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КИПЯЩИЙ океан 

молодоЙ земли 

Согласно, астрофизическим дан-
' 

.ным Солнце внаi..lале имело много 
меньшую, чем сейчас, температу-

. ру. Однако существуют геологиче
ские свидетельства, что даже тог
да, в первый миллиард лет сущест
вования Земли, ее o�(eaHЫ не за
мерзали. В качестве объяснения 
выдвигается гипотеза, по которой 
высокая температура на планете 
поддерживалась благодаря тепли
чному эффекту, создаваемому ат-

. мосферой двуокисью углерода, 
пропускающей солнечное излуче
ни� к поверхности Земли, но пре
пятств ующей его.. переизлучеНI1Ю 
обратно - во внешнее пространст
во. Без этого в Миро.во.м океане не 

. м'огли бы происхо.дить процессы 
зарождения и эволюции жизни, на
чавшейся по крайней мере 3,5 мил
лиарда лет назад. 

До сих пор .н. е существовало точ� . 
ных оценок ко'личества COd в атмо
сфере Земли на ранних этапах ее 
развития. Такую оцеНI<У

' 
предлага

ет геохимик Д . . Map� (Эймссовский 
исследовательский

' 
центр' НАСА, 

Маунтин-Вью, штат Калифорния, 
США). Он проанаnизировал образ
цы базальтовых пород из подвод
ных хребтов в КариБСI{ОМ море, Ти
хом и Атлантическо� океанах, ·Со
поставлял<?сь количество обнару
же'ННОГО в образце углерода с со
держанием в нем редкого изотопа 
гелия. 

Был сделан вывод, что содержа

ние С02 в атмосфере Земли в пер
вый миллиард лет ее существова

ния было в tьiсяуу раз большим, 
чем в. настоящее время, то есть 

составляло около 39 про.центов. 

Т емператур� в приземном слое до.:' 

стигала почти 1 00 градусов Цель-

. сия, и вода ol<eaHoB была близка 
к тачке кипения. . 

Сейчас, согласно выводам Марэ, 
ву;лканы и. вулканические рассе
лины, находящиеся на дне Миро
в ого. океана, e�eГOДHO выделяют 
не менее 30 миллиенов тонн угле
рода в форме С02• Еще 3--3,5 ми.ri
лиона тонн поставляют «сухепут
ные» вулканы. Прежние оценки да
вали цифры или в 1 О раз меньшие, 
или в 10-1 000 раз 'большие, что 
объясн ялось з начите,Л Ь Н Ы М загряз
нением изучавшихся образцев. Ис
пользование Марэ методики, ранее 
применявшейся лишь для исследо,..· 
в ани я образцов лунных пород, поз
волило. кардинальны�M образом по.
высить точность. 

По-видимо.му, по мере охлажде
ния внутренних областей Земли по
тек СО2, выделяющийся на поверх
ность, ослабел. Общее количество 
углер()да в коре, о.кеанах и атмо
сфере- могло. также секратиться в 
активизировавшемся процессе суб
дукции - погру?'Кающиеся теlПО
нические плиты уносили с собой 
значительное количество углереда. 

. 
Можно предположить, что в хо-

. де геологической эволюции проис
ходит циклическая перерабетка уг
лерод· а. 06 этом говорит установ
ленный ныне факт, согласно кото
рому углерод' , выделяющийся сей
час из недр, имеет тет же изо-

,тепный сестав, что. и углерод; се
держащийся в древ н их осадочных 
перодах. Окело пеловины С02, вы
делившейся на певерхность за гео
легическую истерию, уже прошло 
такую циклическую «переработ
ку», пеступив обратно в недра 
�емли. 
«Природа», 1988, N2 9, с. 115-116 
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Космическ�е «снеЖЮ>i» -

JijСТОЧНИК Мирового 
океаИёD! 

А. Франка (Универси-
ш а Айова, АЙова-Сити,· 

обработав данные спутника, 
высказала предположение, что за 
время существования Земля еже
годно подвергалась бомбардиров
ке миллионов i:<ометообразных не
больших тел. Вывод основан на не
обычном распределении в земной 
атмосфере кислорода, излучаю
щего в ультрафиолетовой части 
спектра. Спутник зафИI<сировал 
«дыры» протяженностью ОК01l0 

2 тысяч километров, в пределах ко
'горых подобное свечение на 5-20 
процентов ниже средней величины 
по планете. Возможно, «дыры» об
разуются под воздействием не
больших комет, состоящих из рыХ- .. 
лого снега, покрытого непрочной и 
тонкой коркой ·пыли. 

Дальнейшие расчеты показали, 
что для возникновени'я 'наблюдае� 
маго количества «дыр» .с Землей 
должно было сталкиваться ежегод
но около 18 миллионов комет диа
метром около 12 метров, несущих 
не менее 100 тонн воды I<аждая; 
этого было бы достаточно для об� 
разования со временем на Земле 
всего N\ирового ol<eaHa; 
"Природа», 1988, N2 12, с. 103 

. о форме земного ядра 

• о Известно, что во многих районах 
нрупномасштабные прогибы зем
ной поверхности совпадают с ано
малиями гравитационного поля 
планеты. Так, обработка данных, 
полученных со спутников, показа
ла, что в 'Индийском океане к югу 
от Шри-Ланки существует район с 
сильно ослабленным гравитацион
ным полем; здесь же, в зоне по
перечником около 2000 I<иломет
ров, поверхность океана ниже ок-
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ружающей области на 130 метров. 
Очевидно, именно характер этого 
гравитационного поля и обусловли
вает ратичеСI<ИЙ прогиб уровенной 
поверхности океана. Установлено, 
что и породы дна этой части оке
ана отражают подобное воздейст
вие. ПервоначаЛЫ-1Q в этом усмат
ривали указание на то, что в зем
ной коре или верхней мантии «не
достает» определенной массы. Ны
не группа сотрудников Националь
HQrO института геофизических ис
следований Индии (Хайдарабад) во 
главе с Дж. Неги, изучая более 
поздние спутниковые данные, об
наружила в той же части Индий
ского океана довольно отчетли
вую магнитную аномалию. Такие 
аномалии в принципе могут быть 
вызваны сильно намагничеНН�,IМИ 
породами на 'поверхности дна. Но 
спектральный анализ вертикальной 
компоненты этого аномального 
поля показал, что она четко про
слеживается и в длинноволновом 
диапазоне, а это говорит о том', 
что данная аномалия связана с эле
ктрическими ТОI<ами в земном 
ядре. 

Такая связь гравиметрических'. и 
магнитных явлений заставила ин
дийских исследователей искаiь их 
общую причину на границе между 
ядром и мантией. Возникло пред
положение, что IlОД аномальной 
областью лежит долинообразная 
впадина в ядре глубиной 5-1 О ки
лометров, заполненная мантийным 
веществом, которое, как известно, 
обладает меньшей плотностью, 
чем вещество ядра, а следователь
но, отвечает за наблюдаеМУI-Q 
гравитационную аномалию. Непра
вильная форма ядра вызывает и 
соответствующую аномалию в маг-
нитном поле. 

. 

Несмотря на некоторую опосре-' 
AOBaHHoc:rb подобных утвержде
ний, нет' ничего, что бы им про
тиворечило. Прямое картирование 
границы между ядром и манти�й 



сейсмическими методами пока 
может обнаружить лишь весьма 
крупномасштабные ее поднятия и 
впадины. Более подробная съемка 
этой границы станет 
если Национальное 
США по аэронавтике 

возможной, 
управление 
и исследо-

ванию космического пространства 
выполнит свое намерение запус
тить специальный геомагнитно-гра-

. виметрический спутник (что наме
чено сделать в следующем деся
тилетии). 

Точное определение фигуры 
Земли, строения ее ядра, распре
деления в ней масс имеет большое 
теоретическое и практическое зна
чение. В частности, оно может 
предсказывать изменения скорос
ти вращения планеты, длины суток; 
оно играет существенную роль в 
пр

.
облемах астрометрии и нави

гации. 
«Природа», 1988, N"? 4, с. 116-117 

<:1'0 восемьдесят 
полюсов 3емлм 

наша планета боль-

во многом непонятным. Размышляя 
над этим, в Институте геологии и 
геофизики Сибирского отделения 
АН СССР однажды сопоставили 
координаты магнитных полюсов, 
определенные еще в 1958 году. 
Тогда по программе геофизическо
го года этим занялись сразу сто 
восемьдесят обсерваторий мира. В 
итоге всеми ими были получены 
сильно расходящиеся между собой 
данные - множество taf( называе
мых виртуальных полюсов: для 
каждой обсерватории Северный 
и Южный полюсы имели свои ге
ографические координаты. Пара
докс не получил в то время ника
кого объяснения. Теперь же ученые 
решили проверить зависимость 
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расхождений между этими нена

стоящими полюсами от расстояний 
между обсерваториями, где полю
сы определялись. И оказалось, что 
расхождения были тем больше, 
чем дальше друг от друга распо
лагались обсерватории. Эта новая 
закономерность" ненамного увели
чив наши знания о природе зем
ного магнетизма, тут же породила 
новые вопросы. Например, надо ли 
понимать полученный результат 
как некоторое отрицание факта на
личия у Земли всего двух настоя
щих магнитных полюсов? . Очевид
но, нет. Просто на результаты из
мерений в разных местах наклады
валось влияние многих местных и 
глубинных магнитных аномалий. И 
потом, можно ли после всего этого 
верить показаниям I<омпаса? Разу
меется, да. За исключением от
дельных районов, скажем, зоны 
Курской магнитной аномалии, его 
стрелка точно показывает направ
ление магнитного меридиана, а 
поправка на м�гнитное склонение 
в каждом данном месте учитывает 
как кривизну самого магнитного 
меридиана, так и расхождение его 
с меридианом географическим. 
«Знание - сила», 1988, N"?1 О, с. 16 

Эль-I-'Jиньо 
И земле'рясеНI1Я 

Сейсмолог Д. Уокер (Гавайский 
геофизический институт, Гонолулу, 
США) изложил на конференции 
АмеРИI(анского геофизического 
союза в Cah-ФраНЦИСI<О результа
ты проведенного им статистическо
го анализа сейсмичности в восточ
ной части Тихого океана в сопостав
лении с явлением Эль-Ниньо. 

Известно, что Эль-Ниньо (l<aTa
строфическое потепление вод и Нд

ходящихся над ними атмосферных 
масс) охватывает экваториальные 
районы океана с интервалами при
мерно 5-7 лет. По данным Уокера, 



пять последних случаев Эль-Ниньо 
(с 1965-го по начало 1988 года) 
достаточно точно совпадали с рез
ким возрастанием числа землетря
сений в районе Восточно-Тихооке
анского поднятия вблизи острова 
Пасхи. Так, в 1965-м и В 1976-1977 
годах в двухтысячекилометровой 
полосе Восточно� Т ихоокеаНСI<ОГО 
поднятия каждый раз наблюдалось 
более 20 землетрясений. В пери
оды других Эль-Ниньо - В 1972-
1973, 1982-198'3, 1986-1987 годах 
число подземных толчков было 
несколько меньше, но все равно 
заметно превышало среднюю ве
личину, составляющую лишь 1,8 в 

месяц. 
Набранная статистика, по мне

нию самого исследователя, еще не
достаточна, чтобы поЛ.ностью иск
лючить случайное совпадение яв
лений. Некоторый скептицизм выс
казал и видный г�офизик С. Зебнак 
(Геологическая обсерватория име
ни Ламонта и Доэрти при Колум
бийском университете, США), сам 
занимавшийся аналогичными ра
ботами. Однако изучение возмож
.ной корреляции между метеооке
анологичеСI<ИМИ и сейсмологичес
кими процессами в глобальном 
масштабе признается целесооб
разным. 

Последние геологичесКие и пале
оклиматологические данные, полу
ченные при анализе . колонок льда, 
поднятых при бурении в Андах, 
указывают, что явление Эль-Ниньо 
существует на Земле на протяже
нии по крайней мере последних 
100 тысяч лет. 
«Природа», 1988, N9 7, с. 115-116 

� 
Почему нет 

зем.nетрясе",мЙ 
.-

Почему в АнтаРI<тиде и в Грен-
ландии не бывает землетрясений? 
Kal< полагает американский геофи
зик Арч Джонстон, дело в том, 

что землетрясениям препятствует 
огромная тяжесть ледяного пан
циря, покрывающего эти части 
суши. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N9 9, с. 120 

вулl(ё1шы� Н кл�мат 

К. Сир (Британское управ 
антарктической съемки, Лон 
М. Келли (Университет Восточ 
Англии, Норидж) установили, что 
извержение вулкана в Северном 
полушарии вызывает быстрое похо-

. лодание,' но не меняет заметно 
температуры в Южном. ВУЛI<ани
ческая же активность в Южном 
полушарии влияет на погоду в 6бо
их полушариях, причем эффект на
ступает после I:1звержения спустя 
6-12 месяцев. 

К подобному выводу исследова
тели пришли, проанализировав до
статочно полные данные о темпе
ратурах на поверхности Земли и 
с�>Поставив их с инфор�ацией об 
извержениях ряда вулканов, в том 
числе Мон-Пеле (о. Мартиника, Ка
рибский бассейн) в 1902 году и че .. 
тырех вулканов Южного полу

.шария, включая Кракатау (Индо
незия) в 1833 году. 

1 О 

Сразу после извержения в Се
верном полушарии температура в 
этой части планеты снижается на 
несколько десятых градуса и оста
ется низкой в течение двух лет, 
причем наиболее сильно это отра
жается на летнем сезоне. Вулка
нические события в Южном полу
шарии проявляются в противопо
ложной части света примерно че
рез полгода, но в своем полушарии 
сказываются лишь через 12. меся
цев. По-видимому, связано это с 
неравномерностью расположения' 
суши и океана в ьбоих полушС!риях 
Земли. Тепловая инерция океана 
столь велика, что последствия по
явления в атмосфере вулканичес-



кой пыли, сНижающей солнечную 
радиацию, 'сказываются с большим 
сдвигом. 
«Природа», 1988, N� 12, с. 113 

. Почему длмна. 
суток меняется! 

Методами астрометрии давно 
показано, что длительность су
ток - величина непостоянная. Но 
причины, вызывающие подобную 
неравномерность в скорости вра
щения Земли, до сих пор Оl<онча-. 
тельно неясны. " 

По мнению большинства специ-' 
алистов, изменения продолжитель
ности CYTOI<, которые отмечаются в 
течение промежутков длительно
стью от нескольких дней до нес
колы<их лет, связаны в первую оче
редь с приливными силами со сто
роны Луны и Солнца, а во вто
рую - с такими сложными атмос
ферно-океанологическими факто
рами, Kal( явление Эль-Ниньо (пе
риодичеCl(ое мощное потепление и 
изменение направления ВQЗДУШ
ных и морских течений в Тихом 
океане). 

Более долговременные измене
ния скорости вращения планеты (на 
протяжении десятилетий или даже· 
веков) обычно объясняют взаимо
действиями между жидким ядром 
Земли и более «жесткой» манти-. 
ей. Однако неясен механизм та
кого взаимодействия .. 

К. Ранкорн (Университет в Нью-
касле-на-Тайне, Великобритания)· 
полагает, что между ядром и ман
тией планеты действуют электро
магнитные силы, служащие источ
ником «пульсаций» во вращении 
Земли: изменения земного магнит
ного поля индуцируют элеl(тричес
кие токи в мантии. Хотя мантия -
довольно слабый проводник, но си
ла таких токов достаточна, чтобы 
вызвать вращающий момент, спо
собный ускорить или замедлить 

. движение мантии, а тем самым -
и планеты в целом, сократив или 
удлинив продолжительность су
ток. 

М. Юбэнкс (Лаборатория движе
ния НАСА, Пасадена, штат Кали
форния, США) обратил, однако, 
внимание на то, что, хотя подобная 
электромагнитная модель прием
лема, она все же требует слишком 
высокой электропроводности ман
тии. 

Около 20 лет назад Р. Хайд (Ла
боратория динаМИI<И геофизичес
ких жидкостей, ррекнелль, графст
во Беркшир, Великобритания) выд
винул другую причину долговре
менных изменений скорости вра
щения планеты. Она связана с не
правильностью «топографии» ядра 
Земли - его неровной поверхно
стью на границе с мантией. Эта 
граница изобилует· выступами и 
впадинами, ,(оторые вызывают при 
их перемещениях друг относите
льно друга трение, достаточное 
для возникновения неравномер
ности во вращении Земли. Недавно 
существование подобных выступов 
было подтверждено. методами сей
смологии. 

Теперь М. Юбэнкс совместно с 
Р. Хайдом и Ж. Дики (Лаборатория 
реактивного движения) завершили 
анализ измерений, сделанных ме
жду 1962 и 1987 годами с помощью 
лазерных приборов, установленных 
на искусственных спутниках Земли, 
на Луне, а также методами опти
ческой астрономии и интерфОТО
метрии со сверхдлинной фазой. 
Анализ показал, что подобные выс
тупы существуют, они должны воз
вышаться над окружающими слоя
ми не более чем на 500 километ
ров. Сейчас ведутся наблюдения, 
которые вскоре должны окончате
льно подтвердить или опровер
гнуть реальность таких высту
пов. 

