЛОllилась к закату. Кругом извива
лись глуБОКllе KaMellllbIe канавы. Вдали ды
мил ась гряда холмов. 

- Вот так, - сказал Филин. - Выска
жешься - 11 легче станет. Теперь нам тоже 
лучше разделиться. Вы НДlIте к холмам. По
МОС 1\4 у, там есть парочка . Когда приблизитесь, 
почувствуете. ОшибllТь'сЯ IlеВОЗМОЖIIO. А я -
направо, здесь дело вер"ое. Счастливо. Ни 
пуха, ни пера. 

Дымов слеДIIЛ, как ФИЛIIН уменьшается на 
фоне тронутого закатом lreба. Потом отвер
нулся и начал спуск. 

6. 
СJfЛЫIЫЙ порывистыif ветер дул прямо в 

лицо. вдоль извивающеirся траншеll . Она была 
свежая, проложенная совсем недавно. Ее 
стенки были высокие и крутые. Она здесь 
была Шllрокая - метра три, но к поворо

ту сужал ась. 



«Хорошо, что ветер в лицо, - подумал Ды
мов, остаНОВИВШIIСЬ, чтобы передохнуть. - Ко
нечно, знай ученые, что скалоедов придется 
добивать, 01111 сделали бы им обоняние похуже . 
И они МОГЛII еще что-нибудь придумать, ше
девр прикладноit генеТIIКИ ПОЛУ'IИЛСЯ бы куда 
более выдающимся. Например, окраска. Что 
нм стоило сделать бока скалоеда черно-бе
.1ЫМИ, как у зебры? И чтобы по,~осы шли 
кругами. Чтобы бок животного был разри
сован, как мишень для СПОРТlIВIIOЙ стрельбы . 
Недоработочку допустили иаши доблеСТllые 
ученые:>. 

Дымов отдыхал, ПРИСЛОНИВ\lIНСЬ к каменно'" 
стенке, а ветер ПОДНlIмался ему навстречу 

размеренными волнаМII. РНТМИЧНЫМfI, как 
удары маятника. Как пульс сердца. Как спо
койное дыхание спящего исполина ... 
И вдруг Дымов понял, откуда взялся ве

тер. Скалоед перерабатывает породу в воз
дух н выбрасывает его в атмосферу. Вот 
что имел в ВIIДУ ФИЛIIН. Ветер . Откуда н" 
подходи к скалоеду, ветер всегда будет в 
mщо. 

Дымов стоял, размыщляя над своим ОТ
крытием, вдыхая волны ветра, несущиеся IIЗ

за поворота . Возвик образ - там, за пово 
ротом. работает ' машива. могучая метаЛЛII
ческая установка. Но образ сразу исчез. Ес
,'н бы там стояла маШlIна. воздух не был бы 
таким ароматным, lIасыщевным ЮIСЛОРОДОМ. 

Все обстояло бы наоборот. 
Дымов стоял и вдыхаJI ветер, когда вне

заПlIO новый воздушныil поток оБРУШII.~ся на 
его спиву. Он обернулся. 
И ПОПЯПI ,lСЯ. 
Прямо на него из-за поворота траншеи 

спускалось чудовище. Оно было как УРОДЛII 
вый бронированный мехаНIIЗМ. Оно передвн
галось на четырех парах масснвиых когтис

тых ног. Его Гllгаllтская пасть была широко 
разинута, нижняя челюсть погружева в ска

ЛlIСТЫЙ грунт. Оно заНlIмало почтн всю ШII
рllНУ траншеи и быстро ползло, перебирая 
толстыми лапамн, вниз по траlrшее, прямо 

на Дымова. 
Безразличное, раВIЮДУШlюе, 0110 наДВIIП\-

,10СЬ с неТОРОПЛIIВОЙ быстротой танка. СПlIва 
Дымова уперлась в стену. Отступать даЛЬШЕ: 
было некуда. И он ВСПОМШIЛ про карабllll. 
Его карабин стоял, прислонеllllЫII ' к ПРОТII-

. ВОПОЛОЖlIоr1 стеllе траншеll, где только что 
был и сам Дымов. А сейчас карабин остался 
ОДИН, и его уже не было видно за тучей пы 
ЛI, которую гнали вдоль траншеи порывы 

ураганного ветра. 

Нижняя челюсть, как плуг бульдозера, 
вспарывала груит совсем рядом с Дымовым. 
011 вжался в скалу. ощущая ее твердую ше
роховатость. MIJMO с равнодушным спокой
ствием ПРОП,lывал неоБЪЯТНЫ!1 бок, 11 лапы 
одна за другой вздымались в воздух с раз
меренностью часового механизма . ПОДIШМд
,1JIICb, а потом 'опускались, вновь · вцепляясь 

в камень .крепкимн растопыренны�II когтя

ЩI. Перед Дымовым проходила уже крупная 
чешуя высокого волочившегося хвоста, и в 

каЖДО'1 пластнне он видел свое искаженное 
отражение. Потом все кончилось, н лишь 
клубящаяся стена ПЫЛII вниз по траншее от 

~Iечала путь удалявшегося чудовища да ка

меllllая канава стала lIа метр глубже, 'leM 
бы.1а раньше. 

7. 
- Собственно, пока им не на кого было 

нападать, - сказал Горскн" . Он сндел на 
гвнлом пне рядом с обрывом и протирал 
тряпочкой ствол карабина. - Но я не подо
зревал, что знаменитый охотник на людоедов 
может быть сентиментальным. 

- Нет, - возразил Дымов. Он лежал на 
траве ЛIIЦОМ вверх и смотрел в синюю яму 

неба. - Я не сентиментален . Но зарубок 
на прикладе я никогда "е делаю. 

_. Я тоже ЭТIIм не увлекаюсь, - СJ<азаJl 

Горскиil. - Разве только в самых IIСКЛЮЧII
тельных случаях. По-моему, если вы вышли 
"а медведя с ОДНОII рогатиной и победили 
его, вовсе lIе зазорво поставить зарубку. 
Путь не иа прикладе, а на рогатнне, Н.е в 

"TO~1 суть. 

Дымов Нllчего не сказал. 
- Или песчаны.. дракон, - ПРОДОJl жад ' 

ГОJ)СКИЙ. - Он совершеllllO IIСУЯЗВI"I . У него 
Н<:lIро(\нваемая БРОIIЯ, 11 точка lIа его голове, 

ку.1а "ужно попасть, гораздо меньше копе

еЧllOЙ монеты. И голов у него две. А водятся 
драконы только в пустынях, на OTKPЫTO~I 

месте, где спрятаться веl<уда. 

- Кому - "екуда? - спросил Дымов. 
- Охотвику, кому же еще, - объяснил 

Горский.. - Когда на меня пополз первый 
скалоед, я даже обрадовался. Когда я уви
дел этот разинутый зев и вспомнил, что в 
его глубl!не все превращается в воздух, ыеня 
прямо затрясло от возбуждения. Вы Зllаете, 
какая это пасть? Божествевная пасть. Теле
га въедет, без преувелllчения. Жадко, что 
вам не повезло, н вы IIИ одного из HIIX не 

выследили. Потому что это УШlкаЛЫlOе зре
лище. 

Дымов молчал. 
- Ничего, еще повезет, - сказал Горский. 
Дымов молчал, глядя в СIIIIЮЮ яыу неба. 

8. 
ОН стоял, ПРНСЛОIIИВШИСЬ К lIepoBHoil стен

ке, и смотрел вннз, на поворот. На него об
рушивались волны чистого воздуха. Ветер 
AYiJ. прямо в лицо и все время усиливался. 

.«Здесь когда-нибудь вырастет город, - ду
мал 011. - Ты "е должен забывать этого, обя
зан помнить об этом. Здесь будет царство 
добра и света, здесь ПОДIШМУТСЯ стеклянные 
горы зданий и потекут бетонные реки, оправ
ленные в подстрижеllНУЮ зелень бульваров. И 
здесь будут жить ЛЮДII . 
Здесь будут ЖIIТЬ миллионы счаСТЛIIВЫХ 

людей, - думал 011, ' глядя "а клубящееся об
лако, выползающее нз-за поворота. - Вы бу 
дете здесь жи гь, и работать, и наслаждаться 
ЖIIЗНЬЮ, 11 ВОСПllтывать . счастливых детей, 
которые когда-Iшбудь станут счаСТЛНВЫЫII 
взрослыми. Но будете лн вы помнить? .. 
Не нас - нам забвеНllе не ГРОЗIIТ. Вы 

начертаете наши имена lIа стенах свонх свет

лых строений - навечно, рядом с именами 
reHeTIIKoB Дзеты. Воздвигнете памятник -
ОДИII или несколыю. Или ПРlIдумаете что-то 
еще. Но будете лн вы nOMIIJlTb, откуда 
взядся воздух в вашей светлоi! 11 доброй 
CTpalle?» 
Сквозь ПРlщел карабина ДblМОВ смотрел 11(1 

приБЛllжающееся живот"ое. Он Зllал, что "е 
промаХllется . • 

СТЕНА, ЗА КОТОРОА 
МИР ЛИКИRЦЕВ 

ЛИКИIIское царство, располо-
женное там, где воды Средизем
IlOго моря омывают юго-запад 

Малой Азии, достигло своего 
расцвета за несколько веков до 

нашей эры . Его столица Ксанф 
славнлась прекраСНЫМI! дворцам н 

и храмамн. 

Не одна археологнческая экспе
диция вела раскопки Hj!. месте 

ликнilскоil столицы. Немало об
разцов архитектуры 11 искусства 

ЛИiшiщев было извлечево на бе
лый свет. Но постояиным огорче
нием историков было то, что пись
менных памятников лнкиiiцы оста
вили очень мало и прочесть их 

НIIКОЫУ не удавалось. 

Несколько лет назад было най
дено несколько так называемых 

билингв - вадписей, дублирован
ных, кроме осиовного, на другой 
язык. Кстати, что делал бы Шам
польон без билингвы - Розет
тской плиты, где одио и то же 
сообщение было выбито и по
древнегречески и египеТСКИМII 

иероглифами? Не стояло ли бы 
человечество и до сих пор в не

доумении перед миром Пllрамид 

и фараонов? Но ликийские би
лингвы разочаровали. Это бblЛИ в 
OCHOBIIOM надгробные камни, а 
на flllX - всего лишь несколько 

слов, по которым ни словаря, нн 

грамматического свода не соста

ВIIШЬ. 

В 1974 году на юге Турции ра
ботала французская экспедиция 
во главе с Анри Мецжером нз 
Лнонского университета. На этот 
раз ученым повезло: они раско

пал" каменную стенку высотой 
в метр с небольшим. И по всей 
высоте ее - иадпись, да не ва 

одном или двух, а на трех язы

ках: ЛИКIIЙСКОМ, древнегреческом 
и арамейском. Посдеднпii, как и 
древнегреческий, отлично изучен
это один 113 сеыитскик языков, 

который служил государствеll 
ным и межнаЦИОliальным средст

вом общею:я в огромной импеР"1I 
Древнего Ирана. 
Анри Мецжер немедленно пр" 

СТУПIIЛ к чтению. Судя по грече
скому и арамейскому текстам, на 
стене объявляется народу, что ме
стный правитель П!1ксадор тор
жествевно провозглашает культ 

двух новых богов. По характеру 
букв 11 некоторым другим об 
стоятельствам можно предполо 

жить, что надпись выбита околС' 
середины IV века до нашей эры
примерно тогда, когда взошел 1111 
престол пеРСllдСКИЙ царь Арта
ксеркс 11 1, союзник Филиппа Ма 
кедонского, отца Александра Ве
ликого ... 
Короче говоря, сегодня часть 

лuкийского алфавита ЫОЖIIO уже 
СЧlIтать расшифрованной. Правда, 
есть опасение, что тексты на трех 

языках могут оказаться не сов

сем совпадающими: писцы, кажет

ся, несколько сократил н ЛИКlli"l
ский вариант по сравнению с 
древнегреческим. Одиако, как из
вестио, лнха беда начало, 11 бо
гатый мир Лllкийцев, столько вре
мени носивший печать на устах, 
теперь, ПО-ВIIДИМОМУ, вот-вот за

говорит. 
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4. ' 
КраСIIНЦЫ спасли всех оставшихся в ЖIIВЫХ 

после катастрофы ДlJрижабля . Кроме Мальм
грена (ои ПОГl1б во время похода по льдам 
в компаНЮI Цаппи 11 Мариано) 11 самого 
Нобиле (его единственного вывез из лагеря 
швеДСXlIЙ летчик). Миого лет спустя генерал 
Умберто Нобиле, как бы ПОДЫТОЖllвая то, что 
сделал «Красин», написал: «СамоiIЛОВИЧ 
стоял перед дилеммой - возвращаться IIЛИ 
идтн вперед, рискуя кораблем 11 ЭКllЛажем . 
Он пошел на риск, получив согласие Москвы. 
Таким образом была спасена ЖIIЗНЬ семи 
моим товарищам». Самоilлович настоял на 
отправке во льды самого мощного ледокола 

с самолетом на борту, он организовал выход 
экспедиции в немыслимо короткнй срок И 
еще об одном необходимо nOMHIJTb, когда 
речь заходит о краСИIIСКОЙ эпопее - о науке 
и научном преДВlfдеЮIII. Настольной книгой 
Самойловича во время рейса был труд ад
Мllрала С. О. Макарова «Ермак» во льдах». 
ПлаваНIIЯ «Ермака», старш~го брата «Краси
Ila», совершенные первым в мире арктиче

ским ледоколом на рубеже Х IX 11 ХХ веков, 
послужили экспедиции 1928 года великолеп
ным образцом. Строгий аиализ господствую
щих ветров, течений, дрейфг льдов позволил 
наметить самый верный и безопасный путь 
1\0 льдине с Красной палаткой .. 

... До чего же обlJДНО и горько, что о делах 
тех дllей, об участниках и руководителях 
похода «Красина» нынешнее поколение мо
жет судить в основном по кинофильму 
«Красная палатка»! По чьему-то очеllЬ мет
кому выражению, фильм «обречен lIа успех»: 
широкий экран, яркие краски, превосходная 
музыка, IIмеllитые разрекламироваиные 'акте
ры, арктиqеская «иатура». .. А в итоге герои
ческая 11 трагическая история предстает как 

фарс, калейдоскоп «красивостей», набор го
лубоглазых и кареглазых красавцев с демо

Нllческими JIIщаМI1! 
На Большой земле краСllfщев встречалн 

примерно с тем же размахом, как теперь -
космонавтов. Правда, lIа другой, так сказать, 
Окончание . Начало СМ. » Nt 2, 1975 roAa. 
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техническоil осиове. Когда красиицы прибыли 
в Москву, где в Большом театре состоялся 
торжественный МИТИ:IГ с вручеНllем ВЫСОКIIХ 
lIаграД, ВОЗШIКЛИ транспортные затруднения : 

отдел коммунального XDзяйства Москвы объя
вил, что «бесплатной подачи трамваев к 
Большому театру после часа ночи не практи
куется», и организаторы вечера должны так 

расп.'!аиировать торжества, чтобы «три ты
сячн гостей lIe остались без трамвайного 
сообщения»! 

Но, понятно. не подобными деталями БЫЛII 
отмечены те везабываемые дни. Страну 
охватило горделивое воодушевление. Красив
цы - нарасхват. за ними охотятся, из-за. 

HIIX чуть ли ие дерутся общественные орга 
lIизаЦIJН и целые города - к нам, к нам 

пусть приезжают в первую' очередь! 
Проходили неделИ, месяцы, а мир не успо

каllваJlСЯ. В ~ОТIIЯХ ми.'!лионов сердец поход 
советского ледокола пробудил, по словам 
СаМОЙЛОВlfча. <.:самые возвышенные, самые 
лучшие человечеСКllе чувства». 

УчаСТlIикам экспеДIЩИII ДОСТllлась завид
lIая. хотя и очень нелегкая участь ез

дить по белу свету, встречаться с раБОЧIIМИ 
11 монар:хами, завязывать дружеские 11, как 
мы сказа.'!и бы сегодня, деловые контакты с 
самыми разными общественно-политическими 
кругами. Вот как описывает пребывание 
краСlfнцев во ФраНЦIIИ видный советский 
дипломат Довгалевский: «СаМОЙЛОВIIЧ С Чух
новским приехали в Пари ж. .. На первых по
рах их тут встреТИЛJI хоть и вежливо, 110 
довольно прохладно. По мере того, как о 
преБЫВ3Н1111 красннцев становилось известно 
в широких кругах иаселения, отношение к 

ним, одиако, стало резко меняться. Энтузиазм 
нарастал, залы ломились от публики, на 
которую особенно сильное впечатление про
извели скромность героев и отсутствие позы. 

Пребывание Самойловнча 11 Чухновского в 
Пари же ЯВIIЛОСЬ прекрасной маннфестацнеil 
в пользу Союза». 
И, конечно, самыми 

лись научно-технические 

сущности, случайного 

разите.r,ьиыми оказа

последствия этого, D 
поляриого плавания. 