«Природа», 1988, N� 6, с. 117-118 . 
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Коm.3ца земли 

Б а р с у к о в, Т. Н а зар о в а 
году в Советском Союзе 

ы на вытянутые элли-
IЧт .. ur.r кие орбиты спутники «Элек-

». Два из них - «Электрон-1» 
И «Электрон-З»- были оснащены 
регистраторами метеорных частиц . 
.результаты первых измерений го
ворили о постоянном наличии вбли-
зи Земли дово:пьно большого пы
левого образования. Однако тогда 
на эту информацию не обратили 
должного внимания. 

В начале 80-х годов советские 
ученые вторично обработали эти 
экспериментальные данные. В ре
зультате составилось первое каче
ственное представление о структу
ре и форме пылевого образова
ния вокруг Земли. Оказалось, что 
метеорное вещество отдельных 
сгущений, движущихся вокруг пла
неты по достаточно стабильным 
орбитам, распределено здесь не
равномерно. Иначе говоря, Землю 
окружает несколько колец, по-раз
ному наклоненных к плоскости эк
ватора и состоящих из мельчайших, 
а потому невидимых пылинок. 

Для проверки этих выводов ана
логичным образом обработали ре
зультаты метеоизмерений амери
канского геодезического спутника 
ГЕОС-2, летавшего на несколько 
лет позже и при этом значительно 
выше советских аппаратов. Новые 
материалы подтвердили картину, 
дополнив ее интересными подроб
ностями. Стало ясно, что пылевые 
кольца располагаются вокруг Зем
ли на высоте от 400 до 235 тысяч 
километров. При этом количество 
метеорных частиц заметно умень
шается по мере удаления от по
верхности планеты. 

Открытие I<олец у Земли заста
вило иначе взглянуть и на пылевое 
окружение Луны. Впервые оно бы
ло зафиксировано в 1966 году пер
вым искусственным спутником Лу-

ны - советской автоматической 

станцией «Луна-1 О». Повторная об

работка полученных тогда данных 

подтвердила, что пылевое образо

вание вокруг Луны имеет структу

ру, подобную земной. 
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Когда-то в семье планет Солнеч

ной систе
'
мы обладателем колец 

считался один Сатурн. Потом они 

были обнаружены у Юпитера и 

Урана, в научной печати появляют

ся сообщения и о наличии колец 

у .Не·птуна. И вот теперь кольца 

из метеорной пыли обнаружены у 

Земли и Луны, и есть данные,· что 

такие кольца окружают и Солнце. 

Будущие космические полеты не

сомненно готовят нам еще немало 

новых открытий. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 8, с . .76 

Виновен л.,. 
солнечный ветер! 

Американские ученые Дан и Бей
кер установили, .что каждые 27' 
дней мощность потока электронов 
в солнеЧI-\ОМ ветре реЗI<О повыша
ется. Они допускают, что этот по
ток электронов может участвовать 
в разрушении озонового слоя зем
ной атмосферы. Если этот BЫ�OД 
подтвердится, то озонная дыра над 
Антарктидой должна изменяться в 
зависимости от одиннадцатилетне
го цикла солнечной аl<ТИВНОСТИ. 

«Знание - сила», 1988, N2 9, с. 17 

Как «устроека»ГРОЗёl 

число разрядов в одной местн сти/ 
намного больше, чем в другой. Э:PQ 

явление изучали специалисты по 9Т
мосферному электричеству во гла
ве с Р. Орвиллом (Университет шта
та Нью-Йорк, Олбани, США)., 

Развернутая ими широкая сеть 
приборов, регистрирующих раз
ряды, впервые зафиксировала, что 
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во время многих гроз, особенно 

осенью и зимой, электрическое по

ле атмосферы приобретает не

обычное строение. Большинство 

молний, возникающих на «перед
нем крае» бури (по направлению 

ветра), обладает положительным 

зарядом, то есть ток течет с облака 

к поверхности Земли. Однако всего 

в ,100 километрах, в «тылу» грозы, 

большинство молний несет к Земл� 

отрицательный заряд. 
Tal<oe биполярное строение гро

зы было обнаружено, ,<огда нес

колько локальных сетей, измеря
ющих атмосферное электричество, 

объединили в единую систему. В 

качестве предполагаемой причины 

биполярности гроз называют гори

зонтальные ветры. Обычно грозо

вое облако имеет вертикальное 

строение: верхняя часть несет по

ложительный заряд, а нижняя
отрицательный. ,Однако наблюде
ния показывают, что при горизон
тальном ветре на уровне верхней 

части облака оно начинает клонить

ся к Земле и положительный за

ряд смещается в направлении вет
ра. Со временем такое смещение' 

приводит к появлению в' «перед

ней» части грозы центра с положи

тельным зарядом. 
, Противники подобного объясне

ния отмечают, что горизонтальные 

ветры обычно слишком слабы, что

бы перенести такой заряд в район 

грозового фронта. Для решения 

проблемы необходимо сопостав

ление спутниковых и радарных дан

ных с данными наземных наблю

дений атмосферного электричест-

ва. 
«ПРИР,ода», 1988, N� 12, с. 104 

к загадке Бермудского 
rреуrолыmка 
Б. с о к о л о В, 

доктор геолого
минералогических наук 

К числу важнейших реЗУЛhlт.",т."'А"� 
полученных при изучении Прu.и,"'''-L<> 
накопления осадков на дне 
вого океана, относится обн;о nю"""' 
ние в верхней части осадочного 
разреза скоплений газогидрата
твердого соединения преимущест
венно метана с водой. Г азогид
раты формируются в глубоко
водных I<отловинах, в нескольких 
сотнях метров от уровня дна, при 
низких температурах и ВЫСОI<ИХ 
давлениях. В этих условиях обра
зуется жесткий горизонт толщиной 
200-300 и более метров, сцемен
тированный газогидратом. ПО су
ществу, 

,
на огромных пространст

вах возникает панцирь, плотно за

I<упоривающий нижележащие, от
носительно хорошо ПРОНf1цаемые 
отложения. Эта гигантская своеоб
разная пробка препятствует ЦИрl<У-' 
ляции и ОТТОI<у вверх газово-жид
ких флюидов, образующихся в оса
дочных толщах за счет разложения 
органического вещества и самих 
пород. 

Под газогидратным панцирем 
могут СI<апливаться достаточно бо
льшие количества газа и жидкого 
вещества. В состав этой флюидной 
массы в первую очередь входят 
вода, метан, углеl<ислота, серово
дород и другие компоненты, об
разующиеся при разложении орга
ники, карбонатных и эвапоритовых 
осадков; ,<роме того, объем газо
вой составляющей пополняется и 

за счет разложения самого газо
гидрата, оказавшегося в процессе 
погружения в зоне более высоких 
температур. 

Прорываясь по трещинам через 
газогидратный панцирь, газы в виде 
отдельных расширяющихся пузы
рей и фаl<елов будут двигаться че-
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рез водную толщу к поверхности. 
Такие факелы, правда небольших 
размеров, уже установлены в раз
личных районах Мирового океана. 
Так, Л. П. Зоненшайн (Институт ок.е
анологии имени П. П. Ширшова 
АН' СССР) описал выходы газа в 
виде факела высотой 0,5 километра 
в Охотском море. Выбросы значи
тельных объемов газа могут иметь 
катастрофический характер в том 
случае, если растрескивание газо-

. гидратного панциря происходит 
стремительно. Такая возможность 
может реализоваться в тех океан
ских котловинах, которые быстро 
погружаются в условиях спредин
га дна. Огромные массы газа устре
мятся тогда через толщу воды к по
верхности OI(eaHa. Если на их пути 
Оl(ажется корабль или низко летя
щий самолет, экипаж мгновенно 
попадет в облаl<О бескислородного 
газа и погибнет от удушья. 

Бермудская котловина может 
быть отнесена к категории впадин 
с газогидратным панцирем (нали
чие газогидратного слоя установ
лено несколькими скважинами), ко
торый периодически дробится в 
ходе раскрытия - Атлантического 
океана, происходящего со скоро
стью 1-2 сантиметра в год. Р аст
рескивание дна будет приводить к 
выбросам газа, I(OTOpbIe способны 
погубить экипажи кораблей в очаге 
их действий. 

Косвенным подтверждением 
предлагаемого механизма могут 
служить трагедии озер Монун и 
Ниос, расположенных в разломной 
зоне Ка·мерун. Выбросы главным 
образом углекислого газа, скопив
шегося в донных осадках этих озер, 
привели к гибели многих тысяч лю
дей. Объем облака газа, вырвав
шегося из озера Монун, оценива
ется в 1000 квадратных метров. 
Аналогичные случаи имели место 
на рифтовом озере Киву и в других 
районах мира. 

Для изучения и предотвращения 

катастрофических выбросов необ
ходимы специальные методы ис
следования. Возможно, наиболее 
действенным' будет систематичес
кое гидроаl<устическое наблюде
ни.е придонных частей тех водое
мов, где появились подводные вы
бросы. 
«Природа», 1988, N2 5, с. 34 

УдивитеЛЫ-lьiй живой мир 

Ностальгмя по архею! 

Цианобактерии, или синезеле
ные водоросли, иногда называют 
самыми первыми живыми сущест
вами на древней Земле. Организ
мы эти до сих пор отличаются от 

.остального населения планеты сво-
им необычайно упрощенным свой
ством - они не имеют ядра и пола. 
Фотосинтез у них, однако, прохо
дит обычным путем - под дейст
вием света поглощенный из возду
ха углекислый газ расщепляется, 
углерод усваивается, а кислород 
выделяется обратно в атмосфе� 
ру. 
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Но есть у цианобаlперий еще од-
но важное свойство - они прямо 
поглощают атмосферный азот. На
помним, что азот необходим во 
всех процессах биосинтеза белков'"·:·,, 
и нуклеиновых кислот. Его много 
вокруг, в воздухе, но никто, кроме 
синезеленых водорослей да "еще 
азотфИКСируЮЩИХ бактерий, в сов
ременной биосфере не может пог
лощаlЪ его из атмосферы. В сос
тав высших организмов азот по
падает только через длинные пи
щевые цепи поедающих друг другз 
организмов, причем в самом на
чале этих цепей - азотфиксирую
щие бактерии и цианобактерии. 
Интересно, что выдеJlение I<ИСЛО
рода и поглощение азота у сине
зеленых водорослей происходит,' 



похоже, по принципу «или -
илю>. Это выяснили в ,совместных 
опытах исследователи из МГУ и 
Vjнститута биохимии имени А. Н. 

Баха АН СССР. Вот что получается. 
При нормальном освещении циа

нобактерии выделяют много кис
лорода, а азота поглощают мало. 
Однако стоит пОвысить интенсив
ность света, как фотосинтез подав
ляется, кислород перестает выде
ляться, зато азот начинает погло
щаться в повышенных дозах. Как 
это понимать� Тут, мощет быть, сто
ит вс'помнить, что В условиях бес
кислородной атмосферы древней 
Земли предки синезеленых под
вергал ись интенсивном у облуче
нию солнечной радиацией. Резуль
татом их деятельности того пери
ода послужило, во-первых, накоп
ление связанного азота - источ
ника питания будущих более высо
коорганизованных форм живого, и, 
во-вторых, постепенное выделение 
кислорода.в атмосферу и связан
ное' с этим ослабление интенсив
ности солнечного света. А циано
бактерии, видимо, в любой момент 
готовы вернуться к прежней жизни 
в бескислородной среде, той са
мой, которая была у них в архее. 
"Знание - сила», 1989,. N2 1, с. 15 

Как рождапнсь 
бронтозавры 

тозавры (еще их называют 
ра�и) - вымершие гиган
мноводные, жившие в юр

й период мезозойской эры. 
Обитали они в Северной Америке, 
а может быть, и в Европе. 

Как видно, эти огромные ящеры. 
не были холоднокровными репти
лиями. Американский зоолог Ро
берт Бейкер утверждает, что од
ним из первых млекопитающих на 
Земле были бронтозавры. Много
летние исследования показывают, 
что их потомки появлялись не из 

яйца, а, по всей вероятности, рож
дались, так как вес каждого «ре
бенка» составлял около ста шести
десяти килограммов. По-видимо
му, Бейкер имеет основания счи
т'ать, что наступил крах «яйцевой' 
гипотезы». 

До сих пор никому не удалось 
найти целиком СI(ОРЛУПУ яиц брон
тозавра или хотя бы ее частицы. 
"Знание - СИЛЮ>, 1988, N2 6, с. 59 

Растення - экстрасенсы! 

Вот какой феномен иссл 
Институте экологической reU�TWUU 

АН Молдавской ССР в Киши 
,Измеряя ритм биопотенциалов 
. проростков кукурузы, ученые об

ратили внимание на такой факт. 
Если одно из растений полностью 
закрыть светонепроницаемым кол
паком, а второе освещать мигаю
щим светом, то примерно через 

'восемь часов частота следования 
импульсов у первого растения под
строится под ритм второго. Соз
давал ось впечатление, что колеба
ния потенциала от освещенных про
ростков каким-то образом переда
вались неосвещенным. Но KaK� Де
ло в том, что оба растения нахо
дились в одном грунте. После по
лива его водой связь между ними 
временно прекращалась. Прерыва
лась она также в случае, если оба 
растения помещались корнями в 
водопроводную воду. Но возоб
новлялась, если эта вода оказыва
лась дистиллированной. Пол уча-

� лось, что связь между организмами 
усиливается в экстремальных усло
виях и ослабляется или прекраща
ется совсем в условиях нормаль
ной обеспеченности корней влагой 
и минеральными солями. 
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Передача информации, предпо
лагают ученые, происходит в зоне 
корневых контактов. Сигналы свя
зи скорее всего имеют обычную 
электрохимическую природу. 
"Знание - сила», 1988, N2 12, с. 9 



Глазастые растения 

Многие растения как бы прово
жают взглядом солнце. Классичес
кий пример - подсолнух. Однако 
до сих пор не удавалось понять 
механизм этого явления. Может 
быть, цветы и травы могут видеть? 
Биолог Фалтон Фишер из Универ
ситета Симона Фрейзера в Ванку
вере давно заня. т изучением такого 
«солнечного зрения». Он считает, 
что некоторые растения запоми
нают, с какой стороны восходит 
солнце, и заранее, в ночной тем
ноте, разворачивают туда листья, 
готовясь принять первые утренние 
лучи. Есть также данные, что иные 
представители флоры по-разному 
реагируют на синий и красный свет. 
Красный - необходим для фото
синтеза, а вот синий как раз и 
определяет направление движения 
растения. Как же он распознается? 
Для восприятия синевы должен су
ществовать какой-нибудь рецептор 
наподобие сетчатки глаза, считает 
Фишер. Простой срез, сделанный 
бритвенным лезвием, обнажил ре
цепторные желтые клетки в сере
дине ЖИЛОI< листа. Были обнару
жены и удлиненные прозрачные 
полости во всю длину жилок, при
чем их кривизна помогает концент
рации света именно на чувствитель
ных желтых клетках. Синяя часть 
солнечного спектра своими им
пульсами включает систему сахар
ного обмена растения. �Coг да такое 
«световое послание» достигает то
чек - центров вращения листа, на
ходящиеся с противоположных 
сторон малены<ие водянистые 
клетки набухают или, наоборот, 
сжимаются. Так лист «не спускает 
глаз» с солнца. Канадские иссле
дователи заняты теперь поисками 
субстанции, подающей команду 
двигательным I<леткам расте-
ния. 
«ТеХНИI<а - молодежи», 1988, N2 4, с. 51 

Растения-светлячки 

Можно ли заставить c"."Y"'YL.r 

листья, бактерии и I<леточн 
туры? Оказывается - да. 
канский биолог Давид Оу, 0-

тающий В' Центре генетики расте
ний в Беркли (штат КалифОРНИЯ), 
выделил ген, кодирующий фер
мент люцефераза. Этот белок 
(кстати, в переводе с латинского 
люцифер - значит «носитель све
та»), как известно, участвует в про
цессе биолюминесценции. Удалось 
поставить серию эффектных экспе
риментов. Доктор Оу охотно де
монстрирует опыт с табачной рас
садой. Он. помещает кустик на нес
колько часов в особый раствор, 
после чего в ра�тение вводится ген 
«светового» фермента. В затемнен
ном помещении рассада начинает 
излучать призрачный зеленый 
свет. 

Однако свечение растений - не 
самоцель, ученые. надеются рас
крыть наконец секреты процессов 
мутации и научиться избегать не
желательных явлений. Ведь иногда, 
например при клонировании - вы
ращивании растений из ед�ничных 
клеток, имеющих полную наслед
ственную программу, происходят 
сбои в генетическом механизме. 
Есть надежда, что свечение облег
чит наблюдение и за процессом 
передачи наследственного матери
'ала, отвеТС.твенного за сопротив
ляемость флоры к некоторым за
болеваниям. Можно' говорить о 
чисто утилитарном применении 
«биосветового» эффекта. Предста
вим себе ленту искрящихся цветов 
вдоль кромки шоссе или, скажем, 
новогоднюю еЛl<У, которая мерца
ет сама по себе. Скоро все это 
можно будет увидеть, считают ,ген
ные инженеры. 
«Техника - молодежи», 1988, N2 10, с. 43 
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Лекарство ДЛЯ цветов I 
Среди множества болезней,! 