Профессор Самойлович сделал lIемедлеllИЫЙ 
вывод : нменно мощныii · .'!едокол в со.чета
нин с самолетом помогут HI1M овл.адеть Jilоря
ми Ледовнтого океана, Центра.'!ьноИ Аркти
кой, околополюсным простраиством, caMIIM 
полюсом. И вовсе не ради рекордов! «Задачи 
современных Ilсследоваииil, - ие устает 
повторять Рудольф Лазаревич, - не обу
словливаются иепремеШIЫМ ДОСТllжением его 

(го есть полюса - З. К), это является предме
том спортивного соревиования. Целью совре
менных исследований является Д л и т е л ь
HO~ системаТllческое и разност~ 

р о н н е е изучение Северного Ледовитого 
моря в том его глубоководном pailOHe, цент
ром которого является полюс» . 

Поразительно, что еще тогда, в 1928 году, 
СаМОЙЛОВI/Ч провидчески Лllсал о необходимо
ст" «устаllовлеНI/Я протяженности так назы

ваемого шельфа». Именио так - о шельфе 
говорнлось в те времена чуть ли ' не иносказа
тельно! Как радовался бы и торжествовал 
Рудольф Лазаревич, УЗllав, что «Красин», 
последний из ледоколов старшего поколення, 
IIдет сегодня в глубины Арктнк" (J паРТllЯМII 
МОРСКIIХ геологов на борту - они будут 
бурнть берега ВЫСОКОШIlРОТНЫХ островов и 
морское дно, IlcKaTb нефть и газ, олово н 
золото lIа «так называемом,. ше.%фе! 

5. 
В июле 1931 года состоялась крупная меж

дуиародная воздушная ЭКСl,lедиция на дири

жабле ЛЦ-127 «Граф Цеппелин". Четверо из 
46 ее участников предстаВЛЯЛl! СССР: про
фессор-аэролог П. А. Молчанов, инженер 
Ф. Ф. Ассберг, радист Э. Т. Кренкель и 
профессор Самоi'lлович, назначенный научным 
руководителем этоil никем до сих пор не 
повтореllНОЙ экспедиции . 

... Интересно бы узнать, с какими чувстваМII 
отправлялся он в тот полет? Еще были ост
ры ВОСПОМИllаНllЯ о гибели «Италии», нет
нет да н случаЛIIСЬ катастрофы с ДРУГИМII 
ДИРlfжаБЛЯ'll1l (они-то If заставили в значи
тельной степени на долгие десятилеТIIЯ при
Тdрмоэить развитие дирижаб.'!естроения) . 
Кто-кто, а уж СаМОЙЛОВJlЧ прекрасно знал, 
чем может завеРШIIТЬСЯ подобный рейс! И 
тем не менее он отправлялся в ту экспедн

цию не только без колебаний - он шел иа 
это со страстью первооткрывателя, которая 

с годаМII (а ему IIСПОЛНЯЛОСЬ 50 лет) ЛIIШЬ 
крепла в нем. 

И ПJlсал ПР" этом так: «Достижение поJtю
са не может служить в настоящее время IIC
ключительной целью полярных экспедицнЙ ... 
Мы не хотим больше отдавать ЖIIЗНЬ чело
века, хотя бы даже за самые высокие lIауч
ные достижеНIIЯ. МЫ ДОЛЖIIЫ, мы можем, 
благодаря высокому уровию современной 
техники, работать без жертв . На hYTII к по
люсу не должно быть более МОfI1Л!,. 
Экспедиция на окЦеппеЛlIне» преследовал а 

сразу lIесколько цепей : выявить технические 
ВОЗМОЖНОСТII использования дирижабля в 
высоких широтах, провести раЗllообразные 
наблюдеllИЯ по гнгаитскому маршруту, со
вершить посадку на острове Домашнем, где 
уже целыil год в тяжелеЙШIIХ условиях ра
ботали четыре зимовщика IIЗ группы Ушако
ва - Урваllцева. Им везли кое-какие свежие 
ПРllпасы. ПОСЫЛКlI от родных . Сорок с ЛИШНIIМ 
лет спустя ЕЛllзавета Ивановна Урваllцева 
вспоминает о том, как Olla отправляла по

сылку своему Николаю Николаевичу: 
- Ночью я дежурила в больнице, устала

было нескодько операций, и вдруг мне го
ворят, что «Цеппелин» уже прилетел IIЗ Гер
мании и вот-вот ДВИllется в ApKTIIKY! Я 
помчалась на КомендаИТСКIIЙ аэродром, был 
такой под ЛеНlIнградом. Там уже шла торже
<;твеllная встреча, а я . подобрал ась к Рудольфу 
Лазаревичу и передаю ему посылочку для 
мужа. Лакомств каких-то положила н буке
тик .'!евкоев, его любнмых цветов. Самойло
вич улыбнулся и сказал : «Мы иа «Красине» 
тоже долго цветы ВОЗИЛlI, ХРllзантемы. Весь 
экипаж переЖlfвал, огорчался, что lIе удаст

ся, видимо, сохранить IIX свежими в течеиие 

всего рейса . А уж эти левкои lIenpeMeRl10 до
ставим живыми - нам ведь всего два-тр" 
дня пути до Николая Нико.'!аеВllча!». Но 
вышло все по-другому: IIИ сесть на Домаш
нем, IIИ хотя бы на парашюте сбросить 
почту 11 ПОСЫЛКII не удалось IIз-за тумаиа. 



Все, что предназначалось нашнм. сбросили 
Ila Диксон. Ровно через год я была судовым 
врачом на «Русанове:., а командовал той 
экспедицией Рудольф Лазаревич. Мы СИЯЛlI 
четверку с Домашнего, потом зашли на Дик
сон, 11 там нам честно отдали мою посылку. 

Только, конеЧIIО, уже без левкоев ... 
<Граф Uеппелин» пролетел над «главными:. 

ВЫСОКОШНР.:JТНЫМI{ аРХllпелагамн APKTHKII -
Землей Фраllца-Иоснфа, Северной 11 Новой Зем
лей, по нескольку раз пересек нх, дважды прео
долел воздушное пространство над Карским 
морем, обследовал побережье Таймыра. В 
продолжение всего полета не умолкали фото
камеры - за считанные мгновеllИЯ исследова

теЛII получали ТОЧllеЙШllе Сllимки-карты труд
нодоступных территорий. Их предшествеини
КII, мореплаватели прошлого, траТIIЛИ на это 

ГОдbl И целые десятилетия, нередко распла

чиваясь жнзнью за несколько штрихов Ila 
полярной карте ... 
Начиная с Земли Фраlща'ИОСllфа полет 

проходил под еДlIновластным руководством 

профессора СамоЙловкча. Дирижабль то и 
дело менял курс - Самойлович хотел, чтобы 
в поле зреНIIЯ попало как можно больше 
географичесЮIХ объектов, и «урожай:. ока
зался великl А Рудольф Лазаревич, по сло
вам Э. Т. Кренкеля, бblЛ весь «как туго на
тянутая струна. 011 ие ВЫХОДIIЛ из командир
ской рубки, сосредоточенно вглядываясь вниз. 
Однообразные для профзна льды 011 '1llтал, 
!{ак открытую книгу ... Мне было очень инте
ресно наблюдать в ЭТII МlIНYTЫ за Рудольфом 
ЛазареВllчем, превраТIIВШИМ громаду «Цеппе
лина:. в прибор для научного IIсследовании 
подробностей, увидеть которые ИНЫМII сред
ствами тогда было просто невозможно:.. 
. Чнтаешь предварительный отчет Самойло
внча о том рейсе к в который раз УДIIВЛЯ
ешься всеохватности его знаНI{Й, умению бы
стро сформулировать едва родившуюся ндею, 
подвести основу под калейдоскоп наблюде
IIIIЙ. 011 смотрел на цепочки болот между 
Онежсккм озером и Северной Двнной - и 
тут же строил гипотезу происхождення этпх 

грядово-озеРНblХ ландшафтов. Наблюдал за 
береговыми линиями островов Землн Фран
ца-ИосиФа - 11 убеждался в том, что этот 
архипелаг испытывает медлеиное, но неук

.1011ll0e поднятие. Вглядывался в очертаНIIЯ 
леДlIlIКОВ Северной Земли - и делал вывод 
об умирании покровного оледенения АРКТИКII. 
Прошли многие десятилеТIIЯ с Toi\ поры, а 
короткие заметки Самойловнча о полете 
«Графа ЦеппеЛИllа» до сих пор не потеряли 
своей цеНIIОСТИ. . 
В том полете СОС'ТОЯЛIIСЬ запуски радно

ЗОllда. лишь недавно IIзобретенного профес
сором Молчановым. Теперь без этого пр ибо
ра Ile мыслятся аэрологнческие наблюдеНIIЯ, 
~ без IIИХ невозможно ПРОГНОЗllроваиие 
погоды. Из СКРОМIIЫХ раДIIОЗОНДОВ «выросли:. 
современные метеорологические 11 геОфllЗllче
скне ракеты, уходящие на высоты 100, 200, 
400 километров, а без ЭТIIХ ракет, зондирую
щих атмосферу, оказаЛllСЬ бы неВОЗМОЖIIЫ 
запуски СПУТIIIIКОВ и nllJIOТllpyeMblx космиче· 

еЮIХ кораблей. Можно ПОЭl0МУ без большой 
lIатяжки считать, что последние ДIIИ IIЮЛЯ 

1931 года - определеНllЗЯ веха в IICTOPIIII 
исследоваllllЯ космоса. 