I 
одолевающих культурные и дикие 

I растения, есть настоящие вирусные 

I заболевания. Вызывают их так на
зываемые карлавирусы. Каждый 
вид из этого семейства вирусов об- l' 
любовал себе «хозяина»,· отноше-

I 

ния с которыми могут сложиться 
самые разные: от безвредного для 
растения сосуществования до по
ражения его вирусным заболева
нием и гибели. Поэтому в любом 
случае неплохо иметь в запасе ка
кие-то способы борьбы с карлави
русами. 

В поисках таких средств во Все-· 
союзном онкологическом центре 
АМН СССР обратились к антите
лам, имеющимся в l<рОВИ человека 
и других млеl<опитающих и играю
щим там сходную защитную роль. 
В многочисленНI?'Х· экспериментах 
препараты вирусов хризантемы, 
картофеля и табачной мозаИI<И пос
ледовательно подвергали воздей
ствию растворов, приготовленных 
из l<рОВИ человека, обезьяны, кро
лика, козы и М�IШИ. ВО всех случаях 
вирусы хризантемы и картофеля 
подавлялись, а табачной мозаики
нет. Исследование, таким образом, 
дало положительный результат: 
средство борьбы хотя бы с некото
рыми карлавирусами найдено

это антитела, имеющиеся в крови 
всех млеКОГlитающих. Но тогда не
понятно, откуда они взялись у жи·· 
BOTHЫX� 

Ученые предполагают два воз
можных механизма их возникнове
ния. Иммунная система может быть 
хорошо «знакома» С этими вируса
ми из-за употребления. животными 
и человеl{ОМ в пищу зараженных 
растений, почему она и вырабаты- \ 
вает нужны: антитела. Другой 
путь - случаи ное совпадение ка- I 
ких-то белковых структур у карла- i 

вирусов и.1 обычных вирусов, а так- I 

же у бактерий и грибов, атакующих 
организм млекопитающих в их нор
мальной повседневной жизни. 
«Знание - сила», 1988, NQ 1 О, с. 16 

Мwкрокпимат в траве 

На Дальнем Востоке есть 
трава - вейник Лангедорфа. 
тигая летом высоты в метр и б 
она создает на почве под св 
прикрытием определенный микро
климат. Днем здесь на десять гра
дусов прохладнее, а ночью - на 
градус-два теплее, чем на откры
тых местах. Меняются тут и влаж
ность, скорость ветра, уровень сол
нечно.Й радиации. Причиной всего 
этого, считают' в Хабаровском 
комплексном НИИ Дальневосточ
ного отделения АН СССР, служит 
геометрия стебля вейника. Над 
каждым квадратным метром почвы 
он раскидывает до четырнадцати 
метров своих зеленых ГloBepxHo-
стеЙ. 
«Знание - сила», 1988; NQ 8, с. 88 

ОаЗНСЬ8 в г.nуБОКОВОДНО;;il 

пустыне 

В районах океанических гидро
термалий - мест, где на поверх
ность морского дна выходят горя
чие минеральные растворы/
жизнь, казалось бы, невозможна: 
глубина- свыше полутора-двух 
тысяч метров, нет· солнечного све.,. 
та, огромное давление, морская во
да насыщена ядовитым сероводо
родом. И все эти районы - оази
сы жизни среди пустынь глубоко
водного мира. Здесь обитают мол
ЛЮСI<И и вестиментиферы, напоми
нающие шланги с красными нако
нечниками. Чем >ке питаются эти 

животные� Как выяснили амери
канские ученые, главные «кормиль
цы»- сероводородокисляющие 
бактерии. Они живут внутри мол-
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люсков И трубкообразньiх вести
мен"Гиферов. Перерабатывая серо":' 
водород вместе с кислородом, бак
терии производят органические ве
щества и поставляют их в кровь жи
BQTH,pIX - это И пища, и материал 
дЛ 5(

:
�R9с;т.а тканей. 

Во\'''вр�мя экспедиции научно-ис
следовательского судна «Академик 
Мстислав келды�» микробиолог 
В. Ф. Гальченко установил, что у се
роводородокисляющих бактерий 
есть помощник - метанокисляю
щие бактерии. 

В смеси газов, которые выходят 
на поверхность морского дна из 
гидротермальных трубок, второе 
место по· процентному содержа
нию после сероводорода занимает 
метан. И оказывается, в морской 
воде .содержится множество бакте
рий, которые перерабатывают этот 
газ. 

Исследователь поместил кусо
чек жабр обитающего рядом с гид
ротермальной трубкой моллюо{а в 
пробирку с раствором, насыщен
ным газом метаном. Пометил ра
диоактивным изотопом· углерода, 
14 С. Через несколько часов при
боры показали, что кусочек жабр 
М"ОЛI:1юска поглотил метан и пере
работал его в углекислый газ и ряд 
других органических соединений. 
Значит, моллюски ж, ивут и за счет 
метанокисляющих бактерий. 
«Наука и ЖИЗНЬ», 1989, N2 1, с. 17-18 

Пчелы окружают ос 

ужить И задать жару»- Tal{ 

ормулировать стратегию, 
используют в борьбе с 

ными осами японские медонос-· 
ныелчелы. Осы, подкараулив у вхо-
да в улей рабочих пчел, ловят их и I скармливают своим личинкам. Од- I 
нако, если врага обнаружит сторо- ! 
жевая пчела, к нему тотчас же уст
ремляется 200-300 пчел, образуя 

I шар, в середине которого оказы-

ваетс;я оса. Температура внутри ша
ра за четыре минуты поднимается 
до 46 градусов по Цельсию и около 
двадцати минут остается на этом 
уровне. Затем пчелы разлетаются, 
оставив на месте осу, погибшую от 
перегр�ва. При десятках наблюде
ний ни разу ученые не смогли обна
ружить в уБИТЬ.IХ хищниках след от 
укола жалом. Как показали опыты, 
пчелы выдерживают более высо
кую TeMriepaTYPY, чем осы. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2. 5, с. 109 

Что нам стоит 

ДОМ постронть ... 

В животном мире кто только не 
строит себе домов! Особенно от
личаются этим похожие на моль 
маленькие бабочки-ручейники, 
обитающие обычно неподалеку от 
водоемов. Интересно, что взрос
лые особи домов не строят, этим 
занимаются их личинки в период 
жизни в воде. Там каждая личинка 
сразу по выходе из яйца, спасаясь 
от врагов, немедленно начинает 
обустраиваться. Возводится жили
ще, причем у каждого вида свое. 
А так как в наших краях водится до 
шестисот видов ручейников, то все 
варианты их домиков до сих пор 
делили на пять типов. Среди них 
домики из секрета, выделяемого 
железами, лиственные домики, до
мики из песка, комбинированные 

. жилища, на постройку которых 
идет все, что попадется, и, нако
нец, просто поры, выгрызаемые ру
чейниками-сверлильщиками в раз
мякших в воде палочках. 

Все эти типы жилищ и соответст
вующие им программы поведения 
личинок изучили сотрудники Воро
нежского .ryесотехнического инсти
тута и задались вопросом: а зачем 
нужно такое многообразие типов 
домостроительной деятельности� 
Ее анализ показал, что ручейник 
может попеременно выступать в 
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разных «строительных ролях», ме
няя тип возводимого сооружения, 
достраивая его или перестраи
вая,- в зависимости от изменения 
внешней обстановки. Приспособи
те�ьный смы�лл - этого понятен. В 
воде, в меняющихся условиях сре
ды, личинка ручейника может вос
прльзоваться любым доступным 
материалом, чтобы надежно спря
таться от врагов. На суше такой воз
можности для взрослых насекомых 
уже не представится. Вот почему 
в эволюции и произошло растяги
вание во времени периода подвод
ного личиночного образа жизни ру
чейников и сокращение периода их 
жизни на суше в виде маленьких и 
беззащитных бабочек. 

, '«Знание - сила», '1988, N9 7, с. 43 

Тайна м УWИНЫХ НОГ 

анские зоологи -докопались
тайны мушиных ног. Они 
ли нак()нец, как мухи ухит

я бегать по вертикаЛi;)НОМУ 
оконному стеклу и даже ходить по 
потолку вверх ногами. До сих П,ор 
существовало мнение, что на кон
чиках мушиных ног имеются при-:
соски, с их помощью мухи держат
ся на гладком стекле. Оказалось, 

,ничего подобного. Хотя у мух име
ются на кончиках ног наряду с ког
тями и подушечки, покрыты�e во
лосками, которые заканчиваются 
утолщенными кончиками, но эти 
кончики волосков отнюдь не явля
ются присосками. Вероятнее всего, 
это выходные отверстия желез: му-:
шиН'ая нога оставляет как след кро
хотную капельку, совпадающую с 
волоском ноги на поверхности, по 
которой движется муха. Капельки 
состоят из вискозной жидкости, со:" 

'держащей Жl.-ф. Именно они удер
живают муху ,на стекле. Доказа
тельство: когда мух заставили сна
чала ползти по промокательной бу
маге, пропитанной веществом, 

растворяющим жир, мухи не мог
ли удержаться на оконном сте
кле. 
«Знание - сила», 1988, N9 7, с, 94 

Светофор на паутине 

Долгое время энтомологам ка
зались загадочными действия неко
торых видов пауков. Вроде бы чем 
незаметнее соткана паутина, - тем, 
лучше для ее хозяина - чаще бу
дут попадаться насекомые. Однако 
исследователи обратили внимание 
на странные утолщения в отдель
ных местах некоторых паутин, явно 
демаскирующие их. Утолщенные 
места паутины имели различную 
форму: то в виде кругов, то в виде 
крестов или линий. Зачем же пауку 
понадобилось это художество? 
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Недавно американские ученые 
Корнеллского университета объ
явили, что им удалось разгадать за
гадку. По их мнению, пауки таким 
образом 'дают возможность птицам 
вовремя заметить паутину и обле
теть ее, не повредив. Разумеется,. 
уплотнения в паутине замечают и 

некоторые насекомые и тоже ста
раются ее облететь. Прежде всего 
это относится к бабочкам - люби-, 
мой пище пауков: Ученые наблюда
ли, как некоторые бабочки резко 
изменяли направление своего П9.
лета перед такой паутиной. Но для 
паука, вероятно, лучше потерять 
несколько любимых насекомых, 
чем сооруженную не без труда 
паутину. 
«Знание - сила», 1988, N9 12, с. 82 

Муха .. пауК 

, Канадские биологи открыл 
кую форму мимикрии в ЖI1ВО 
мире: жертва спасается, коп 
внешность своего неприятеля. 
ха одного вида, имеющая черные" 
полосы на крыльях, использует 



свою окраску, чтобы имитировать 
полосатые ноги своего самого 
большого врага - зебрового пау

ка. Он не плетет паутины, а ловит 

жертву из засады. Когда зебровый 
паук приближается к мухе, она 
раскрывает крылья, чтобы было 
лучше видно ее полосатую окраску, 

и начинает передвигаться подобно 
пауку. Хищник принимает жертву 
за своего собрата и отодвигается. 

. Такая мимикрия вводит в заблуж

дение лишь зебрового паука. Ос
тальные хищники - жабы, ящери
цы и некоторые пауки - не подда
ются на такую уловку. Исследова
тели назвали стратегию мух -«ов
ца в волчьей шкуре». 
«3Нё!ние - сила», 1988, N9 1 О, с. 59 

в медленно текущих реках и сто
ячих водоемах Европы, а также в 
некоторых районах Азии обитает 
небольшая, до девяти сантиметров 
длиной, плоская r)ыбка горчак, от
носящаяся к семейству карповых. 
В. период икрометания - с марта 
по август - у самки горчака вырас
тает длинный трубкообразный 
яйцеклад, с помощью которого она 

. и откладывает до ста штук икринок. 
Но '<уда?! В жаберную полость 
двустворчатых моллюсков! 

В этом случае природа «одним 
выстрелом убивает двух зайцев»: 
во-первых, развиваясь в моллюске 
в течение месяца, икра находится в 
полной безопасности (а ведь самка 
откладывает Tal< мало икринок), а 
во-вторых, когда МaJ:1ЬКИ горчака 
покинут свои «ясли», они унесут с 
собой на жаберных крышках при
крепившиеся к ним эмбрионы мол
люска, где те и проведут положен
ное им время. 
!<3нание - сила», 1989, N9 1, с. 23 
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Почему лягуwк� 
не болеют! 

Почему к лягушкам, котор �,и-
вут В грязных болотах и лужа " П9"-" 
ных бактерий, не пристает ни.t;аt<ая 
инфекция? Этим вопросом зани
мался американский биолог Майкл 
Заслофф, который наблюдал за од
ной африканской, лягушкой с тяже
лыми ранами в загрязненном лабо
раторном бассейне, Поиски ответа 
на вопрос привели американского 
генетика к следующему выводу: в 
коже лягушек идут уникальные 
противоинфекционные процессы, 
на основе которых мог бы возник
нуть совершенно новый класс 
действенных антибиотиков. 
«3нание - сила», 1988, N9 7, с. 94 

Американские зоологи Эд-
вин Люис и Питер Неринс из 
Калифорнийского университета, 
проводя наблюдения за белогубы
ми пуэрто-риканскими лягушками, 
заметили, что эти животные явно 
реагируют на мельчайшие сотря
сения Гl�чвы, сопровождающие 
осторожные' шаги человека. 

Расположив поблизости от места 
обитания лягушек применяемые в 
геофизике и сейсмологии геофОНЫ 
и микрофоны, ученые затем про
верили свою гипотезу, согласно 
которой эти животные и сами 
должны производить подобные ко
лебания в качестве сигналов для 
себе подобных. 

Рабочая гипотеза подтвер-
дилась. Оказалось, что самцы 
этого вида издают примерно четы
ре раза в секунду «чириканье» 
или стрекотанье . продолжитель
ностью 40 миллисекунд. Каждому 
такому всплеску, различимому че
ловеческим ухом, предшеству
ет глухой удар или «шлепок», 



производящий лишь сейсмичес
кую, а не акуст ическу ю вибрацию, . 
которую люди не слышат, но лягу
шки, несомненно, умеют воспри-. 
нимать. 

Можно считать установленным 
факт, что органы слуха у этого вида 
могут об наруж ивать сейсмичеСI<ие 
вибрации. Подоб ная вызываемая 

лягушкой вибрация распростра
няется в радиусе трех-шест и мет
ров, прежде чем быть поглоi.u,ен
ной новым и шумами.' Таким обра
зом, восп ринимающее сигнал жи
вотное должно находиться от изда
ющей его особи на подобном 
расстоян ии. 

Наблюд ения показали, что пуэр
то-риканские лягушки обычно со
бираются в так ие группы, где каж
дая с идит не даi1ее чем в двух 
метрах от ближайшей соседки, 
то есть в прер,елах хорошей раз
личимости сейсмического сотря
сения почвы. Высказывается пред
положение, что «шлепки» помога
ют самцам этого вида устанавли
вать и охранять свою тер р иторию 
от вторжения конкурентов. 

До сих пор было известно, 

что некотор ые животные произ

водят удары по земле, чтобы выз
вать звуковую волну, распростра

няющуюся в воздухе. Это первое 

свидетельство того, что какое-либо 

животное осуществляет «комму

никацию» пос редством сейсмичес-
кого сигнала. 
«Знание - сила», 1988, N2 7, с. 58 

Оw�бкРА нет! 

Английский ихтиолог и писатель 
Фрэнк Банкланд, описывая в прош
лом веке рыбу пинагор длиной до 
шестидесяти сантиметров и весом 
до трех килограммов, которая ме
чет икр у  в Баренцевом и Белом 
морях, утверждал, что на вкус она 
похожа .разве что на сладкий клей. 

Однако многие и до сих пор счита-
ют эту рыб у  деЛИl<атесом. , " 

,вы�одит,, ихтиолог ошибся? Н и.l;< а
кой ошибки нет! Просто самцы�. и 
самки этой своеоб разной шаровид
ной рыбы разные на вкус. Тушки 
самцов очень ценят любители жир
ной рыбы, а что касается с'амок, то 
6ни действительно HeBi<ycHble. 
«Знание - сила», 1988, N2 12, с. 94 

Когда черепашкам· 
станов�тся . тесно 

В. См и р н о в а 

Когда какой-то вид орг 
размножится, слишком сильн 
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но или, поздно вс'Тупают в дей е 
регуляторные механизмы, ослабля
ющие его размножение, снижаю
щие численность. У разных видов 

Т,акой механизм обратной связи ра
ботает по-разному. Как показали 
исследования, про�еденные в Инс
титуте эволюционной морфологии 
и экологии животных имени 
А. Н. С еверцова АН СССР, у насеко
мых, вы�осшихx в большой тесноте,' 
строение органов восприятия ме�я
ется так, что их чувства пр'итупля
ются. Снижается чувствительность 
I{ половым феромонам - вещест
вам, помогающим особям разных 
полов вст р �титься для размноже
ния. Из-за этого падает темп раз
множения. 

В инст ит уте были проведены 
опыты с вредной черепашкой. В 
контрольных ячейках' было всего по 
2-5 личинок. В эксперименталь
ные ячейки биологи клали до ста 
лич инок. Оказалось, что у черепа
шек, выведенных в условиях nере
населенности, изменилась структу-
\ 

ра чувствительных усиков - ан-
тенн. Они несут на себе множество 
сенсилл - волосков, котор ые реа
гируют на различные запахи. В тес
ноте у взрослого насекомого сен-, 
силл оказалось почти в семь раз 





меньше, чем у насекомого, выве
денного «на. просторе». Кроме то
го, у HaC�KOMЫX, выросших в усло
виях перенаселенности, значитель
но сужено отверстие на конце сен
силлы, а ведь именно через это от
верстие вещества из внешней сре
ды попадают в полость внутри сен
силлы, где находится чувствитель
ное нервное окончание. Так снижа
ется чувствительность черепашки к 
феромонам, тормозится размно
жение. 

Пр�дполаг·ают, что таким мор
фологическим изменениям пред-

. шествуют сдвиги в организме насе
комого, выросшего в неблагопри
ятных условиях скученности. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1989, N2 2, с. 155 

Меню 
. � нерестящнхся лососей 

�..,. А. м а к с и м о в и ч 

. - Давным-давно замечено, что ти-
хоокеанские лососи - кета, горбу
ша, нерка и другие - во время не
реста перестают питаться. Между 
тем, двигаясь к своим нерестили
щам, они уверенно преодолевают 
не только встречное течение рек, 
но и мели, перекаты, даже водопа
ды и другие препятствия. Откуда 
же берут они энергию? 

Ученые Института биологии моря 
(г. Владивосто�) выяснили, что ос
НОВНЫМ источником энергии · для 
лососей в этот период служат мы
шечные белки. Это вроде бы про
тиворечит общеизвестной истине, 
что энергию организму поставляют 
в основном ж.иры и углеводы: Но, с 
ОДНОЙ стороны, запасы этих ве
ществ с началом голодания доволь-

� � 

НО оыстро расходуются, а с другри 
стороны, аминокислоты, из кото
рых состоят белки, впол'не могут 
служить материалом для синтеза 
глюкозы - главного поставщика 
энергии для живой клетки. в обыч
ных условиях синтез глюкозы под-
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держивает питание, а во время не
рестового голодания единствен
ным источником материала для 
синтеза глюкозы остаются белки 
собственного организма. 

Примерно через неделю после 
начала голодания (за это время -
уничтожаются запасы жира и угле
водов) усиливается обычный 
процесс расщепления белков на 
аминокислоты . и OДHOBpeMeH"�O 
синтез глюкозы в печени, а также в 
скелетных мышцах, преимущест
венно в красных. Дело в том, что у 
лососей два вида мышц - белы�e и 
красные; во время голода «на съе
дение» идут белые мышцы, а крас
ные работают до конца нереста. И 
хотя наработанная из белых мышц 

, 

глюкоза поддерживает активную 
работоспособность красных, все
таки отсутствие питания делает из
менения в организме необрати .. 

·МЫМИ: рыба теряет более полови
ны массы тела, нарушается работа 
механизмов, регулирующих обмен· 
веществ·, и вскоре после нереста, 
совершенно обессилев, рыба ска
тывается по течению родной реки !'1 
погибает. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1-988, N2 12, с. 30 

«Пчелиные· танцы�) 

у птиц 
в течение четырех с по 

месяцев орнитологи набл 
колонией крупных хищных 
скоп, гнездящихся на одном ска- -
листых островков У побережья ка- . 
надской провинции Новая Шотлан
дия. Не раз приходилось наблю
дать любопытную картину: с моря 
летит птица, держа в когтях круп
ную, килограмма на три-четыре, 
рыбу. Это отец семейства возвра
щается. после удачной охоты. До
бытчик направляется к гнезду, где 
его ждет самка с двумя птенцами. 
Остальные птицы не проявляют ни .... 



какого ин�ереса. Но вот на горизон
те появляется другой охотник, в его 
лапах - небольшая корюшка. Он 
исполняет в воздухе некое подобие 
танца и направляется к своему гнез
ду. Тут же несколько скоп срывают
ся с места и летят в том направле
нии, откуда появилась птица с· ко
рюшкой, а за ними вскоре устрем
ляются все остальные. В чем дело? 
Почему они никак не прореагиро
вали на первого охотника, КОТОРЫЙ 
принес гораздо более крупную ры
бу? 

Как показали наблюдения, скопы 
питаются главным образом четы
рьмя видами рыб: белым палтусом, 
желтым мерланом, сельдью и ко
РЮШI<ОЙ. Палтус, например, летом 
не ходит в косяках. Другие же ви
ды, напротив, перед нерестом 
группируются в устьях рек. И если 
поймана одна рьiбка, знаl.jИТ, в 
прибрежных водах можно найти 
еще. Вот об этом, по-видимому, 
скопа и сообщает соплеменникам 
посредство� своеобразного танца, 
несколько напоминающего танец 
пчел, в котором зашифровано нап
равление на источник пищи и рас
стояние до нее. Когда же найдена 
рыба-одиночка, скопа не станет 
приглашать других птиц на охоту. 
Такой обмен информацией помога
ет птицам эффективно кормиться. 
«Наука И жизнь», 1988, N2 11, с. 56 

Как птицы летят 
"'1 стаен. , 

ые уже давно ломают голо
вопросом: как летящим 

ми стаями птицам удается 
овременно и молниеносно из-

менить направление полета? Такие 
впечатляющие маневры в воздухе, 
выполняемые синхронно за пять 
миллионных долей секунды, из
вестны, например, у стай скворцов, 
насчитывающих тысячи птиц. Каза
лось непостижимым, как удается 

реагировать при эт()м птицам в стае 
и как каждая птица воспринимает 
сигналы и производит соответству
ющие действия за столь короткое 
время. Акустические сигналы, под
считали ученые, потребовали бы го
раздо больше времени. Об опти
ческиХ сигналах также не может 
быть и речи, так как вожака стаи то 
и дело заслоняли бы другие птицы. 

В последнее время биофизики 
склоняются к убеждению, что сог
ласовывать маневры в воздухе поз
воляют электромагнитные волны. 
Эти сигналы, распространяющиеся 
со скоростью света, способны дос
тичь всех птиц в стае практически 
одновременно. Такие электромаг
нитные поля у летящих птиц д�йст
вительно были обнаружены экспе-:
риментально учеными из универси
тета в западногерманском городе / 

Саарбрюккене. Такие поля возни
кают благодаря электростатичес-

" 

кому заряду поверхности тела пти-
цы во время полета и известны так
же у насекомых, прежде всего у 
пчел. Именно они, считают иссле
дователи, позволяют птицам согла
совывать движение в стае. 
«Знание - сила», 1988, N2 7, с. 94 

Птичья «табель 

о рангах» 
ф. 

Помните, в одной из пословиц го
ворится, что «встречают по одежке, 
а провожают по уму»? Это у людей. 
Что �e касается птиц, то у них пока 
еще не все ясно в отношении ума 
(хотя умники, безусловно, есть и 

среди них), а вот насчет «одежки» 
кое-что выяснилось. Исследования, 
проводившиеся в Европе и США на 
гаичках и воробьях, показали, что 
ширина окрашенных полос на го
лове и груди птиц определяет их 
социальное положение в стае. Лю
бопытно, что когда птиц с искусст
венно измененной окраской поме
щали в чужие стаи, они быстро ока-
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зывались в том ранге, которому со
ответствовала их поддельная ок
раска. 

Сложнее было в другом случае: 
если птица, находящаяся внизу 
иерархии, после окраски занимала 
более высокое положение и воз
вращалась в свою же стаю, ей при
ходилось сражаться за новое мес
то. Но вот как она представляла 
свой новый ранг? Об этом амери
канский журнал «Нэшнл уайлд
лайф», поместивший на своих стра
ницах заметку, посвященную пти
чьим «табелям о рангах», ничего не 
сообщил. 
«Знание - сила», 1988, N9 8, с. 45 

Хмтрые ПТМЦЬ8 

греческим охотни
перелетные птицы стали те

S;:;�'-D"" ... I ораздо хитрее. Во время 
I-;IИХ перелетов на юг. птицы 

будто бы стараются пролететь Гре
цию по понедельникам - в тот 
единственный день недели, когда 
охота' на птиц запрещена. Поэтому 
союз· охотников обратился к влас
тям с ходатайством, чтобы по по
недельникам охота была разреше
на. Власти поняли хитрость охот
ников и отказали им. 
«Знание - сила», 1988, N9 12, с. 94 

Разговор мьоwей 

Как известно, в ходе эволюции 
функции полушарий человеческого 
мозга дифференцировались: пра
вое специализировалось на прост
ранственно-зрительном воспри я
тии, левое - на осмысливании ре
чи. При этом левое полушарие вза
имодействует в основном с правым 
ухом. Подобные различия, правда 
слабее выраженные, присущи неко
торым человекообразным обезья
нам. 

Недавно западногерманCf{ИЙ уче-

ный Эхрет выявил зачатки «рече
вого» общения у более примит..ив
ных животных - домашних : мы
шей. Он установил, что новорож,,
Д�HHыe мышата, расползаясь ;из но
ры, начинают издавать писк на час
тоте 50 килогерц. На этот зов не
медленно является мамаша и вод
воряет беглецов домой. В ходе экс
перимента по разные стороны' ОТ 

норы установили два громкогово
рителя. Один из них мог издавать 
звуки на частоте 50 килогерц, а дру
гой - на частоте 20 килогерц. 
Мышь обязательно устремлялась в 

сторону первого. На следующем 
этапе опыта у мыши поочередно 
затыкали левое и правое ухо. В пер
вом случае она по-прежнему безо
шибочно направлялась к источнику 
звука в 50 килогерц, а во втором 
случае переставала его замечать. 
Затем аналогичный эксперимент 

. повторяли с молодыми самками, у 
которых не было потомства. Их 
приучали искать. сосуд с подсла-' 
щенной водой, а рядом стоял гром
коговоритель с частотой 50 кило
герц. Затем сосуд убирали и вклю
чали громкоговоритель. Оказа
лось, что, какое бы ухо у мышей ни 
затыкали, они все равно устремля
лись на привычный зву�(. В резуль
тате эксперимента ученый 'пришел 
1< следующему выводу: между 
мышью-матерью и ее потомством 
устанавливается биологически обу
словленная звуковая связь. Зна
чит, уже на столь �изкой ступени 
эволюционного. развития у живот
ного развивается некоторая асим
метрия полушарий мозга, связан.,. 
ная с потребностями общения. 
«Знание - сила», 1988, N9 4, с. 72 

------._-

" 
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Почему скромен 
�ппети'ii" ленивца! 

с. Красносельский 
В жарких и влажных тропических 

лесах Центральной и Южной Аме
рики днем и ночью, держась четы
рьмя лапами, висят на ветках самые 
медлительные звери п ланеты . И хо

тя эти безобидные вегетарианцы 
спят напролет по 15 часов в день, 
наз вали их ленивцами, вероятно, не 

за богатырский сон, а за крайнюю 
медлительность. Они не лентяи: тя
гучие, очень плавные движения
всего лишь защита от хищников, 
средство маскировки. И ленивцы 
пользуются им виртуозно. Когда 
всю жизнь вроде яблока висишь на 
ветке, да еще спиною вниз, очень 

важно, чтобы тебя не заметили, 
чт06 и лист не шелохнулся . . . 

Трехпалый ленивец , или, как его 
еще зовут, а-и, отращивает девять 
шейных позвонков, больше, чем 
все другие млекопитающие. Это не 
излишество: шея делается гибче, и 
пятикилограммовы�й беззащитный 
зверек может, как сова, повернуть 
голову на 1 80 градусов, что помо
гает вовремя разглядеть опасн ость. 

Но хватит об анатомических чу
десах (их у ленивца немало). Пора 
сказать про обмен веществ. Его 
кровообращение и дыхание под 
стать медлительности. Тело может 
остывать до 24 градусов. И это в 

тропиках, где жара несусветная! 
Иначе говоря, расход энергии све
ден к минимуму. И не поэтому ли 
ДОJJгие годы в науке бытовало мне
ние, будто и меню ленивца тоже 
минимально, якобы листья одного
единственного дерева церкопии. 

Н едавние исследования в джунг
лях Южной Америки свидетельст
вуют" что меню а-и не 1'al(Oe скуч
ное. Он прямо-таки гурман - кро
ме церкопии, 'питается еще 30 ви
дами деревьев. У каждого листо
еда свое, особое любимое дерево, 
которое он объедает чаще всего. 

Объедает - сильно сказано: за 
дeH� а-и своими жесткими губами 

,ощиплет всего пять граммов 
листьев на килограмм собственного 
живого веса. Это лишь четвертая 
доля того количества калорий, что 
вводят в организм другие обитате
ли тропиков. 

Аппетит ленивца столь скромен 
потому, что его обмен веществ 
вдвое, а то и втрое слабее, чем у 
четвероногих соседей. Подумать 
только, за полтора года набm0де
ний а-и посетил лишь 41 дерево, 
проходя за день в среднем 38 мет-
ров! 

. 

Когда мало двигаешься, живешь 

в тепле, не очень-то следишь за 
температурой тела, нужно и аппе

_ тит поубавить , а то лоп нешь от 
жира. 
«Химия И жизнь», 1988, N2 7, с. 94 

До сих пор способность 
хотя бы примитивна я , была 
на лишь у таких существ, как 
яны (в первую очередь у ш пан
зе), крысы, вороны, мыши и сороки. 
Ныне канадский зоолог Хэнк Дей
вис из Гуэлфского университета в 
провинции Онтарио впервые дока
зал, что к этому перечню может 
быть присоединен также и амери

канский ен от-полоскун . 

В ходе экспериментов енот по 
имени Роки был обучен выбирать 

из пяти прозрачных плексигласо
B�IX кубиков лишь те, в которых со
держал ось по три ягоды винограда. 
В остальных предъявляемых ему 
кубиках их был о ОТ одной до пяти. 
Число таких I<убиков в каждом от
дельн ом эксперименте не превы
шало пяти. 
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Впоследствии для проверки та
кие же опыты проводи лись с куби
ками, где вместо виноградин нахо
дились маленькие колокольчики. 
Виноград был любимым лакомст-



вом Роки, а колокольчики - иг

рушкой, и в награду за прав ильный 

выбор . он получал возможность 

съесть ягоды или поиграть коло

кольчиками в руках эксперимента

тора. 
Количество совершаемых ено

том ошиБОI< вскоре свелось к мини

муму. Однако Х. Дейвис не исклю

чает, что животное в действитель

ности не считало объекты, а как бы 

«прикидывало» количество без чет

кой нумерации предметов. 
Так или иначе, подобное утверж

дение хорошо согласуется с пр.еж

ними наблюдениями, говорившими 

о немалой «разумности» В поведе

нии енотов. 
«Знание - сила», 1989, N2 1, с. 63 

Гувер встречает посети-
,.. .. _, ..... вариума· «Нью Ингланд» 

ериканском городе Бостоне 
словами: «Как живешь?» Правда, 
словарный запас животного, разу
меется, ограничен. Зато слова тю
лень произносит очень отчетливо 
и басом, а если хорошо себя чувст
вует, просит приблизиться к нему 
и назвать свое имя. 

По-видимому, Гувер - единст
венный тюлень, который так успеш
но может подражать человеческо
му голосу. Исследователи устано
вили, что ОН говорит лучше попуга
ев. Случается ему беседовать· и с 
самим собой. 
«Знание - сила», 1988, N2 5, с. 94 

Метка раЗМС-IJожеНJIIIЯ 
в зубе IЮ1ifal 

Как по годичным слоям древе
сины у дерева, по количеству чере
дующихся прозрачных и непроз
рачных полос на срезе зуба можно 
узнать возраст животного? 

Сотрудники Института биологии 
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развития АН СССР (Москва) иссле
дqвали зубы 12 взрослых .<ашало
ТОВ. В дентине (это вещество, из 
которого состоит основная часть 
зуба) кита есть одна или несколько 
ярких полос. Оказалось, что у ка
шалотов-самцов она встречается 
peAI<o и выглядит прозрачной и од
нородной, а у caMOI< она имеет 
сложное строение. Вдоль яркой по
лосы проходят разные по толщине 
более темные, более плотные, чем 
ее основная часть, полоски. Что мо
жет означать такое различие меж
ду самцом и саМI<ОЙ? 

Проведенный рентгено-спект-
ральный анализ показал/ что проз
рачные участки на яркой полосе со
держат больше солей кальция, чем 
более темные, непрозрачные. Из
мененное содержание кальция в 
дентине может быть ответом на из
менившиеся в организме процессы 
обмена веществ. У других млеко
питающих, например у лаборатор- . 
ных мышек, полоска с высоким со- . 

держаН'1ем кальция появлялась в 
резцах после того, как им вводили 
препараты, содержащие фтор. 
«Кальциевый ответ» в зубах млеко
питающего наблюдали также как 
реакцию на изменившееся содер
жание витамина Д и гормона, ко
торый вырабатывает щитовидная 
железа. 