Экспедицня на днрижабле продолжалась 
106 часов, ее ломаllЫЙ маршрут составил 13 
тысяч КlIлометров. Меllьше чем за пять суток 
была проделаllа работа. которая, будь она 
совершеllа lIа ледоколе. потребовала бы двух
трех лет, 11 каКIIХ! Дllрижабль оказался пре
BOCXOJlllblM экспеДИUIIОlIlIЫМ средством. Он 
ПОЛllltмался вверх lIа полтора КlIлометра 11 
более. си и жался до уровня океана. ПОЧТII «за
Вllсал» lIад особо Иllтересными пунктаМII . 
КРУГЛОСУТОЧIIЫЙ полярный день и удобныil 
обзор из ГОIIДОЛЫ ПОЗВОЛЯЛ}I BecTII непрерыв
Hble IlаблюдеllllЯ, большая грузоподъемность 
обе('l1ечивала «i\BTOIIOMIIOCTb:' беспосаДОЧIIОГО 
полета. КОllеЧIIO. ВЫЯВIIЛИСЬ 11 немалыс недо
CTaTКlI, 110. повторял профессор Самойлович, 
нот полет - перВblЙ, пробllЫli, многое мож-
110 исправить, усовершеиствовать. Нужно со
здать в Арктике несколько опорных баз с 
прнчалыlмII мачтаМII, запасами водорода. 

СllаряжеНIIЯ. Пусть их будет всего три-четы
ре: на Зем.qе Фраllца-ИОСllфа, в устьях ЕНII
сея 11 JIellbl, в Фербеllксе на Аляске, 110 это 

позволит охватить весь Ледовить'Й океан ре
ГУЛЯРI\ЫМI\ иаблюдеlfИЯМН, ледовой разведкой, 
аэрофотосъемкой. 
ДИРllжабль в Арктике ие прнжился, как,. 

впрочем, и в других районах Земли. Оконча
тельно ли решеи этот вопрос? Вряд. ли 
кто-лиfю возьмет на себя смелость oTBeTIITb, 
тем более, что время от времени вновь вспы
хивают жаркие ДИСКУССIIII на тему: быть или 
не быть дирижаблю рядом с самолетом. Но 
даже если дирижабль никогда не будет «реа
БИЛИТllрован» - все равно нужно помнить 
о воздушной экспедиции 1931 года, курс ко
торой прокладывал профессор СаМОЙЛОВIIЧ. 
А то получается нескладно. Полет сИтаЛИ11» 
завершился крахом, полет «UеппелИllа» -
блеСТЯЩIIМ успехом. Одиако мы дотошно рас
капываем IIСТОРIIЮ полета «Италии:. Н ночти 
ничего не знаем о полете «Uеппелииа». Спа
сибо Эрнсту Теодоровичу Кренкелю, расска
завшему о той экспедиции устами очевидца 
в книге «RAEM - мои позывные:. - Иllаче 
мы бы вообще понятия не имели, что был 
когда-то такой полет 1 (Не считать же. в са
мом деле, неск~)Лько строк в специальных 

историко-географических издаIlИЯХ.) 
6. 

Все идет хорошоl Начало 11 середина 30-х 
годов - решнтельное наступление на высо

кие ШllрОТЫ, прокладка трассы Северного 
морского ПУТII, яркие MopcKlle и ВОЗДУШllые 

экспедиции, гром оркестров lIа привокзаль

ных площадях, встречи героев-поляр

ников, газеты. переполнеНl1ые их фотогра
фIlЯМ!!. Не обойден вниманнем и почестями 
11 профессор Рудольф Лазаревич СамоЙЛовнч. 
«За плодотворную работу по изученню поляр
ных районов (Арктика)>> его награждают ор: 
деном Ленина. Его одного, и это показатель
но: страна воздает ~олжное главному орга

Иllзатору Арктического института. 
Он ЭllеРГllчен ' и невероятно деятелен. Ру

ководит ИНСТII'fУТОМ, много пишет (в том 
числе - предисловия к ПРllключенческим 

кннгам для детей), читает леКЦИII по геогра
ф\lll ПОЛЯрlII>lХ стран в Ленннградском уни
верситете, председательствует lIа заседаниях 

ученого совета международного общества 
«АэроаРКТlfка:., участвует в работах между
народного Морского арбитража (воздана 
«мировая:. дань его ПРИНЦLlПиаЛЫIОСТИ 11 стро
roil объективности!). является членом учено
го совета Географического общества СССР, 
почетlI.ыM членом соответствующих обществ 
США, АВСТРIIИ, ШвеЦИlI... Наконец-то в Ле
lII!IIrpaAe, прн Арктическом и нстптуте, откры
вается Музей АРКТIIКИ - давщrшняя, еще 
двадцатых годов мечта СаМОЙЛОВflча. 

Его радуют н ВОЛIIУЮТ вестн с дорогого 
сердцу архипелага - Шпицбергена. Там на
чалась регулярная добыча угля, ее ведет спе
циально созданный трест «Арктикуголь:. (ко
торый вскоре возглавнл М. Э. ПлисеЦКlI(I. 
отец будущей прославленной ба_~еРJIIIЫ). За 
восемь npeJlBoellHblx лет добыча в советских 
шахтах, заложенных на этом норвежском 

острове, возросла со скромных 26 тысяч до 
500 тысяч тонн в год. Сбblвались пропюзы 
горного IlIIженера СаМОЙЛОВllча: северный 
торговый флот получал со Шпицбергена де
шевое ТОПЛlIВО, для вывоза ксторого ПРIIХО

ДIIЛОСЬ уже фрахтовать ИllостраНI\ые парохо
ды-углевозы! 
«Владнмир Русанов» в 1932, сГеоргнй Се

дов» В 1934., «Садко:о В 1936 11 1937 - эти 
ледокольные пароходы радушно ПРlIIlIIмали 

учеНblХ. возглаВЛS1еМI>iХ нрофессором Самоitло
Вичем. Целн всех этих плаваllИil БЫЛII скром
ными И вместе с тем значительными: liЭучать 

Карское море, берега полярных островов, 
уточнять КООРДlIнаты ТРУДlIOДОСТУIllIЫХ н 

редко посещаемых арктнческнх земель, стро

нть там ПОСТОЯllиые наУЧIJые стаlЩIIИ. Об 
ЭТIIХ экспедициях мало сообщала широкая пе
чать, 11 даже в многотомной «Истории от 
крытия и освоеНIIЯ CeBeplloro морского пу
ТII:' 11М уделеllЫ СЧlIтанные абзацы, ОДllако 
если прнглядеться к ЮIМ вниматеЛЫlее, мож-

110 обнаружнть нема.ЧО поучителыlгоo и не
обычного, 

... Не очень-то это благодарное дело 
рассказывать о рядовой морской lIаУЧНО-IIС
следоват!!льской экспеДИЦИII. Ну, бblЛИ, IIY, 
плыли, окунали в океан тросы с lIавешенны

ми lIа IIИХ прибораМII, черпали со дна об-

разцы грунта, меРИЛII глубину, ловнли мор 
скую ЖIIВИОСТЬ, собнрали водоросли... Потом 
ПОДХОДИЛII К берегу, Рудольф Лазаревич с 
помощниками отправлялся в геологический 
маршрут - и в результате на карте западно