Сопоставив все эти факты, иссле
дователи пришли к выводу, что 
сложное строение яркой полосы в, 

зубе самки кашалота - это своеоб
разная «метка», она связана с Гjояв-, 
лением на свет детеныш� и перио
дом, когда самка вс�армливает его 
своим молоком (у f-.{ашалотов это 
длится 18 месяцев). 

Возможно, в дальнейшем по 
меткам на ·зубах можно будет ска
зать, сколько детенышей появилось 
у самки, а значит, более точно оп·· 
редел ять темпы размножения ка
шалота. 

«Наука И жизнь», 1988, N2 9, с. 31-32 





Не касатка 
� не дельфин 

Редкий случай, удививший уче

ных, произошел в Гавайском мор

ском парке, расположенном у ост

рова Оаху. У самки дельфина - ат

лантической афалины - родился 

детеныш женского пола от малой 

черной касатки. Младенец весил 

около шестнадцати килограм

мов. 

Получение гибрида дельфина и 

касатки ученые не планировали. Ро

дившийся детеныш больше похож 

на кита. У него темное туловище, 

а в пасти множество зубов. Плавни

ки у гибрида �акие же, как и у дель

фина, но у него нет бутылкообраз

ного носа. Это уже второй заре

гистрированный случай такого сме

шанного брака. 

«Знание - сила», 1988, N2 6, с. 59 

у каждого свой вкус 

ьфины не только вниматель

сл шают музыку, но даже, как 

aViI"OCl-'��LLLие меломаны, отличаются 

онченным вкусом. К такому вы

воду пришел американский ученый 

Дэн Вагнер, наблюдавший этих жи

вотных в специальной лаборатории. 

Оказывается, они предпочитают 

классическую музыку и у них есть 

любимые композиторы, например 

Бах. Слушая мощные аккорды его 

музыки, они становятся еще друже

любнее и проявляют особенное 

расположение к людям. Это отме

чается и у животных из дельфина

риев, и у тех, кто живет в родной 

стихии. Что же касается рок-музы

ки, то она вызывает у дельфинов 

полное замешательство. 

Впрочем, у каждого свой, вкус. 

Швед Ларс Кнутсон сообщил, что 

свиньи, которых он исследовал в 

течение многих лет, любят только 

рок. В отличие от дельфинов они не 

выносят .классики и начинают 

драться, когда слушают Бетховена 

или Баха. 

30 

«Знание - сила», 1989, N2 2, с. 64 

и обезьяны умеют 

ДРУЖ�1'Ь 

Любопытные сведения п 

Барбара Сметс, антрополог 

ганского университета, набл я 

жизнь павианов в Кении. В стае, сос

тоящей из ста пятнадцати ЖИВОJ
ных, она отметила между многими 

самцами и самками чисто платони

ческие отношения. Некоторые сам

цы дружили одновременно с нес

колькими самками, иногда даже с 

семью. Они защищали самок и их 

детенышей от нападения других 

членов стада и часто ухаживали за 

малышами. Преданная дружба 

увеличивала шансы самца вступить 

когда-нибудь в брачные отношения 

с понравившейся ему самкой, хотя,· 

как отМечает Сметс, это происхо

дит иногда далеко не сразу, а лишь 

спустя два года. 

«Знание - сила», 1989, N2 3, с. 65 

Есть I1IW разум 
у ЖНВОТНЬRХ! . 

И. П о л е т а е в а, 
кандидат биологических наук 

Еще в начале нашего века немец

кий исследоват.ель. Вольфганг Ке

лер провел считающиеся теперь 

классическими опыты с шимпанзе. 

Перед обезьянами ставилась конк

ретная задача - достать лакомст

во, находящееся в труднодоступ

ном месте. В распоряжении живот- . 

ных было множество самых разных 

вспомогательных предметов. Ком

бинируя их, например скрепляя 

звенья и наращивая длину палки, 

можно было достичь успеха. Оказа

лось, что ПО( ле долгих бесплодных 



попыток обезьяна находила ответ 
внезапно и уже после этого уверен
но проделывала. необходимые 
действия. Ученые назвали это «оза
рением» и стали четко отграничи
вать его от обычного, более рас
пространенного (кстати, и среди 
людей) метода проб и ошибок, или, 
как говорят физиологи, науче
ния. 

Так что же такое «озарение»? 
Уникальное свойство, присущее 
среди животных лишь человекооб
разным обезьянам? Долгое время 
именно так и считали. И в экспери
ментах Келера приматы показали 
способность к сложной оценке си
туации - достаточно. точно опре
делили расстояние, размеры ору
дий, возможности их использова
ния и т. д. 

В середине 50-х годов Л. В. Кру
шинский С небольшой группой сот
рудников поставил первые опыты 
по выявлению способности живот
ных к так называемой экстраполя
ции направления движения. То есть 
способности определять, куда мо
жет переместиться предмет, кото
рый, начав движение, исчез из поля 
зрения. Так зародилось учение об 
элементарной рассудочной дея
тельности. Определение ее было 
впервые сформулировано в 1967 

году как «с�особность улавливать 
простейшие эмпирические законы, 
связываt-pщие предметы и явления 
окружающей среды, и возмож
ность оперировать этими законами 
при построении программ пове
дения в новых ситуациях)}. 

Условные рефлексы, как извест
но, можно выработать у любых зве
рей и птиц, причем существенных, 
принципиальных различий в ско
рости приобретения навыков у та
ких разных животных, как голубь и 
обезьяна, обнаружить не удалось. 
В то же время оценка элементар
ной рассудочной деятельности по
казывает, что эта способность тем 
выше, чем выше уровень эволюци-
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онного развития данного вида и 
чем сло�нее устроен мозг. 

Вспомним только что приведен
ное определение рассудочной де
ятельности. В нем говорится об 
«улавливании» законов, действую
щих в окружающем мире, и об уче
те их при «программировании» по
ведения. В чем заключалась новиз
на опытов Крушинского? Вот схема 
ключевого эксперимента, очень 
важного для понимания его идеи. 

В лаборатории устанавливаются 
непрозрачные экраны, между ко
торыми оставлена вертикальная 
щель. Позади экранов, вправо и 
влево от щели, может перемещать
ся кормушка с пищей. Голодное по
допытное животное (собака, кош
ка, ворона, утка, волк, лисица и др.) 
подходило к щели и, обнаружив за 
ней приманку, тянулось к кормуш
ке. В этот момент она начинала дви
гаться в сторону, отъезжая все 
дальше и дальше и затем пол
ностью исчезая из поля зрения зве
ря или птицы. Пища «убежала», и 
голод остался неутоленным. Но в 
памяти подопытного осталась ин
формация о направлении движения 
кормушки. Если животное сможет 
построить дальнейший поиск на ос
нове этой информации, понимая, 
что еду можно найти за экраном, 
что, скрывшись, она не исчезла сов
сем, то оно обойдет препятствие с 
той стороны, куда корм отодвинул
ся, и найдет пищу. Иными словами, 
полученной информации может 
·окаЗё;lТЬСЯ достаточно, чтобы экст
раполировать направление движе
ния корма на невидимый отрезок 
пути. 

РешеНие этой задачи с первого 
раза коренным образом отличает
ся от более знакомого и понятного 
для нас процесса обучения. Ведь 
для того чтобы научиться, необхо
димо повторное, нередко многок
ратное воспроизведение одной и 
той же ситуации. Вспомним, как по
долгу надо дрессировать собак или 



кошек. Даже если условный реф
лекс формируется быстро, все рав
но необходимо сначала создать че
ловеку или животному какую-то си
туацию, где нужно определенным 
образом действовать, а уж затем 
провести тестирование - напри
мер, проверить, образовался ли на
вык при повторном испытании. В 

тесте на элементарную рассудоч
ную деятельность (в нашем опы
те - на способность к экстраполя
ции направления движения) реше
ние задачи приходит с первого ра
за, без предварительного накопле
ния опыта. Можно сказать, что в хо
де обучения подопытное животное 
получает информацию о предме
тах, их свойствах, а затем уже об их 
взаимосвязи в пространстве и во 
времени. На основе же элементар
ной рассудочной деятельности 
«озарение» приходит сразу. 

Разные виды животных с таким 
тестом справляются по-разному. 
Дельфины или, скажем, представи
тели семейства псовых (собаки, ли
сицы, волки) решают задачу наибо
лее успешно - в 90 процентах слу
чаев. Они почти не ошибаются, да
же если их сбивать с толку допол
нительными трудностями. Доста
точно сообразительна и серая кры
са-пасюк. А вот лабораторные (то 
есть уже сильно одомашненные) 
крысы и мыши решают тесты пло
хо. Количество правильных дейст
вий лишь ненамного превышает 
число ошибок, то есть случаев об
хода экрана с той стороны, куда 
корм не перемещался. Таким обра
зом, есть все основания считать, что 
эти животные выбирают направле
ние случайно и такие задачи им не 
по силам. Экзаменовка птиц пока
зала, что грачи, вороны, сороки не 
только способны решать задачу, но 
справляются с ней и при ее услож
нении, подобно собакам и лисицам. 
Так что ворона недаром считается 
мудрой птицей. 

Есть и другие, более сложные 

тесты на способность к элементар
ной рассудочной деятельности. 
Один из них - определение эмпи
рической размерности фигур. 

Что же нового дали полученные 
'Крушинским факты по сравнению с 
уже известными опытами В. Келе
ра, ведь способ действия его 
обезьян - это как раз и есть прояв
ление элементарной рассудочной 
деятельности? 

Эксперименты советских биОло.,. 
гов позволили провести количест
венную оценку умственных способ-. 
ностей разных животных, причем 
как внутри одного вида, так· и меж
ду видами. Можно варьировать ус
ловия опыта, оценивая затем их от
носительное влияние на правиль
ность выполнения теста, можно ис
следовать влияние возраста, жиз
ненного опыта, фармакологических 
веществ, генетических особеннос
тей. Словом, элементарная рассу
дочная деятельность стала пред
метом серьезне,ЙШИХ научных ис
следований, новым направлением в 
физиологии. 

До недавнего времени научные 
и научно-популярные работы, пос
вященные «разуму животных», ка
сались в основном способностей к 
усвоению навыков разной сложнос
ти, то есть форм научения. В луч
шем случае их сопоставляли все с 
теми же опытами Келера. Более 
.сложные эксперименты начали ста
вить на человекообразных обезья
нах - оказалось, их даже можно 
научить общаться на языке глухо
немых. Но это уже не просто навык. 
Способность к усвоению языка 
жестов, по мнению исследовате
лей, и есть рассудочная деятель
ность. Такие опыты, oAHaKO,AOJlroe 

время были возможны лишь на 
высших приматах. 

Положение изменилось пример
но с конца 70-х годов, с тех пор по
ток исследований познавательных 

. способностей животных разных ви
дов растет. Чаще всего анализиру-
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ремещения корма, уже невидимо
го животному. Точно так же лесные 
рыж�е лисицы (как пойманные ли-
сятами, так и родившиеся в неволе 

·ются· их . возможности ориентиро
ваться в сложной среде, то есть их 
представления о пространстве.' 
(Кстати, работы выдающегося 

I 
со

ветского физиолога академика 
И. С. Берита�вили, проведенн�е 
еще в ЗО-х годах, также были пос
вящены этим вопросам.) Предмет 
исследований современных зару
бежных физиологов соприкасается 

I и прирученные с детства) справл�
- ются с самыми сложными вариан

тами задачи на экстраполяцию, в 

с тематикой работ Крушинского, 
хотя они, К сожалению, пока мало 
известны за пределами нашей стра
ны. Начатые значительно раНЬ'ше, 
научные поиски советского. ученого 
дали метод количественной оцен�и 
рассудочной деятельности, обос
новали возможность сопоставления 
этих ';е,:пособностей у животны,Х раз
ных видов, позволили рас'крыть 
мозговые механизмы� этой формы 
ПС)ЕЗ�деt:"!,ИЯ. Таким образом, «озаре- I ние»,.описанное лишь как феномен 

I в опытах Келера, оказалось прису
'щим

, 
представителям нескольких I 

классов позвоночных: рептилиям, I 
птицам, млекопитающим. 

Нельзя забывать также, что пер- I 

вая публикация Крушинского по I 
этому вопросу появилась не 1 О лет I 
назад" а еще в 1958 году. Тогда ее " 
оказ!Злось возможным напечатать 
лишь'в I-!епрофильном для биоло
ГО!3 .сб9рнике «Проблемы киберне
'ТИКИ», выходившем под редакцией 
маТ"ел:"атика А. А. Ляпунова. Теперь 
�, ОЩ:НО смело сказат�: в сравнении ! 
даже с с::ciвременными зарубеж- \ 
ными' работами иссл�дования Кру
щинс.<ого - ЭТО м'ощный рывок на
учм'Ьй мысли, опередившей время. 
, ,.Рднако верн'емся .еЩ� раз к опы
там. \ Как уже г.овоРиЛось, дикие . " 
крысы-пасюки решаК)�. 

задачу на 
экстраполяцию веСЬ,ма успешно. 
Представители тог,? же вида, белые 
:nаб<;>раторные KP,bl�b.i, явно не 
справляются с зада,Нl1ем, и причина 
не' , : в их очень Сf!або'м зрении, а 

"l1м.енно в нес06бразительности - I 

в нашем случае н�с'пособности к I 
улавливанию заКОНО'мерности пе- j 

з Эврика-90 зз 

то время как почти одомашненные 
черно-серебристые лисицы, кото
рых человек разводит в неволе уже 
столетия, оказались тугодумами. В 

условиях жизни в клетках законы 
естественного отбора на животных 
не действуют, звери ведут себя по
иному, и выживают потомки боль
шинства особей, а не самых прис
пособленных, как это происходит ' в 
дикой природе. В обстановке,' ког
да условия существования постоян
но меняются, надо уметь своевре
менно и быстро реагировать 'на 
многочисленные опасности. Как 
оказалось, однако, чрезмерная 
«интеллектуальная нагрузка», воз
никающая при решении таких 
сложных для животных задач, мо
жет вызвать·у них типичный невроз, 
столь распространенный среди лю
дей. (Любопытно, что нервное пе� 
ренапряжение снимается и у жи
вотных - скажем, простыми транк
вилизаторами, например, мепраб:о
матом.) 

Степень развития рассудочной" 
деятельности связана с общим 
уровнем эволюционного развития 
животного. Собака, естественно, 
оказывается сообразительнее КРО
лика (хотя обучаются они одинако
во быстро), а ворона превосходит 
курицу и голубя. Для млекоп' ита
ющих данное явление можно объ
яснить достаточно просто. 

Кора больших полушарий 'моз
га - это средоточие высших его 
функций - у собак развита лучше, 
чем у тех же крыс и кроликов, от
сюда понятны их разные интеллек
туальные показатели. Как и следо':' 
вало ожидать, хирургическое уда
ление передних отделов коры сни
Жает сообразительность собак, что 



убс::дительно продемонстрировано. 
опытами гio экстраполяции. 

Но вот вопрос: у птиц коры моз
га, по сути дела, нет. Почему 'же 
тогда врановые птицы решают ин
теллектуальные задачи почти не ху
же собак, а по некоторым тестам 
даже приближаются к обезьянам? 

. ,непонятно.. Р�ч� шла: о :J,OM, '-1ТО· р.е, 

.' шение логичес'ких' задач 6бе:сriёч'�� 1.; 
вается согласованной работой це-

. лы:х ансамблей специализирован
"'ных нейронов, от личающихся меж
I • ду собой разными активными груп
; . П'ами генов. В наши дни, когда мо-

лекулярная биология уже подбира-
Причина - в структурах полуша- ется к тайнам мозга, выделяет/, 
рий мозга: у ворон она намного клонирует и пересаживает гены, 
сложнее, а сами полушария больше определяющие функции мозга, это 
по объему, чем у голубя; нервные I предложение Крушинского, В '  об
же клетки имеют более развет- I щем-то, уже никого не удивляет. 
в.пенные отростки и соответственно Но ведь идея была высказана почти 
число контактов. Таким образом, 15 лет назад, когда генная' инже':' 
наличие слоистой коры - необяза- нерия делала первые шаги! 
тельное условие для проявления Монография Л. В. Крушинского, 
элементарной рассудочной дея- удостоенная в 1988 году Ленинской 
тельности у птиц. Важное значение премии, подытожила многолетний 
имеет количество и многообразие огромный труд. В книге не только 
контактов нервных клеток. описание опытов, в которых, по вы-

Морфологические, фИЗИОЛОГИ-. ражению автора, «эксперимента
ческие, генетические аспекты от- тор общается с животными на языкрытого Крушинским универсаЛЬ-

. 1 ке здравого смысла». Это новый ного явления (способности разных богатейший материал для ученых
животных к решению элементар-

I естествоиспыт' ателей самых разных ных логических задач) заставили за- направлений. Рассказать о научной' думаться и над более фундамен-' . монографии в небольшой статье тальной проблемой - о том, как l' 
осуществляется сам процесс пра- I 

трудно, почти невозможно, вед, Ь в 
ней излагаются глубинные концеп-вильного решения задач с первого i 

их предъявления. В 1974 году в ! майском номере журнала «Приро- I 
да» он опубликовал статью «О ме-

. ханизме рассудка», в которой пер- ! 
вым изложил физиолого-генети- I 
ческую гипотезу рассудочной дея- : 
тельности. Это было еще одно! 
смелое, даже дерзкое научное I 
предположение. Скажем· только, , 
что первый ее пункт звучал для! 
большинства физиологов просто i 

ции об эволюции систем сообществ 
у животных, раскрывается, как по
нимание тонкостей взаимоотноше
ний ·между членами групп живот
ных с развитой рассудочной дея
тельностью может быть ключевым' 
для их .выживания. Эти вопросы 
крайне важны и для познания био
логических закономерностей соци
ального поведения человека. 
«.техника-молодежи», 1988, NQ 11, с. 23-26 
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Поц,ему Jvtbl такие, R;a�,· e{j'1"t.,? 