го побережья Таймыра ВЫРИСОВblвалось место
рождеине слюды и полевого шпата. Судно 
бросало якорь у мыса Челюскина - и в са
мом северном пункте ЕвраЗIIИ вырасталн 
строеиня новой крупной полярной станции. 
Директор Арктического института работал 
наравие со всем 11, ни возраст, ии «ЧIIН:О не 

мешали ему таскать бревна, меСIIТЬ ГЛИ\lУ. 
терпеливо сноснть ие слишком деЛ\lкатные 

замечаНIIЯ строителеЙ-профеССИО\lалов. 
Но было во всех зкспедициях Самойловича 

то, что заметно отличало IIХ от большннства 
ДРУПIХ. Здесь торжествовали его. десятилетия 
ми складывавшиеся прllНЦIlПЫ самой рабо
ты, подхода к lIауке, к наблюдеllИЯМ. Как 
всегда. его экспеДНЦlII1 были великолепио ор
ганизованы, и тут незачеы траТIIТЬ слова: 

ииого и не ждешь от человека, СllЗРЯДИВLUего 

«Красин:. в 1928 году.J>яд кают на СУДllе был 
зараllее, до выхода в море, превращен в ла

бораторни, в которых без промедлеllllЯ обра
батывались только что добытые IIЗ oKeallcKoir 
толщи образцы воды, грунта, флоры-фауны . 
Сейчас зтнм никого не УДIIВIIШЬ - специаЛII
зированные научно-исследовательские кораб
ли оборудованы превосходными лабораТОРIIЯ
MII и целыми счетно-решающнми устройства
ми, 110 ведь и «Русанов». 11 "Седов», и «Сад
ко:. были ПОЛЯРIJЫМII тружеllUкаМII, грузовы
ми пароходами-снабжеlщами, н далеко не 
каждая наУЧllая экспеДIЩИЯ, отправлявшаяся 

иа них в рейс, была уверена в тоы, что ей 
дадут доработать до КОlща . 
Далее, профессор Самоi'IЛОВИЧ IfIIKorJla не 

упускал возможности внедрить в научную 

npaKTIIKY новый ОРИГllllаЛЫIЫЙ прибор, сразу 
дать ему «путевку В жизнь». Так произошло 
с эхолотом - кажется. впервые в практике 

советских ПОЛЯРIIЫХ IIсследоваllllЙ в 1932 году 
Fla «Русанове» (и одновременно еще на двух 
судах) начали мер"ть глуб\ll-lУ океана этим 
ПРllбором, без которого lIыие, пожалуй, об
ходятся разве что прогулочные речные кате

ра! СамоilЛОВИЧ MfllooeHl1O прнвязался к этой 
HOBIIIIKe. несмотря на ТО. что поначаJlУ прибор 
каПРlIзничал. А в итоге, радируя в Кремль 
о ходе работ очереДНOI"1 экспеДИЦИlI, он мог 
с полным правом наПllсать: «Детально освоен 
рельеф морского дна... Впервые в НСТОРIIII 
исследований как советской, так и зарубеж
ной ApKTIIKII. проделана столь обширная ра
бота комплексного характера .. . Все это в 
корие меняет картнну глубин северной и вос
точной части Карского моря:.. 
Невозможно переоцеllИТЬ то, что делали 

экспеДИЦlII1 Самоilловича в cepeДlIHe 30-х го
лов. ОIlН ВЫЯВЛЯЛII характер MOPCKIIX тече
ний 11 дрейфа льдов, их выводы ЛОЖIIЛИСЬ на 
столы капитанов ледоколов, ведших караваны 

ceBepHblMII ~roРЯМII. 01111 обнаруживал н 11 на
IIОСIIЛИ на каРТbI новые ОСТРОВКII и даже не

БОЛЬLU\lе архипелаги, вроде Краснофлотских 
островов у 'берегов Северной ЗеМЛII . ПОПУТIIO 
сам Рудольф ЛазареВИ'1 сделался, по его 
словам. «землевладельцем:.: одна из же

пеДIЩИЙ ПРИСВОllла имя Самоi'tловича только 
что HaiiAellllOMY островку. СОТРУДНIIКН любов-
110 подшучивали над своим начальннком, на

зывали его «советским помеШIIКОМ», а ои 

смущался 11, парнруя \lасмешки. ГОВОРIIЛ, что 

ему достался на редкость унылый и .llепри
влекателыlйй островишко, беЗjJЩЗllенный. 
плоский, одиообразно ВЫТЯIlУТЫЙ в длнну ... 
Не ПРIIХОДИТСЯ удивляться, что. работая с 

таким азартом, на ходу совершенствуя мето

дику, в краТ'lаИШllе СРОКII луБЛIIКУЯ резуль
таты исследоваНIIЙ, Рудольф ЛазареВIIЧ ие 
мог не сфОРМУЛllровать некоторых ПОИСТltне 
пророчеСЮIХ IщеЙ. Например: «Мы не остав
ляем ... ыысли направить в БЛllжаЙШllе годы 
экспеШЩllЮ в Полярный бассеiiн на мощном 
леАоколе в сопровождении двух самолетов. 

Ледокол должеll булет прове('ТlI там 14-16 
месяцев, 11 от lIего. как 113 центра по раДIlУ

сам. должны будут совершаться полеты с 
дmпеЛЫIЫМl1 посадкаМII на лед для пронзвод

ства IlаУЧIIЫХ ItаБЛЮ.lеПllil:'! 
ОН СЛОВIIО ВООЧIIЮ видед. как через не

сколько лет. перед самой воЙноii. выдающий
ся /10лярtlЫЙ пилот Иван ИваllOВНЧ Черевич-
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111,li'l lIачнет совершать полеты в так называе
\\ \'Ю Область относителыюil lIеДОСТУПНОСТII. 
с' посадкамн на лед, с производством шнро
I\IIX гидрологических н геОфllзических наблюде
IIIIЙ! Правда, летчик тогда базировался lIe 
lIa ледокол, а на берег, но так IIЛII иначе 
{)ыло положеllО начало методу, названному 

31юслеДСТВИfl методом «прыгающих» экспе-

ДИРЕКТОР lициil 11 ставшему oCHOBlIblM в послевоеlllЮМ 
АРКТИКИ ~lзучеllИIf Центральной Арктикн . А что уж 

говорить О «ледокольных» предвидеllllЯХ Са
)юilловича. если на наших с вами глазах вы

ходят в полярные моря атомоход «Ленин», 
целая плеяда «оБЫЧIIЫХ» ледоколов, новый 
~ющныil «Ермак» 11 сверхновая н сверхмощ

lIая «Арктика»! 
СаМОЙЛОВllча НlIтересовали воды И льды, 

К.1имат и oKeallcKoc ДIIО, 3Тllllческие особен
IIOCTH малых народов Севера н аэрофотосъем
ка с дирижабля, оленеводство 11 переобору
дование ледокола под научно-исследователь

ское судно. Он не сделал КРУПIIЫХ теорети
ческах открытий. не напнсал фундаменталь
Hoil монографии по kaKOMY -Лllбо отделыюму 
вопросу. Но кто lIаберется храБРОСТlI утверж
дать, будто обнаружение 11 оргаllизаЦIIЯ 
эксплуатации шпицбергенских месторожденнй 
И .1И залежей с.~ЮДЫ в КареЛIIII (Зllаменитая 
«жила СаМОЙЛОВllча» иссякла .1I1ШЬ совсем 
lIедаВIIО) уступают по значимости самым яр
КIIМ теореТllчеСКIIМ ОТl,рытиям! А ведь этим 
дело далеко не ограНIIЧJlвалось.· С,)МОЙЛОВJlЧ 
пыл Исследователем, ОргаНllзатором, ВОСПII
тателем . Он руководил СевэкспеДJlцией, пере
росшей в УIIJu<аЛЫIЬГЙ Арктический институт, 
оргаНlIзовал десятки высокоширотных экспе

ДIIЦИЙ. заложивших прочную OCIIOBY наших 
COBpeMellHblX ЗН3RIIЙ обо всех морях Ледови
того океана, о его дне, о Прllроде и геологи

ческом строен ни его берегов, о формировании 
К.1имата Центральноil АРКТИКII, о фllзических 
особенностях ее атмосферы . Он воспитал пер
вое поколеllие советских полярников - профес
сионалов, люБОВIIО вывел «в ЛЮДII» много
ЧllслеlНlЫХ учеНI11ЮВ, отнюдь не подавляя их 

СIIЛОЙ своего высокого интеллекта, а лишь 
помогая им сделать «выбор навсегда». Науч
ный Директор Советской АРКТИКII - вот, 
lIожалуЙ. какой была его ИСТlIнная долж
ность. Нечто вроде Главного Конструктора 
в космонавтике. 