Л1Iюб@вь,-, 
\ ' 

FP1i1�M�IМiT Э�©lriIЮЦ�Н 

Р. �(y ш н е р О В И Ч, 
ДОIНОР биологичеСI<ИХ наУI<, 

� 
А. МалеНI<ОВ 

е о> Предположим, что сравнительно 
недавно, полмиллиарда лет назад, 

ср�ди населявших тог дашнlOЮ 
землю трилобитов, довольно слож
ных по тем временам существ, 
у которых голова уже почти 
обозначилась, один из этих наших 
ApeBHl:1x предков оказался палеон
тологом и футурологом. Выяснив, 
что "матери-природе, потребова
лось не менее трех миллиардов 
лет, ,чтобы довест!'! первые архей
с�ие, (' еще не дифференцирован
Hble, белковые комоч-ки до первых 
м.нЬгоклеточНых, зат�м до первых 
кишеЧНОl10ЛОСТНЫХ и" наконец до 
ПО'яв'ления его' caJ:kor'O, членистого 
трилобита, он мОГ б�I' выдать обос
но!�аl-lНЫЙ п ро гноз на 'будущее. Ко
He�HO, т руднее всег,О ему было 
преДПОЛОЖИТЫ1, что 6Н ;' трилобит , не 
есть венец (Т'вореl-iия, 'и конечная 
це.[1Ь эволюции. Но·' �сли - допус
тйм '-, - на это его "хватило бы, то 
уже э.nементарная ло'гика подска-

,зывала, что на дальнейшее разви
T/f1e, скажем до хряще'Вых рыб, дол
,жн' о уйти никак не 'меньше време
ни. И п ожалуй , столько же, а то и 
дважды, и трижды столы<о - на 
создание высших позвоночных и 
'птиц, а тем более млекопитающих 
с их теПЛОКРОВНОС1ЪЮ, живорож
дением, иммунной системой, раз-

, витым мозгом. 
: Все это -,- по трезвым' прогно

зам нашего ученого трилобита. На
верное, он удивился бы, узнав, что I 
жизнь не посчиталась с его трило
битовой линейной 110ГИI<ОЙ и на соз
да'ние рыб ОТПУСТ,ила всего 250 мил
лионов лет; потом еще каких-ни
будь 150 миллионов на то, чтобы 
птицы и млекопитающие освоили 

.' 
нашу землю; на высших животных. и 
приматов ей потребовалось только 
20 миллионов лет и, наконец, чтобы 
преодолеть принципиальный ру
беж между обезьяной и челове
ком,- лишь полтора-два миллио
на. 

Да, примитивный трилобит дал
ся эволюции труднее, чем все 
ее последующие творения, несрав
ненно более сложные. Процесс со
вершенствования живого шел с ог
ромным ускорением. 

Несовершенный механизм 
совершенствования 

После Чарлза Дарвина в би
ологической науке принято счи
тать, что эволюция живого проис
ходит путем «естественного отбо
ра», то есть предпочтительного вы,:, 
живания наиболее rlриспособлен
ных особей, случайно получивши,� 
выгодные наследуемые свойства. 
Действительно, этот фундамен
тальный принцип позволяет объяс
нить, как из одного вида животных 
возникает несколько, как и поче
N:--Y развитие тех или иных видов 
шло именно в данном направлении. 
OДHa�(o, ко!"' да речь заходит о фор
мировании классов и типов живот
ных, наделенных принципиально 
новыми качествами и системами, 
а тем более о невероятном уско-

, 
рении этого процесса, рождается 
еретическая мысль, что естествен
ный отбор как единственный ин
струмент эволюции живого недос
таточен. 

Необходимость, неизбежность 
какого-то дополнительного при
родного механизма чувствовал 
и Дарвин, и другие исследова:rели. 
Не приводя ссылок и доказательств 
(об ускорении эволюции написаны 
сотни работ), заметим только, что 
неоднократно пров о дившиеся 
математические расчеты показы
вают чрезвычайно малую вероят
ность столь разнообразного и стре-
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мительного развития мира т о л ь
К О на основе случайных мутаций. 
Получается, что у прогрессивной 
эволюции и у обезьяны, играющей 
рассыпанными деталями телевизо
ра, примерно равные шансы с л у
чай н о сотворить обезьяну и соз
дать работающий аппарат. И тогда 
приходится допустить, что живая 
природа, помимо естественного от
бора, располагает еще какими-то, 
столь же естественными инстру
ментами. 

Вынесенный в заголовок те
зис о любви, которая есть инстру
мент эволюции, порождает вопро
сы. И первый из них - что пони
мать под любовью� Если исклю
чить из рассмотрения известные 
художественные и эмоционально
восклицательные определения, то 
понятие любви можно свести к из
бирательности, небезразличию при 
подборе брачного партнера. В той 
или иной мере это наблюдается у 

обширным выбором 8 пределах 
большой стаи. Даже у кур с их 110-

лигамией можно определить «лю:

бимую» пеструшку 13 стае, ей "ри
надлежит право 'первого клевка. 

Избирательность при подборе 
пары демонстрируют и млеко
питающие. К примеру, С,емейство, 
собачьих. Волки, шакалы, койоты и 
другие дикоживущие собаки - BrJI

сокоорганизованные и к тому же 

социально организованные живот
ные: жизнью популяции управляют 
весьма строгие законы. Наблюда
ется жестокая иерархия. Волк"':во
жак и самцы «высшей страты» име
ют власть над прочими членами 
стаи, которые в знак почтения ло

жатся перед высшими на брюхо 
или даже вверх лапами. Точно так 
же стратифицирована и женская· 
часть популяции: высшей волчице 
выражают почтение все члены стаи, 
в том числе и самцы, что ниже ее на 

иерархической лестнице. И вся эта 

животных, и человек давно приз- выстроенная миллионами лет Э130-

,--нал такого рода селективность - люции cl1cTeMa вдруг разваливает
нет, разумеется, не достаточным, I ся, едва вступают в силу причуды 
но необходимым признаком: любви, или половой избир'атель
любви. Вопрос только, для насти, или как ни назови: зачастую. 
кого эта избирательность бо- самка высокой социальной страты, 
лее характерна: для человека - которая могла бы выбрать себе 
или�.. такого же знатного самца, почему-

Новейшая биология и ее пред- , то вступает в мезальянс с самым 
шественница, именовавшаяся «ес
тественной историей», накопили 
множество свидетельств тому, что 
половая селективность не толь
ко присуща животному миру, но 
является правилом, можно ска
зать з а к о н о м, управляющим 
разными сферами жизни от дель
ной особи и всего вида. Примеры� 
Ч. Дарвин заполнил ими тысяче
страничный том, и число приме
ров растет по мере того, как зо
ологи, зоопсихологи, этологи пред
принимают все новые исследова
ния. У птиц действие этого прави
ла наглядно: большинство перна
тых создают парные семьи, часто 
пожизненные, располагая при этом 

последним в стае, и уже никто, да
же сам вожак, не вправе оспорить 
ее выбор. 

Отбор по привлекательност� 

у тех животных, которым свойст
венна моногамная (хотя бы времен
ная, на один сезон) семья, брачного 
партнера выбирает, KqK правило, 
самка. Она .принимает на себя ОТ

ветственнос'ть: не только Зачать, 
. выносить и вскормить потомств'О, 

но прежде подобрать для него от-
.J . 
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ца, единственного из всей стаи. И 
даже у тех животных, для которых 
характерен «гарем», права самки 
отнюдь не нулевые. «Способность' 



пленять' самку порою важнее, чем 
способность побеждать' других 
самцов в битве,- делится своими 
наблюдениями Ч. Дарвин.- В 
очень многих случаях самцы, по
бе>t<давшие своих' соперников, не 
достигают обладания самками, ес
ЛИ' последние их не выберут». 

ции: достаточно вместо слова «от·· 
бор» употребить «выбор», или 
«разборчивость», или «предпочте
ние», или «пристрастие», или ... 
Или - «любовь». 

Заметим, что взятые в кавычки 
термины - сплошь цитаты из Дар
вина. Правда, он оговаривался, что 
все эти «индивидуальные антипатии 
и предпочтения» определяются 
наличием у того или иног,О живот
ного конкретных признаков, «НО ка
кие именно эти признаки, мы peAI<o 
или никогда не можем с уверен
ностью решить». Однако теперь, 
спустя столетие после выхода в 
свет его труда «Происхождение че
ловека и половой отбор», уже мо
жно предположить, «какие именно 
это признаки». 

Любопытно, что критики Дарви-, 
на, оспаривая это положение, и по 
сей день приводят в качестве при
мера, главным образом стадных, 
притом домашних птиц и животных, 
кур и копытных. А ведь очевидно, 
что именно их стадность - много
женство, сулящее повышенную 
продуктивность, и неразборчивость 
самки, позволяющая человеку про
водить селекцию не в интересах ви
да, а в своих собственных, как раз 
сделали этих птиц и животных удоб
ным.и для одомашнивания. Притом 
искусственная селекция из поколе
ния в поколение снижала половую 
избирательность: покладистые ско
тинки имели больше шансов вос
произвести себя в потомстве. И вот 
эти-то свойства человек экстрапо
лировал на весь животный мир и на 

1 КОМ У больше всех нужно 

, себя заодно ... 
Итаl<, «закон любви». Разумеется, 

I 

сформулировать его мог только че
ловек. И он же присвоил себе это 
всеобщее свойство: объявил его ис
ключительно человеческим. Но по 
праву ли? Стоит задуматься, для 
кого этот «человеческий» закон бо
лее непреложен, кто лишь призна-

, ,/ 

ет его, а, кто действительно ему 
следует - человек или животное? 

К этому мы еще вернемся, а по
ка вновь обратимся к Ч. Дарвину, 
который, кроме естественного от
бора, подробно рассмотрел и поло
вой отбор, притом выделил «вто
рой тип» полового отбора - благо
даря большей привлекательности 
особи для противоположного пола. 

Отбор по признаку привлека
тельности! Отсюда всего один шаг 
дО ИСI(ОМОГО механизма совершен
ствования, до УСI{орителя эволю-
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Потомку, вот ком)'. Он и есть тот 
главный, который выбирает себе 
родителей, заставляет свою буду
щую мать огрызаться на всех вол
ков стаи"кроме единственного, его 
избранника. Ему, еще не рожден
ному, не знающему законов стаи; 
плевать, что волк из высших домо
гался его матери,- он, нерожден
ный, отверг его. Он пренебрег и 
привилегиями матери, которая 
могла сделать выгодную партию. 
Нет, он пожелал себе в отцы пос
леднего волчка, I<ОТОРЫЙ ползал на 
брюхе - буквально ползал - пе
ред матронами и почти перед каж
дым волком ложился на спину в 
знак' покорности. 

И БОТ он, нерожденный, свел их 
и приказал им: вы - пара, только 
вы, и никто, кроме вас. А когда 
выбор определен, вся стая (в том 
числе и отвергнутые претенденты!) 
становится стеной вокруг этой па
ры, чтобы охранять их, пока они ... 
что? Любят? Назовем как угодно, 
важнее другое: выбор на уровне 
экстерьера - это для животново
да, но не для животного. Зверю, 



по-видимому, доступен какой-то 
иной' уровень, где выбор не слу
чаен, а закономерен. 

, ,3то пункт третий в нашей гипоте
зе; важнейший и, как мы понимаем, 
наиболее спорный: выбор на уров- I 
не генотипа. Неужели животные 
сп'особны по каким-то внешним 
признакам партнера угадывать глу
бинные свойства его наследствен
ной конституции? Неужели могут 
оценивать «соответствие» собст
B�HHOMY 'генотипу и на этой основе 
с;овершать выбор? 
" Допущение на, первый взгляд 

б()лее че' м сомнительное. Хотя бы 

На помощь пр .... ходяТ Мыш .... 

у всякой мыши в 17-й паре хро
мосом заложены гены гистосов
местимости. Они кодируют белки 
на.поверхности клеток и опреде
ляют, в частности, возможна ли пе
ресадка тканей от одного животно
ГО другому. Если оба животных 
идентичны по этому набору генов, 
то пересадка удается, если нет
трансплантат 1"отторгается. Повы
шенная изменчивость и большое 
число вариаций этих генов. делают 

, практически каждую особь и н Д и
в и Д у а л ь'н о й по признаку гис
тосовместимости. К слову сказать, 
все высшJ;jе животные, включая, че-
ловека, наделены этим свойством: щества множество генов представ- I 
отсюда главные трудности при пе

потому, что в геноме живого су-

лено рецессивными аллелями, ко- , 
т' орые у данной особи внешне никак 
не проявляются, но проявятся в 
прлной мере у потомков, если до
полняются такими же аллелями 
другого родителя. Наверное, са
мый известный пример такого ро
да - с геном гемофилии, который 

принцессы' габсбургскогь' дома, 

пребыв�я в добром здравии, ис
правно передавали своим цесаре-

I 

вичам. И еще: огромное число ге
нов и гораздо большее число их I 

ресадке тканей ,и органов. 
Много:' лет назад амеРИI<анский 

ученый Л. Томас высказал предпо
ложение, что' собаки способны по 
запаху различать людей, у которых 
разный набор генов гистосовмес
тимости. Иными словами, каждый 
вариант 'этого генного комплекса 
имеет, с точки зрения собаки, свой 
особый запах. А отсюда недалеко 
до мысли, что и животные одного 
вида, к примеру мыши, могут раз
личать друг у друга набор'ы гe�OB 
гистосовместимости и определять, 
соответствуют ли они их собствен-
ным. 

Десять лет экспериментов пот
ребовалось Г. Бичэму, К. Ямадза
ки и Э. Бойзу, чтобы доказать, что 
мыши практически безошибочно 
справляются с этой, ,задачей -- по 
запаху сородичей определяют 

,возможных сочетаний в половых 
клетках ставит перед животным I 

вроде бы непосильную вычисли
тельную задачу. Но могут же и че
ловек, и животное отличить извест
ную им особь среди сотен подоб
ных, притом почти мгновенно. И I 
такую задачу - опознание слож
ного и переменчивого образа
трудно было бы решить, опираясь 
только на методы математической 
логики. 

гены 17-й пары хромосом (подроб- , 

I ности -' В N2 9 журнала «8 мире на·· 
уки» за 1985 г.). Более того, наблю
дая брачнciе поведение в популя-

С Словом, существует в о з м о ж
'j'i о с т ь того, что наше предполо
жение не находится в прямом про
тиворечи� с научным знанием. И 
�e более того. Для дальнейшего 
требуются прямые факты. 

циях, которые СОСТОЯJ1И из разн,ЫХ 
линий, отличавших'ся по одному ка
кому-либо гену гистосовмести-
мости, те же авторы установили, 
что мыши явно предпочитают осо

( б � еи противоположного пола с на,.. 
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бором генов, отличным 'от их соб
ственного. 

Главный постулат нашей гипоте
зы подтверждается эксперимен
тально: животные. способны опре-

Если закон любви способен отме
нять другие законы природы, то 
при определенных УСЛОВИЯХ.он и 
сам подвержен OT�eHe. t;еизвест-' 
но, проявляют ли брачную 'селек-

дел ять важные свойства генотипа тивность насекомые, рептилии, ры-
другой особи с точностью до от- бы (хотя у некоторых наблюдает-
дельного гена. Этой способностью ся' парный брак), но у высших жи-
они руководствуются при выборе f вотных закон любви открыто за
брачного партнера. Дальний смысл , являет о себе. У млекопитающих он 
такого механизма не вызывает сом
нений - супруг, который отличает-
ся по тому или "1НОМУ генному ком
плексу, способствует обогащению I 
генофонда популяции и препятст
вует близкородственному СI<рещи
ванию и вырождению. 

вступает в полную силу, у прима
тов достигает Гlика ... - и, кажется, 
предела. Человек и здесь стал ис
ключением. Сколько премудрос'
тей и предрассудков, скольi<о жи-
тейских правил и законодатель
ных актов он придумал, чтобы ос
лабить действие всеобщего заl<она, 
свести свободу выбора к мини-

\ 

Размышления авторов в связи 
с собственнон гипотезом 

I муму! 

Вернемся, однако, от мышей к 

человеку. Он-то на каком уровне 
совершает свой выбор, чем руко
водствуется, вступая в брак и творя 
потомство? 

Классическая ситуация: юноша и 
девушка увидели и полюбили друг 

, друга, разумеется, с пер�ого взгля-: 
да, потому что выбор-то сделан 
на уровне генотипа и пристально�, 

Человек всегда
-

проявлял заботу 
,рассмотрение деталей фенот�па' 

уже ничего не изменит. Словом;
' 

Ромео и Джульетта. Но, увы, OH� 

принадлежат к враждующим фа� 
милиям. А если они еще из раз'ны� 
племен или наций, если у них раз':' 
ный цвет кожи, они исповедуюТ, 
разные религии ... 