А профессору Самойловичу между тем 
уже подходит к шестидеСЯТII . Правда, СIIЛЫ 
еще есть, и ПОЧТII каждую иавигацню 011 ухо

дит В Ледовитый океан. К концу ЖИЗИII его 
позвала Земля СаIlШIК08а . 

7. 

Странно как-то всерьез говорить сейчас о 
Земле CaHHIIKoBa, навеРlIяка зная, что ее нет. 
Странно и то, что четыре десятилетия наЗI;!Д 
солидные учеllые верили в ее существование 

11 заНl1маЛIIСЬ ее поисками . 

Однако в те годы в Землю Call1lllKoBa rr 
в менее известную. но тоже легендарную 

Землю Андреева, как несколько раньше в 
Землю Джиллиса (<<закрытую», J,стати ска
зать, во время рейса «КраСИllа~ в 1928 году). 
так или Иllаче верили 11 профессор Самоi'IЛОВИЧ, 
11 профессора Визе 11 Жонголович, 11 стареilШIIЙ 
ГlOлярныil гидрограф Евгенов. 11 молодежь. 
«ВСlюрмленная» Самойловичем. - Ермолаев, 
ЛаКТIIОIIОВ, Балакшин. МаКСIIМОВ. Все те, 
кого очень ТОЧIIО называли тогда «Сборная 
СССР», - ЛУЧШllе из лучших. талаНТЛlIвые 
11 самоотвержеНllые полярные исследователи. 

Впервые на поиски Земли Санникова экс
пеДИЦIIЯ СамOI"lловича отправилась в 1936 го
ду на «Садко» . РеilС сорвался нз-за трудно 
сте!1 на трассе Северного морского путл. В 
1937 году было решеllО сде.1l1ТЬ вторую по
пытку на том же «Садко». Рудольф Лазаре
вич снова ПОЛУЧIIЛ соблаЗlIlIте.~ ЫlOе 11 ответ
cTBeHlloe lIазначеllllе, 110 113 этот рэз 0110 его 

не очень-то обрадовало : на трассе СевеРIЮГО 
.\юрского пути МОЖIIО было ждать сложную 
ледовую обстановку и IIскать в таких усло
виях неизвестно где расположеllllУЮ - землю 
было бы безнадежным н опаСIIЫМ дслом.· Ве 
роятно, впервые за много лет Рудольф Лаза
ревич испытывал тревогу, ПРИlIимая очеред

"ую экспедицию. 

А тут еще ПРОIIЗОШЛО событие, которое мог
ло круто изменить судьбу Самойловича. .. . В 
бумагах, храllЯЩIIХСЯ у вдовы Рудольфа Ла
зареВИ'lа в КаЛИllннграде. я нашел его ПIIСЬ-
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мо, даТllроваlltlое 23 IIIОЛЯ 1937 г()да . CaMorl
лович пишет жеllе lIа юг нз Леllииграда: 
«Итак, Я окоllчателыlo еду в Архаllгельск. 
Самолет оказался тяжелее, чсм ОIlИ думаЛII ... 
Л. ГОВОРIIЛ по телефону, 011 сожалеет, но 1111-
чего lIе может поделать ... О. Ю. Mlle сказал : 
«Амернка во всяком случае не уйдет от Вас». 
О чем здесь IIдет речь? О полете с «Л.». 

то есть с Леваневским, через СевеРII'ый по.~Ю(' 
в АмеРIIКУ! Судя по всему. об этом штрихе 
в ЖIIЗflИ профессора Самоilловича мало кто 
знает. Мне, по крайнеrl мере, IIl1когда не 
встречалось НlIкаких lIамеков иа этот факт . 
КаРТИllа восстанавливается благодаря коро
тенькому пнсьму и ВОСПОМИllаШIЯМ БЛИЗКIIХ 
Рудольфа Лазаревнча . 
Его пригласило Географическое общество 

США, ПО'lеТIIЫМ членом которого он состоял . 
Профессор СамоilЛОВИЧ согласился с большнм 
ЭНТУЗllазмом: в Америку собирался Снгизмун:t 
Леваневскнit, и директору Арктнческого ИII 
ститута предстояло стать первым в ИСТОР"II 

пассаЖIlРОМ. летящим через Северный полюс 
на самолете! Одвако из-за перегружсвности 
маlJJИВЫ ПdссаЖIlРУ ве нашлось места. Так 
Самойлович остался жив летом 1937 года ... И 
вышел в море lIа "Садко:.. 
Рейс ПОflачалу проходил успешно. Правда. 

lIаЙТlI Землю Саllвикова не удалось, но экс
педиция собрала богатый научный матеРllал, 
ПОСТРО\lла ПОЛЯрllУЮ станцию на острове [ell
риетты, побывала lIа границе моря Лаптевых 
и глубоководного Арктического бассейна, а 
попутно спасла людей с потерпевшего бедст 
вие гидрографического судна. Но вскор\' 
«Садко» перебросили на проводку судов, на
блюдеВIIЯ почти прекратились: Быстро надвн 
галась зима, один за другим застревали во 

льдах 11 вставали на вынужденную З\lМОВКУ 

и обычные пароходы, и леДОКОЛЫlые, 11 даже 
сами ледоколы. 23 октября 1937 года «Садко,> 
вместе с двумя другими леДОКОЛЫIЫМИ паро

ходами - «Седовым» 11 «Малыгиным» вста.1 
во льдах запаДllее Новосибирских островов. 
Начался вынужденный дрейф трех судов, 
расположившихся в нескольких стах метров 

друг от друга. ТОТ, кому предстояло возгла 
вить веожиданную зимовку, должен был под
готовиться к веЛИКI;IМ испытанням : на судах 

ваходнлось 217 человек, среД\l них - жеНЩII 
ны и Болыlе,' слабые люди . Катастрофиче 
ская нехватка угля усугуБЛflлась недостат
ком ПРОДОВОJlЬСТВИЯ и теплой одежды. 
По требоваН\lЮ каПlIтаllОВ всех трех 

судов руководителем зимовки был назначеll 
СамоЙловuч. 
МОРЯКII погасили все котлы, законсеРВIlРО 

вали механизмы. Не стало IIИ парового отоп
ления, ни воды, ни света. Взамен появились 
самодельные камелькн, керосиновые лампы, 

свечи, ветряк, иногда дававший электрическнй 
свет. Скудное пптание, отчаянный холод, тес
нота жилых помещениil, разнохарактерное на
селеНllе.. . И при этом - наука во всей ее 
полноте: дрейф трех судов проходил пример
но в той же областr! Арктического бассейна ; 
где в конце ).I:IX столетия дреirфовал знаме 
нитый нансеновский «Фра м». Для многочис 
ленных исследователей, оказавшихся сейчас 
в принудительном дрейфе, было чрезвычайно 
замаНЧIIВО получнть как можно больше срав
НlIтельных данных, попытаться увидеть тен 

денции колебаний климата, хода течений, ве
лпчrшы леДОВИТОСТ11 океана. 

Штаб этой не предусмотренной никаКИМI!. 
даже саыыми смелыми планаМII экспедиции 

располагался на "Садко». Здесь же прово
ДIIЛИСЬ основные научные наблюдеllИЯ . А на 
«Седове», где проходили практику cTYAellTbl 
ленинградского Гидрографllческого Jlнститута. 
возвнк ~гo дрейфующий филиал! При ост
реЙlJJеil нехватке бумаги. каравдашеil, черНИ.l 
на всех трех кораблях ШЛII интеВСНВflые учеб
IIbIe занятия . Гндрографы -четвеРОКУРСIlIlКJ1 
прослушали 233 лекционных часа, пяти.кУРСНII
ки - около 200, почти 1500 часов было про
читано на специальных штурманских курсах. 