о совершенствовании живой мате
рии и об «улучшении породы», в. 
том числе собственной. Сегодня за 
это дело взялись конструктивно: 
искусственное оплодотворение и 
конструирование семенного мате
риала позволяют получать потом
Ство от спортивной знаменитости 
или нобелевского лауреата - в 

США уже действует широко раз
рекламированный фонд Р. Грэма, , 
дающий такую возможность же
лающим. (Мы, признаться, увере
ны,' что проект Р. Грэма ОТНlOдь не 
повысит процент «гениев»,- нап-
ротив, среди «сделанных» таким 
образом детей окажется зlil.ачи- I 

тельно MeHbLue одаренных и здоро-

Уже на ранних стадиях развития 
человеку понадобилось установить 
не просто баланс личного и с:ад
ного, как у других животных,- нет, 
понадобился суровый диктат кол
лектива над отдельными его Ч)1е� 
нами. И позднее, в эпохи становле
ния государственности, великих пе
реселений и экспансий, выживали 
лишь те племена и народы,' кото
рые умели подчинить себя общей 
задаче, пренебрегая личным, по
давляя и презирая всяческие его 
проявления. Выборность, включ' а� 
брачную, постарались изгнать из 
обихода. Закрепился '(И кое-где 

вых, они могут появиться· разве что 
вопреки такой методе, ибо сама ' 
идея «банка ,гениев» противоречит 
первому и главному механизму со
вершенствования, тому самому за
кону любви, взаимНого тяготения 
всего живого.) 

. 

, сохранился до наших дней) сурь-' 
вый ритуал, согласно которому же
них и невеста даже не видели· друг 
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друга до свадьбы. Брачные союзы 
заключали их родители, руковод
ствуясь прежде всего некой о б
щ н о с т ь ю - племени, рода - и 
как бы благородными требования
ми р а в е н с т в а: сословного, со
циального, имущественного. Да и 
в нынешние времена, в новейших 
обществах, молодым людям всерь
ез рекомендуют выбирать друга 
(подругу) жизни, сообразуясь с 
целой'-- системой ценностей - та
ких, как духовная, интеллектуаль
ная и другие подобные близости, 
общность культурных запросов, 
родство вкусов. Даже электронные 
свахи запрограммированы прежде 
всего на оптимальное сопряжение 
супружеСI{ОЙ пары: чтобы ровно и 
стабильно тянули супружеский 
воз -. основную· ячейку общест
ва!- по долгой дороге жизни. 

Конечно, будущему потомку же
лательно расти В тепле и сытости, 
иметь полный комплект родителей; 
возможно, он даже не против, что
бы папа и мама любили его боль
ше, чем друг друга. Но это - когда 
он уже появился на свет, а до этого 
ему совершенно неважно, одной ли 
они масти и породы, гармонируют 
ли их эстетические, гастрономичес
кие и политические пристрастия. 
Лишь бы все начиналось с любви -
для него, будущего, это главное. 

Но пока, похоже, перед лю
бовью, с ее вечным стремлением к 
«неровне», С ее первейшим требо
ванием «отличаться, а не быть по
хожим», ТО И дело воздвигается 
барьер социального подбора: «он ' 
(она) ей (ему) пара (не пара)>>. По
беды и поражения в этой борьбе 
налицо. Не в силах отменить закон 
всеобщей и собственной природы, 
человек все же сумел ослабить, 
приостановить его действие хотя 
бы временно. И временем этим 
он вполне воспользовался - стал 
ц�peM природы, ничто живое ему 
не грозит, и нет предела его мо
гуществу ... 

Есть предел. Как и любая победа 
над природой, эта тоже не прошла 
безнаказанно. Биологическое раз
витие человека приостановилось, 
а .может быть, и прекрат�лось. У 
животных - эволюция, у челове
ка - история. 

На ошибках учатся 

О замедлении эволюционного 
процесса пишут давно, а теперь 
М. Гудмен (США), анализируя ско
рость эволюции животных беJJКОВ, 
определил, что на этапе становле
ния человека эта скорость снизи
лась с е м и к р а т н о. Принято 
считать, что за последние 40-
100 тысяч лет человек не меняется, 
чего, кстати, н�льзя сказать о его 
ближайших сородичах. «Не исклю
чено,- пишет советский ученый 
П. Фридман,- что те биологичес

,кие отличия, которые отделяют 
нас от шимпанзе и гориллы, сле
дует отнести на. счет эволюции 
именно' антропоидов, а не челове
ка, как' бы затормозившего много
миллионный путь развития живой 
природы». 

Причины? Их указывали множест
во. РИСК,нем назвать еще' одну: . пе
рестал действовать тот самый за
кон, что на протяжении миллионов 
лет почему-то сводил не случай
ные пары, зачем-то ,вырабатывал в 
наших преДI<ах небезразличие друг: 
К другу� избирательность, ту ca�" 
мую привередливость, которая, из
вестное дело, не облегчает СОIОЗЫ. 
И потому человек постарался от 
нее избавиться. Себе на пользу? Да . 

Себе во вред? 
Однако эволюция 'все же есть. 

Например; в вопросе о личном и 

общественном. Люди начинрют, 
осознавать, что сегодня, даже уде
сятерив число рук, построивших в 
свое время ,великие пирам иды, не 
построить и самой малой ракеты. И 

'не создать полноценного коллек
тива из обесцененных личностей. 
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А отсюда и новый интерес ко всем 1 
аспеl<там личного человеческого j 
общения, включая общение любви. j 
По данным одного из американс- ! 
'ких университетов, еще три десяти- I 
летия назад большинство мужчин и I 
подавляющее большинство жен
щин не называ:Пи любовь в числе 
решающих условий для вступления j 

в брак;теперь же и те и другие (60- I 
лее 80 процентов) считают это ус- ' 
ловие обязательным ... 

Не хотелось бы заканчивать про- ' 
поведью - мол, уважаемые осно- , 

добыв массу сведений об окружаю
щем мире, о самом себе знает яв
но недостаточно. Хотя работе моз
га посвящены многочисленные тол
стые книги, сущность его деятель
ности окутана тайной: мы до сих 
пор не знаем, что такое сознание, 
мышление, ИНТУi-1ЦИЯ. Возникает 
еще одна философская проблема: 
может ли мозг полностью себя поз
нать и понять? 

Любители математики вспомнят 
теорему Курта Геделя: сущест
вуют формальные системы, истин-

ватели семей и династий, принцы и ность или ложность которых � рам
принцессы фертильного возраста,' ках их самих доказать нельзя
если ,вы хоть чуть-чуть помышля-, чтобы это сделать, необходимо 
ете о будущем человечества и его воспользоваться системой более 
совеРLL;енствовании, если действ и- 1 высокого порядка. Нам, правда, не
тельно хотите, чтобы наши дети бы- 1 ведомо, настолько ли природа 

! 
ли лучше нас, то внемлите их зову, � (мозг в том числе) «математич-
они сами наведут вас на правиль-! на», чтобы подчиниться подобным 
ный выбор, подскажут, кого хотят законам. Так что оставим эту ис
себе в родители. Но тогда уже не \ ключительно трудную проблему и 
слушайтесь никого кроме, отреки-! займемся другой, не менее инте-
тесь от всех соображений - расо- реtноЙ. 
вых, 'кастовых, престижных, мате- Антропологи и биологи уже дав-
риальных. Любовь - вот единст- но убедились, что потенциальные 
венна надежный компас ... 

А может быть, она и не нужна, эта 
проповедь? 
«Химия и жизнь», 1988, N!? 7, с. 51-57 

Трусцой к разум у 
м. И л о в е Ц 1< И Й (ПНР) 

олее сложная система, ка
ы знаем в природе,- это 

наш' венный мозг. Возможно, 
г(*е-ни удь во Вселенной есть сис
темы и Гlосложнее, однако нам о 
таковых неизвестно. Оставим в сто
роне часто обсуждаемую пробле
му, способен ли в принципе чело':'" 
iBeK создать устройство (скажем, 
;компьютер) более могуществен
:ное, чем он сам. На данный момент 

:первое место по интеллекту зани
мает наш мозг, сложившийся в ре
зультате биологической эволюции. 
Как ни парадоксально, человек, 

';> 
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возможности нашего мозга значи
тельно превышают физиологичес
кие потребности человека. Кто-ни
будь возразит: люди, мол, давно 
уже вышли за круг чисто биологи
ческих потребностей и мозг теперь 
трудится на ниве культуры, цивили
зации и науки. Именно 1< такому 
труду он, дескать, и приспособлен. 
Однако человеческий мозг достиг 
современного уровня сложности 
задолго до того, как возникли I<УЛЬ
тура и цивилизация. Развитие мозга 
первых гоминидов происходило го
раздо qbIcTpee, чем того требовало 
селекциональное давление среды. 
Получается, будто эволюция зара
нее предвидела будущие потреб
ности вида Г омо сапиенс и наде
лила его представителей орудием, 
потенциальные возможности 1<0-
торого должны раскрыться «по
том». Мозг обезьяночеловека был 
«слишком хорош», столь сложное 



,1 " 
орудие· «на вырост» совершенно ! средствие представляется совер-
ему не требовалось! А ведь эволю- 1 Щ�нно несоразмерным причи-
ция ,не создает ничего ненужного, 
такого, что не было бы четко увя
зано с природными условиями и 
потребностями самого организма. 
, Приведу мнение видного польс-

н ет'. " 

Вопрос, таким образом, звучит 
просто: зачем предкам человека 
понадобился столь развитый мозг? 
Мы, кстати, до сих пор не ИСПОЛl"'-. 
зу ем всех его возможностей. Это 
очередная тайна: примерно 90 про

центов мозга '<ак бы дремлет ... 
Трудно вообразип., какими бы мы 
были, какой стала наша цивилиза
ция, научись мы задействовать этот 

,неслыханный интеллектуальный 

кого антрополога Тадеуша Белиц
кого: эволюция мозга гоминидов 
«б�lла одним из самых быстрых 
процессов в истории позвоночных, 
бь'IТЬ может, вообще в истории жи
вотного мира». Процесс этот начал
ся при переходе от плиоцена-
последней эпохи третичного пери
ода к плейстоцену - первой эпо
хе четвертичного, то есть 2-3 мил
лиона лет назад. С тех пор мозг 
гоминидов увеличился троекратно, 
УТО само по себе загадочно. Но, как 
будто тайн слишком мало, возник
ла еще одна: около 100 тысяч лет 
назад стремительный рост мозга 
внезапно прекратился, а что было 
еще удивительнее, примерно 15 ! 
тысяч лет назад он начал даже нес
кол,ЬКО уменьшаться! А 15 тысяч 
лет.- это, как известно, приблизи
тельный возраст цивилизации. 

Мы вновь возвращаемся к тому, 
с чего начали: на протяжении сотен 
тысяч. елетиЙ нашим предкам впол
не хватило бы значительно мень-
шего мозга, менее разумного, на
деленного меньшим потенциалом. 
Но уже к концу палеолита, а скорее 
всего гораздо раньше, тогдашний 
первобытный человек ничем не от
личался по своим' интеллектуаль
ным возможностям от современ
ного. ,Еще раз приведу мнение про
фессора Белицкого: «Конечный ре
зультат эволюции гоминид, разум 
современного человека (достигну
тый уже в· позднем палеолите.-
М. И.), значительно превосходит 

требования примитивного, собира
тельско-охотничьего образа жизни 

потенциал. Инженер или специа
, лист по компьютерам скажет, что 
j человеческий мозг�демонстрирует 
I колоссальное резервирование --

так на техничеСI<ОМ языке называют 
включение в систему большего 
числа элементо'в, чем необходимо 
для ее работы. 
, Резервирование повышает на

дежность системы ... Пусть Tal<f но 
зачем все-таки пещерным людям 
потребовалась столь высо�(ая на-
дежность их мозга, столь большой 
неиспользуемый интеллеl<туальный 
потенциал? Откуда ·взялся «избы
ток разума»? 

Разумеется, на эту тему ВЫД'ви
нуто немало гипотез. Так, писа
тели-фантасты уже давно «откры
ли», что своим гениальным моз
гом человек обязан... СI{рещива� 
НИЮ со сверхраЗУМНЫМI-1 пришель; .. 
цами, которые когда-то высади ... 
лись на Земле и подарили свои спо-

I собности наиболее смышленым 
млекопитающи�. Другая версия 
этой идеи: ПрИ'+Jельцы путем reli-:-. 
ных манип\ул� яций tоздали 1. и,з 
«обезьяньего сырья» -соответству
ющего MYTaHT�·. Но" собственно', 
зачем им был,? так .поступать?' ИЗ 
бескорыстно� .,щедрости� Во. и мя 
каких-то(целей; которых мы пока не 
знаем? ., ' , . ' 

и примитивной общественной орга- I Ну что 'Жi гипотеза пришеJ1Ь-:
цев очень пр�влекательна, но со
держит один ;слабый 'пункт: He;r, H�
каl<ИХ ДОКё!З'а;rеш;ств,' что они б�IЛИ! 

низации, сопутствовавших гомини
дам почти на протяжении всего 
плейстоцена; в данном случае 

, 
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Почитатери Деникена,' вероятно, ние мозга означает и рост интел-
обидятся '- но я не виноват, что лекта. Более того, оказывается, 
большинство его аргументов по I быстрый процесс «умственных спо
поводу космического пришествия, . собностей» начался у людей не тог
мягко говоря, не вполне обосно- ' да, когда их мозг развивался СКР-

вано. рее всего, а когда он перестал раз
виваться! В конце концов, само по-; 
нятие «разум» очень неопреде':: 
ленно, но не будем 6б этом ГOBO� 

Вернемся на территорию науки, 
там и без инопланетян достаточно 
тайн. Среди научных гипотез на 
тему «слишком быстрой» эволюции 
мозга и свойственной им избыточ
ности выделю три наиболее дос
тойные внимания. 

Первая утверждает, что рост 
мозга гоминидов в плейстоцене 
был нормальным следствием уве
личивания их тела - мозг должен 
был обслуживать все больший ор
ганизм, потому и сам становился 
больше. 

! рить. Во всяком случае, в свете 
современного знания трудно YTt 
верждать с полной уверенностью; 
что «обезьянолюди» с большиМ 
мозгом лучше жили и быстрее раз:" 

1 , ' 

Его величина, дескать, попросту 
пропорциональна массе тела. У , 

множались. На протяжении очень 
долгого периода охоты и собира.;. 
тельства нашим предкам вполне 
хватало 'разума, который они уже 
имели, так что для дальнейшего 
развития не было никаких причин 
эволюционного ·характера. 

Третья гипотеза особенно инте-
этой гипотезы много слабых сто- ресна, и не только потому, что ос
рон. Пусть даже пропорциональ- I нована на аргументах, прежде .со
на, но с каким коэффициентом? 
Весовое соотношение мозга ко все
му телу составляет у слона 1 :600, 
у человека 1 :45, у мыши 1 :40, у не
которых . широконосых обезьян 
1 : 15. Эти обезьянки имеют, следо
вательно, относительно гораздо 
больший мозг, чем человек! Кроме 
того, можно показать, что мозг 
предков современного человека 
увеличивался быстрее, чем их тело. 
Не буду приводить другие аргу
менты против - можете мне пове
рить на слово, что. данна'я гипоте
за дела не объясняет. -Д' вот ВТО-

,р�я, более обоснованна'5!.: рост ве
личины мозга связан с «,селекцией 
на разумность». Иначе .г,Оворя, ес
тественный отбор отдавал предпоч
тение особям с крупным мозгом, 
более «интеллектуальным». Одна
ко существуют серь�зные доводы и 
против этой гипотезы. На все мне 
не хватит места, но: упомяну, что, 
например, среди современных лю
дей вовсе не обязательно умнее 
тот, кто имеет больший мозг. Вряд · 

ли можно доказать, что увеличе- I 
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вершенно не принимавшихся во 
внимание, но и потому, что выд
винута не антропологом, а специа
листом в области... кибернетики! 
Ее сформулировал видный поль
ский ученый, профессор Конрад 
Фиалковский, не менее известный 
как писатель-фантаст. Вот в чем ее 
суть. 

Первая посылка: на протяжении 
долгого времени основным видом 
добывания пищи был для· наших 
предков попросту «бег за. добы
чей». Да и вообще, охота в жарком 
климате тогдашних саванн требова
ла 'напряжения физических сил и 
СОПРОВОЖДc;lлась постоянным пе
регревом тела. Возникал так назы-
ваемый тепловой стресс, проявля
ющийся, помимо прочего, в у�ели
чении температуры крови, ,питаl 
ющей мозг. А это для него' очень 
вредно, поскольку затрудняется 
действие мозговых ,нейронов .• 

Посылка вторая: из теории фон 
Неймана следует, что надежность 
системы, построенной из ненадеж
ных элементов, можно обеспечить 



путем увеличения числа элементов, 
и соединений между ними. Это и 
есть упоминавшееСя выше резер
вирование - избыточность, необ
ходимая для работы системы в 
неблагоприятных условиях. 