(Не обходнлось без курьезов. Однажды ва 
имя студеllта-ПРЭКТИТ(ЭlIта, ныне профес
сора ЛГУ. Героя Советского Союза В . Х 
БУЙfllЩКОГО пришла раДllограмма из родного 
вуза: «На основании распоряжеНIIЯ дирек 
тора вы из числа студентов Гидрографиче 
ского ИНСТlIтута отчислены по причине само

вольного оставления на зимовке» ... ) 
В апре.lе 1938 года три самолета поляр -

1I0Й аВllаЦlШ lIачалн эвакуацию экипажеil 
трех судов. ОДllако самн кораБЛII оставались 
во льдах до начала леТllеii IIзвнгацин. If Ру
дольф ЛазареВIIЧ послал в Москву lIаСТОЙЧII
вую радиограмму : «Считаю СВОIIМ долгом . ос 
таться на судах до ОКОllчания дреilфа» . Ему 
отвеТIIЛll, что ИlIтересы АРКТllческого ИНСТИТУТ:t 
требуют его пребывания lIа материке... 1', 
Чl\сле самых послеДlIlIХ ЗИМОВЩI\КОВ 011 у.1' 

тел на Большую землю. На судах остаЛII , 
:33 человека во главе с Ka11lIТallOM 1-1. 11 
Хромцовым. Они дождались лета, к НlIM по 

.'tошел «Ермак» и вывел IIЗО льдов два ледо 
КОЛbflЫХ парохода. «Седов» из-за поврежде 
ния рулевого управлеllllЯ следовать за ледо 

колом ве мог и остался на вторую. а затем 11 
lIa третью зимовку в Центральной APKTIII\l 

Пятнадцать человек совершили на lIем 81 :.' 
;:lIlевный дрейф поперек всего Арктического 
бассеilllа, спасли корабль и стали ГеРОЯМI1 
Советского Союза . 

21 мая 1938 года Рудольф Лазаревич вер 
"улся в Леllllвград. ЗавеРlllllлась его очеред 
lI"я экспедиция. двадцать первая по счету . 

Наверное. cTpaCTlIbl!1 префераllСIIСТ ПРОфессор 
СамоilЛОВИЧ мог бы грустно сказать : «Все. 
Очко». (КстаТII, «Очко» - была его офИЦI'I 
альная I{Лlfчка у царских жандармов, осуще

ств.1ЯВШIiХ « наРУЖllое» наблюдение за бли
зоруким 1f11Тt' .1.1I1reIlTOM) 

... ОДllаЖДI.I . lIаходясь в очереДIIОМ . плава · 
IIIIИ, Рудольф Лазаревич заrlисал в AlleBIIIIKe: 
·( [30 всяком деле, помимо всех прочю: усло 

внй, обязательно необходима удача, а lIашу 
-;кспедицию (как, впрочем, и все мои экспе
.шции до CrlX пор) Оllа, несомненво, сопро-
130ждала». . 
Да, он был удаЧЛIIВ. Даже больше - его 

путеводная Полярная звезда была счастли 
вой! Погиб РусаllОВ, а он ПРОДОЛЖJlЛ его 
( вятое дело. Погибла «ИтаЛIIЯ», а он с блес 
"ом прове.~ · полет lIа другом дирижабле. По
Гllб на пути в АмеРIIКУ Левавевсюril, а он. 
110 случайному стечеllИЮ обстоятельств, lIе по 
.1етел тогда вместе с ним, хотя 11 рвался в 

тот рейс отчаянно! СрываЛIIСЬ, терпелн ве
удачу, гибли другие экспеДIЩIIII в ЛеДОВIIТЫ!1 
океан, а ег') плаваниям неизменно сопутство

вал успех, н какой! Мало того: даже если та 
IIЛИ иная его экспедиция попадала в драма

ТИ'lескую, нередко рискованную ситуацию, 

все равно она завершал ась благополучно, а 
чаще всего - триумфально. 
В че~r тут дело? В том, что он был «счаст

ЛIIВЧИКОМ"? В неком «предопределеЮIII судь
бы»? В мистическом везении? Однако еще 
за полтора века до Самойловича А. В. Суво
ров воскликнул по поводу «везеШIЯ» : «По
милуй бог, надо же ведь когда-Нllбудь и уме
ниеl». 
Просто он умел. Умел ждать 11 догонять. 

терпеть, исследовать, руководить, учить, дру

жить. Был иа редкость ХОРОШIIМ, добрым, по
рядочным человеком, заслужившим ПРИЖIIЗ

lIенную славу, а ие посмертное полупрнзна-

ние.. . . 
• * • 

НедаВIIО мой добрый знакомый по одному 
арктическому рейсу, бывший второй мехаНIIК 
ледоколыюго парохода «Малыгин:. Аркадий 
Михайлович Копылов пр"слал мне СВОII вос
поминання о дрейфе трех кораблей, о Самой
.10Вllче : 

«Не Мllе CYAIITb. каким он был ученым, 
110 всем нам, без исключения, он казался 11 
большим IIсследователем, 11 замечателыlмM 

человеком . Всегда уравновешенный, доброже 
,1атеЛЫIЫЙ, доступный. Ов пользовался, я бы 
сказал, железным авторитетом у капитанов . 

а это куда как не просто - полярные каПlI 

Taflb' народ самолюбllВЫЙ, очень знающнi'I 
себе цену! 
Я всю жизнь ВСПОМШlаю РУДОл,>фа Лl1 -

заревича. Только благодаря ему, я в это \! 
уверен, наша зимовка оказалась не таКОI 

тяжелоil \1 страшной, какой могла бы быть. 11 11 
еДИfюi, жертвы, ни одовой крупной Ilепр" я 
IЮСТН! Его доброта и оргаНllзаторский талан, 
сделали свое дело. Вот и се il'la с, пишу ва\1 
это письмо, а 011 стоит перед глазами: О'lКII 

с толстetlНЫМИ стеклами, стеганый BaTHIIK. 
кроличья шапка с дливными болтаЮЩИМIl t'l1 
«ушами» ... А вокруг - бугристый лед, саДIП 
ся очередной самолет. Рудольф ЛазареВII '1 
отправляет lIа материк еще одну группу ЗII

\lОВЩIIКОВ, И все ШУТIIТ, шутит ... » • 



НА МИНУТУ .СОЙДЯ 
С ПЬЕДЕСТАЛА 

Известный норвеЖСКlI1I 
скрипач Арве Телефсен 
провел интересный экс· 
пернмент. Однажды Уl' 
ром он наде.1 мятые 

БРЮКII, истрепанное паль· 
то, нахлобучил ИЗllошен, 
ную шапку 11, встав lIа 

одном IIЗ перекрестков 

Осло, начал играть. 
Несколько ПРОХОЖIIХ. 

ке узнавая известного 

скрипача, все .же оста· 

НОВIIЛIIСЬ и вслушаЛI1СЬ 

в игру «уличного музы

канта». Одии его хвали
.ЛИ. другие критиковаЛII. 

Кто-то из прохожих ска
зал: «ТалаllТ у него, 
пожалуй, есть, но вот 
теХНIIКИ ему не хватает». 

«Я волновался как нн-
когда, - сказал впо-

следствии Телефсен. 
Я так боялся. что ЛЮДII 
не будут останавливать
СЯ». 

КАК ВЫЛ ТАРЗАН 
Не одно поколение 

восхищалось фильмами 
о Тарзаllе. Недавно на
чалась съемка еще од

ного фильма из этой 
серии. Однако на этот 
раз по неосторожности 

создателей фильма отк
рылось обстоятельство, 
которое может разоча-

ровать поклонников 

Тарзана. Оказывается, 
ни Джонни Вайсмюллер, 
ни последующие . Тар
заны, победоносно пе
рескакивающие с дерева 

на дерево, никогда не 

издавали знаменитого 

воинственного крика. 

Этот легендарный вой. 
заПllсанный на магнито
фон, состоит из трех го
лосов: одного баРИТОllа, 
одного сопрано и одного 

хриплого голоса дреССII

ровщика собак. 

ГОВОРЯТ, ЧТО БЕЗ 
ВОДЫ ... 

Как сообщают некото
рые зарубежные журна
лы, недавно в пустыне 

Тенер, что на юге Саха
ры, погибло дерево, воз
раст которого, как счи

тают ученые, около 300 
лет. Что !! говоритl.o, 
возраст, безусловно, поч
тенный, однако таких 
деревьев-долгожителей в 
мире немало. Чем же 
объясняется особое вни 
мание ученых к дереву 

Тенер , которое было на
несено даже lIа некото

рые карты мира? Дело 
в том, что дерево-старо

жил сущ~ствовало в 

пустыне, где уровень 

гру"товых вод наход!!тся 

на глубине 35 метров, а 
колодцы отдалены друг 

от :!руга на 400-500 ки
лометров . 

РАСТЕНИЯ, 
ВЫЗДОРАВЛИВАИТЕ! 

HellaBIIO в ФРГ от-
кры.1ась первая в мире 

КЛШlика для лечения 

растений. Нежно придер
ЖlIвая «паци~нтов», по

сетители рассказывают 

врачу историю болезии 
своих гладиолусов, кото, 

рые не распускаются, 

кактусов, поражениых 

насекомыми-паразитами, 

каучуковых деревьев, 

обезображенных корич
невыми пятнами ... 
Клиника принимает 

больные растения и для 
стационарного лечения. 

В парнике, куда их по
мещают, тщательно кон

тролируются температу

ра и влажность воздуха, 

строго выдерживается 

предписанная диета. Вы-

здоровевшие растения 

возвращаются !!Х вла-

дельцам с подробной 
!!нструкuией о дальней
ше~1 уходе. 

ПОЧЕМУ ПРОФЕССОР 
ВЫШЕ СТУДЕНТА? 
Казалось бы, нет НII

чего проще, чем опреде

лить рост че.10века. Од
нако австраЛИЙСКIIИ пси 
холог Пауль Р. УИЖОII 
Доказа.1, что рост чело

века в глазах посторон

IIИХ не всег:!а равен 

фактическому. 
Уилсон представил пя

ти различным группам 

студентов МельБУРIIСКО
го университета одного 

и того · же человека, 

каждыil раз присваивая 
ему новые звания 11 ТII

тулы, а затем ПОПрОСIIЛ 

студеllТОВ опредеЛIIТЬ lIа 

глаз его рост. Резу.lьта
ты оказаЛIIСЬ пораЗII

теЛЬНЫМII. Ког:!а человек 
был представлен как 
студент, рост lIеЗllаком, 

ца ДОСПlга.l в среднем 

171 сантиметра, 110 стои, 

.10 lIазвать его аССlIстен

том кафедры ПСИХО.10ГИИ, 

как рост его по:!нядся 

до 178 сантиметров. При 
звании «старший .1ектор» 
рост перевалил за 180 
сантиметров. Наконец, 
рост «профессора» рав

нялся 184 CatlTIIMeTpaM. 

ГУРМАНЫ 
В ОПАСНОСТИ 

Французские гурманы 
в опасности: блюда из 
лягушачьих лапок ста

иовятся редкостью. За· 
грязнение вод привощ1Т 

к гибели лягушек, а 
ведь во Франuи!! еже
годио съедают 800 мил
ЛIIOIIOВ .1ягушачьих ла

пок . Теперь фраllЦУЗЫ 
начал!! ввоз!!ть лягушек 

I'Iз таКIIХ отдаленных 

стран. как ИндонеЗIIЯ 11 
Банг.lадеш. UellbI на 
эти :!еликатесы скачут 

так, как не скачет 1111 
ОДllа .1ягушка. 

СВЕТ МОИ, 
ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ ... 
Как стать стройноiР

об этом думает lIемало 
женщин. Для тех, кто 
стремится к этой цели. 
ОДl-lа из американских 

фирм ВЫПУСТllла lIeolaBIIO 
с пециаЛЫlOе зеркало. 

которое пр" помощи 

двух ручек может ме

нять степеllЬ своей во
гнутости н таким обра
зом показывать сво~й 
хозяйке. lIасколько 
стройной она может 
быть. Волшебное зерка
ло пригодно также и 

дл я ВЫПОЛllеНIIЯ проти

ВОПОЛОЖIIOЙ задачи
IIЗЛИШllе ху:!ую жеllЩИНУ 

превраПIТЬ в ПО;I-IIУIO 

А вот еше одно не
обычное зеркало. Его 
выпустила датская фир
ма «ЭвеРЛIIТЭ». Зеркало 
в форме полушарllЯ 

ПРllкрепляется ' к потол, 

ку. Его задача - отра
жать все, что происхо

ДIIТ в КРУПlЮ~1 универ

миге площадью 200 
квадратных метров. Это 
позволяет lIаполовину 

снизить ЧIIСЛО краж в 

отделах самообс.,ужи-
ваllИЯ 11, кроме того, по

могает покупате.1ЯМ луч

ше ориеllтироваться в 

магаЗllllе . 

ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ 
РАССЕЯННЫХ 

HaBeplloe, почти каж
дому телезрителю случа

лось, засмотреl3ШНСЬ, с 

опозданием переключнть 

телевнзор на другой ка
нал, пропустив начало 

нужной передачи, или 
ошибочно включить lIе 
тот канал. Избежать по
добного недоразумения 
позволяет цветной теле
визор американской фир
мы «Хит». На экране 
этсго телевизора возни

кают uифры. показываю 
щие IIOMep включеНIIОГО 

каllала, а для особо рас
сеянных выпускаются 

телевизоры со встроен

IIЫМИ часами, показания 

которых тоже выводятся 

прямо на экран. Uифры 
высотой 2,5 сантиметра 
совсем не мешают смот

реть передачу. поскольку 

их можно перемещать в 

любое место большого 
экрана. 
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ю. ШАРАПОВ 

·ЛЕНИН - ЧИТАТЕЛЬ 

Тридцатилетие великой Победы 

с. МАЦАПУРА 

ОГНЕМ И МАНЕВРАМИ 

Герой Сооетского Союза Сергей Степа

новнч Мацапура проше.~ ВеЛIIКУЮ Отечест

венную войну с первого ее дня и до пос

леднего. На фронте ему пришлось овладеть 

многими воинскими профессиями. Стрелял 

по вражеским таикам IIЗ пушки , ходи,," В 

штыковые атаки, был пулеметчиком, раз

ведчиком, подрывником. С 1943 года -
танкнст . 

Мы публикуем отрывкн 113 его КНИГИ 

воспоминаний . 

@@@@@@@@@@@@@@ 
Высокая наука 

высшей школы 

Севера-Кавказский научный центр высшей 

школы пока единственный в стране. Он 

охватывает своим влиянием Северный Кав 

каз, Кубань, Подонье: от Каспийского до 

Азовского моря - с востока ва запаД, и 

от Черного моря до среднего течения До
ва - с юга на север. Об этом Центре 

рассказывает наша очередная подборка И3 

серии , посвященноii научным цеНТРIlМ 

страны. 

ю. ЖДАНОВ 

СЛОВО О ЦЕНТРЕ 

А . ГОРСТКО 

АЗОВ ГЛАЗАМИ МАТЕМАТИКА 

БЕСЕДА С ЧЛЕНОМ-КОРРЕСПОНДЕН

ТОМ АН СССР И. ВОРОВИЧЕМ 

Ю. ДОМБРОВСКИй . 

Ф . СУРКОВ 

ВСТРЕЧА В «ЛИМАНЧИКЕ» 

ТРИ ВОПРОСА ПРОФЕССОРУ А. МЕ

ЛИХОВУ 

ТРИ ВОПРОСА ПРОФЕССОРУ О . 40-
РАЯНУ 

Г . ВЕРЕШКОВ 

ПРО ОТО 

Два монолога о Земле 

Ю. КУРАжсковекий 
АРИФМЕТИКА БИОСФЕРЫ 

ilпреп ... 1975 
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ilпреп ... 1975 

Я . ПОТАПЕНКО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ БЕЗ ЭРОЗИИ 

Ю. ЖДАНОВ 

УГЛЕРОД - НОСИТЕЛЬ ЖИЗНИ 

В . КИЯШКО 
ДРЕВНОСТИ ДОНСКОЙ ЗЕМЛИ 

В. ТРУФАНОВ , 

ю . МАйСКИИ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ СОКИ ЗЕМЛИ 

БЕСЕДА С КАНДИДАТОМ ТЕХНИЧЕ

СКИХ НАУК Г . ЖУРАВЛЕВЫМ 

А . ПОТАПЕНКО 

СТАРОЖИЛ P:rCc"oro ЛЕСА 

@@@@@@@@@@@@@@ 
ВО ВСЕМ МИРЕ 

В. ОРЛОВ 

ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ? 

Однн нз крупнейших хищных зверей 

планеты, реликт, оставшиися со времен 

существования мамонтов, белый медведь 

до недавних пор оставался для y'leHbIx 
существом едва ли не СIIМЫМ загаДОЧflЫМ. 

·Десять лет назад обеспокоенные резким 
уменьшением числеННОСТIf этого зверя из

вестнейшие биологи стран, владеющнх 

Арктикой, собравшись за «круглым столом», 

выяснилн, что знания, какнми ОIlИ распо

лагают. недостаточны для того, чтобы 

rекомеllДовать меры i(ля спасення зверя . 

Исследования последних лет многое проя

снили в его жизни. 

Страна ФlIlIтазия 

,'1'\ . ПУХОВ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИИ УНИЧТОЖИТЬ 

ПОНЕмног:r О МНОГОМ 

з. КАНЕВСКШI 

ДИРЕКТОР АРКТИКИ 

Окончание очерка об Р . СаМОЙJlОВllче. 

lIачатого в N~ 2 за этот год. 
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