Вывод: тепловой стресс (перег
рев) затруднял деятельность ней
ронов мозга первобытных охотни
ков. Существующей физиологичес
кой системы охлаждения было не
достаточно, поэтому лучше прис
пособленными оказывались те, чей 
мозг насчитывал больше нейронов 
и соединений между ними. Мозг -
сложная система - «вывернулся» 
из трудной ситуации за счет сво
его дополнительного усложнения. 
Развитие мозга гоминидов стало 
результатом их адаптации к теп-
ловому стрессу!' , 

Необходимо отметить, что прис
пособление может происходить и 
по-другому. Например, у быстро 
бегающих тропических животных 
образовались специальные систе
мы 'охлаждения мозга, и ему не 
было нужды увеличиваться. А 

предкам человека, можно сказать, 
повезло: их адаптация пошла в нап
равлении развития самого мозга. 

Гипотеза К. Фиолковского уди
вительно проста и непротиворечи
ва. Она объясняет многие еще не 
решенные загадки. Посмотрим, как 
сложится ее научная судьба. 

Кстати, она дает ответ и на дав
ний вопрос: почему так называе
мый кроманьонец полностью вы
теснил неандертальца, который в 
свое время населял всю Европу? 
Физически кроманьонцы гораздо 
слабее неандертальцев, зато у них 
были лучше развиты лобные доли 
мозга. Короче, они были разумнее 
своих неандертальских родствен
ников, но почему? ФиалковскloIIЙ 
считает, что неандертальцы раньше 
воспользовались своими умствен
ными способностями, изменили 
метод охоты и поэтому уже не под
вергались тепловому стрессу. Быст-

рое развитие их мозга приостано-: 
вилось. Кроманьонцы же не сра
зу использовали «избыточность» 
своего, так что адаптация к перег
реву продолжалась, мозг и интел
лект развивались. Это позволило 

I 
им успеЦlНО конкурировать с неан
дертальцами и полностью вытес
нить последних. Можно сказать, что 
неандерт'альцев погубил «преждев
ременный» разум! 
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А поживи кроманьонцы в усло
виях теплового стресса еще нем
ного, не исключено, что наш мозг' 
мог быть куда совершеннее и слож-
нее! 

' 

Даже странно. Если- гипотеза теп
лового стресса справедлива, то, 
наш интеллект - это всего лишь 
побочный эффект адаптации к по
вышенной температуре! И ничего 
больше. Стало быть, мы - «дети 
тепла». 

Оригинально и удивительно; 
правда? Что ж, моя профессия -
изложение удив,ительных гипотез. 
Самосознание, разум и творчество 
человека, возникшее при беге за 
добычей,- ну, это настолько бе
зумно и необычно, что может ока-
заться правдоЙ. , 
«Техника-молодежи», 1,988, NQ'12, с. 40-42 

\ 

Свет внутрн нас 

Всегда считалось, что тка 
вых организмов плохо про�!д"tТ)о-
свет. Так, по современным 
кам, в зависимости, от своего цве-
та (спектрального 'состава) при ос
вещении кожи человека свет про:" 
никает вглубь лишь на 20-30 мил
лиметров. Экспериментально уста
новлено, 'что в большинстве живых 
тканей (в том ч'исле и ПОДКО>f;<НЫ Х 

слоев) световой луч независимо от 
угла падения' распространяется 
равномерно по всем направлени-
ям. Все опыты свидетельствовали 
о том, что вследствие неоднорад
ности клеточной структуры свет 



сильно рассеивается, -проходя че
рез живую ткань. 

Поэтому эксперименты, пр6ве
денные в Институте клинической и 
экспериментальной медицины Си
бирского отделения Академии ме
дицинских наук СССР, на первый 
взгляд выглядят ошеломляюще. 
Перпендикулярно различным учас
ткам поверхности человеческого 
тела направляется луч света. В ка
честве светового источника исполь
зовалась лампа накаливания, а на 
пути луча в различных опытах ус
танавливались разные световые 
фильтры, позволявшие регулиро
вать .спектральныЙ состав. Велико 
же было удивление исследовате
лей, когда на неосвещенных участ
ках кожи, отстоящих от светового 
пятна на расстоянии вплоть до 10 
сантиметров, удалось зафиксиро
вать световой сигнал, прошедший 
под кожей человека. (Его уровень 
регистрировался фотометрической 
приставкой к люминесцентном�у 
МИКРОС,копу с фотоэлектронным 
умножителем.) 

В результате таких опытов выяс
нилось, что далеко не все участ
ки кожной поверхности способны 
активно проводить падающий на 
нее свет. Светочувствительные 
у.. ч�t��и совпадали с выходами на 
кожу., ,,;к�налов акупунктуры, опи
санных>,ПОД названием «меридиа
ны»,' несколько тысячелетий назад 
древними китайскими лекарями. 
Согласно их учению 'в теле чело
века существует 14 меридианов. 
Каждый из них начинается на· оп
ределенном участке кожи (акупун
ктурной точке), потом проникает в 
глубь организма, где проходит че
рез несколько органов, после чего 
опять выходит на поверхность ко
жи уже в другом месте. И хот я 
древний китайский метод иглоука
лывания, заключающийся в воздей-

, цинскую практику, механизм тако
го воздействия до сих пор не-
ясен. 

Эксперименты новосибирских 
ученых показали, что свет хорошо 
проходит только между точками 
OДH�ГO канала акупунктуры. Сме
щение источника света даже на 
3-4 миллиметра в сторону от точ
ки акупунктуры приводило к тому, 
что сигнал на светоприемном уст-· 
ройстве мгновенно исчезал. При 
этом выяснилось, что свет различ
ного спектрального состава обла
дает разной проникающей способ-

" ностью. Лучше всего проходит бе
лый свет (смесь всех цветов), по
том в порядке убывания идут крас
ный и синий, а хуже всего про
ходит зеленый свет. 

Похожий опыт поставили недав
но и американские ученые Дина Ф. 

Мандоли и Уинслоу Р. Бриггс. Они 
изучали прохождение света по 
стеблям растений, освещая один / 
конец ростка овса красным ге-

I лий-неоновым лазером. Исследо
ватели обнаружили, что стебли ов
са проводят свет на расстоянии до 
4,5 сантиметра. Прохождение све
та можно наблюдать невооружен-

, ным глазом, но, кроме того, оно 
надежно фиксировалось фотоэ

, лектронным умножителем, распо
\ ложенным у неосвещенного конца 

стебля. Самым парадоксальным 
, было то, что свет проходил по стеб

лю и тогда, когда последний был 
в изогнутом состоянии. 

Опыты сибирских и американ
ских ученых показывают, что при 

1. облучении определенных мест жи
i вых организмов свет может прохо

дить аномально большие расстоя
ния, причем только по избранным 
«маршрутам». Это наталкивает на 

. мысль о существовании в живых 
организмах системы световодов 

ствии на акупунктурные точки, а че- I или оптических волокон. 
рез них и на внутренние органы \ У растений нет ничего похожего 
человека, прочно вошел в меди- на нервную систему, и, быть может, 
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· иногда ее роль играют световоды. 
В человеческом же организме оп
тическая система, возможно, слу-. 
жит одним из наиболее древних 
механизмов регуляции, который 
сохранился с ранних ступеней эво
люции, с тех времен, когда у жи
вых организмов еще не было нерв
ной системы. Но тогда у современ
ного человека оптическая система 
выглядит атавизмом, хотя, кто зна-

на судебном процессе, а в нем 
участвовали опытные криминалис
ты и даже специалисты по гене
тике, к окончательному выводу, кто 
же настоящие родители ребят, так 
и не пришли. 

После долгих сомнений было ре
шено испробовать последний, прав
да, небезболезненный метод - он 
требовал небольшого оперативно-

I го вмешательства. В Женеву был 
приглашен англичанин Арчибальд 
Макиндой - специалист по плас
тическим операциям, первым под-

ет, не «подстраховывает» ли она не
которые функции нервной систе- I 
мы? 
«Наука и ЖИЗНЬ», 1988, .N2 1 О, с. 153 

Как две капли воды ... 

Т. Т о р л и н а 

Ничто не кажется мне более 
любопытным, чем сходство и 

различие близнецов. 
Чарлз Дарвин 

Оптнмнстнческая трагедня 
в Шрейцарнм 

1941 году в провинциальной 
швейцарской больнице мадам Жуа 
произвела на свет двух мальчиков. 
На удивление, они'росли совсем не
похожими друг на друга. Шесть лет 
спустя ребятиш.ки пошли в шко
лу. И о'казалось, что их одноклас
сник - 'из немецкой семьи Уот-. 
тер - вылитый двойник одного из 
бр·атьев. Заподозрив неладное, 
супруги Жуа узнали, что все три 
ребенка родились в одну И ту же 
ночь, причем в одном и том же 
роддоме. Попробовали навести 
справки, но медицинские докумен
ты, которые могли бы прояснить 
загадку, из больничного архива ис
чезли. Тогда родители решились на 
судебное разбирательство.' Но 
прежде все три мальчугана около 
месяца' провели в клинике. Врачи 
тщательно обследовали их: сравни
вали форму ушей, цвет глаз, зу
бы, <особенности строения скелета, 
отпечатки пальцев, кровь. Однако 

метивший, что при кожных тран
сплантациях живая ткань прижива
ется только у ближайших родст
венников. Хирург пересадил кожу с 
руки двойника двум маленьким 
Жуа - похожему на него и непо
хожему. У первого она прижилас�', 
у второго же сморщилась и омер-
твела. Все стало ясно. 

. 

По решению ,суда 1 июля 19,48 
года супруги' Жуа и Уоттер офИ'-. 
циально. обмен.�лИсь семилетни, МИ 
сыновьями. Детям предстояла не
легкая задача:. приспособить(:я к 
ритму жизнИ.И укладу новой семь"!, 
усвоить маЛ'ознаком.ыЙ язык 1-1,' на- . 
конец, ПОЛ'юбить н'астоящих, '. НО 
пока чужих р·одителей. "· 

Эта истори�" имела большие' П'ос-. � ! 

ледствия для медицинскои HaYK� . 
А. Макиндой, продолжая и з у'4 е:' 
ние близне�рв," полностью

� 
под

твердил возможность кожнои тран
сплантации между ними. Его рабо
ты, в свою очер!едь, навели амери
канских специалисто'в на мысль о 
возможности пересаживать подоб
ным образом не только кожу, но и 
почки. В 50�e годы с.толь смелое 
предположение удалооь успешно 
реализовать. Вслед за тем' врачи 
рискнули приживляп� больным, у 
которых отказали обе почки, тран
сплантат от генетически близкого 
донора. Так швейцарские близнецы 
помогли открыть эру пересадок ор
ганов ради спасения гаснущей че-

I ловеческой жизни . . 
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Двойное очарованне 

Существует общепринятая 
стройная гипотеза о зарождении 
разнояйцовой двойни. Обычно 
женский организм получает гона
дотропных. гормонов, регулирую
щих деятельность половых желез 
(гонад), «в обрез»- лишь для соз
ревания одной-единственной яйце
клетки. Иногда же, из-за гормо
нального сбоя, получается несколь- I 

ко яйцеклеток. В 70-80 процен
тах случаев этот избыток, как выяс
нилось, запрограммирован в генах. 
Причем наследственная эстафета 
передается необязательно ПО мате
ринской линии. «Плодовитые гены» 
могут достаться и от отца. Однако, 
чтобы такая наследственность про
явилаtь, нужны благоприятные об- I 

стоятельства - например, опреде
ленный возраст. У прекрасной по
ловины человечества, независимо 
от национальности, пик рождения 
разнояйцовых близнецов падает 
где на ЗО-летних, а где и на 40-лет
них «с хвостиком», но на юных
никогда. Объясняется это тем, что с 
годами у женщин вырабатывается 
БОЛЬ,ше гонадотропных гормонов, 
до определенного возраста, конеч- '. 
но. Разного же рода колебания за
висят от климата, УСЛОВИЙ жизни и 
прочих обстоятельств. 

В остальных же примерно 20 про
центах случаев матери рожают раз
нояйцовых двойняшек вовсе не по
тому, что им это, как говорится, на 
роду написано. Их близнецы - слу- , 
чайные. Иногда это результат лече
ния от бесплодия - скажем, гона
дотропной терапией. А иногда и' 
наоборот: подобный сюрприз ждет 
тех, кто долгое время пользовался 
противозачаточными таблетками. 
Сразу же после прекращения их I 

приема в организме скачкообразно' 
увеличивается содержание гонадо
тропных гормонов, что провоциру
ет созревание сразу нескольких яй
цеклеток. 

Данные исследований последних 
лет наводят на мысль, что причиной 
появления на свет разнояйцовых 
близнецов может стать и рацион 
питания. У народа йоруба, живуще
ГО'В Нигерии и в соседних районах 
Дагомеи и Того, двойняшки рожда
ются в трех случаях из ста (З про
цента), тогда как у других предста
вителей негроидной расы этот по
казатель составляет 1,7 процента, 
у .европеЙцев - 1 процент , у мон
голоидов 0,5 процента (сравнива
ются, правда, все типы близнецов). 
йоруба питаются в основном t<Iiуб
нями лиан - ямсом. Этот овощ 
столь же распространен в Африке, 
как у нас картошка. В местной раз
новидности ямса, что употребляют 
йоруба, высока концентрация ве
щества, схожего по своему хи
мическому составу с женским по
ловым гормоном эстрогеном. Он
�o и стимулирует выработку гона
дотропинов. 

С однояйцовыми близнецами
а они, К,стати, составляют третью 
часть от общего числа двойня
шек - дело обстоит сложнее. 

. Здесь еще много неясного. Однако 
опыты на животных кое-что уче
ным уже поведали. Еще в прош
лом веке биологи заметили, что из 
рыбьей икры, которую в бочках с 
водой перевозили с места на место, 
выводится гораздо больше маль
ков, чем обычно. Создавая болтан
ку, тряску искусственно, им yдa� 
лось добиться увеличения дво'йня
шек в рыбьем потомстве. А затем 
немецкий исслеДОВQтель Г. Вален
тин проделал такой эксперимент -
продольно разрезал куриный эм
брион и получил цыплят-близне
цов! Неужели все сводится к прос- . 
тым механ'ическим воздействиям1 

Нет, вряд ли стоит' экстраполи
ровать на организм человека то, 
что наблюдается среди рыб и птиц. 
Склонность к рождению однояй
цовых двойняшек скорее всего пе
редается по наследству. 
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Ошеломляющее сходство в пос
тупках и решениях некоторых близ
нецовых пар, живущих за тысячи 
километров друг от друга, подме
чалось много раз. Один из хресто
матийных случаев - с американ
скими братьями - Дж. Спринге
ром, . и Дж. Льюисом. Случилось 
так, что они были разлучены спустя 
месяц после рождения. Встрети
лись же лишь через 39 лет. Тогда-то 
и обнаружилось, что их жены носи
ли одинаковые имена, в первом 
браке - Линда, а в повторном
Бетси; первенцев и тот и другой 
назвали Джеймс Аллен. Мало того: 
братья водили «шевроле» одной 
модели и цвета, любили на досу
ге· работать по дереву, отдыхали 
в одном и том же курортном го
родке во Флориде и имели собак 
по .кличке Той. Примеров такого 
рода совпадений среди близнецов 
можно привести немало. Что это -
влияние родственных генов? Слу
чайность? А может быть, прояв
ление загадочного пока экстрасен-

� 
сорного восприятия? Загадка 
ждет своего разрешения. 

Не так давно физиологи запо
дозрили, что, кроме однояйцовых 
и разнояйцовых· близнецов, быва
ют еще и полуяйцовые. Оказыва
ется, на стадии своего формирова
ния яйцеклетка иногда расщепля
ется на две идентичные половин
ки, которые могут быть оплодот
ворены двуМ,я разными спермато
зоидами, причем с разрывом от не
СКОЛЬКИХ дней до двух недель. В 
этом случае у двойняшек возмож
ны· разные ОТЦЬJ. Известен уникаль
ный случай одновременного рож
дения белого и чернокожего ре
бенка. Правы, выходит, были древ
ние греки! 

Вот одно из последних и наибо
лее примечательных открытий. Ус
тановлено, что зародышей образу
ется больше, чем появляется на 
свет при рождении. Этот феномен 
назван «синдромом исчезающего 

'близнеца». Обследование ультра
звуком показывает, что к пятому 
месяцу беременности, скажем, от 
двух эмбрионов в 70 процентах слу
чаев остается только один. По-ви
димому, многие одиночки зарож
даются как близнецы. 

Эмбрион исчезает по двум при
чинам: либо его плацента впиты
вается организмом матери, либо он 
поглощается СВОИМ' собратом. К 
счастью, своеобразный внутрен
ний каннибализм никак не сказыва
ется на нашей психике. Однако ос
татки погибшего близнеца сохра-

. няются в выжившем организме в 
течение долгих лет после рожде
ния. 

Один из таких случаев описан 
нью-йоркским еженедельником 
«Ньюсуик». Ник Хилл, оператор 
станции техобслуживания из шта
та Айдахо, с детства страдал нес
терпимыми головными болями. На
конец, когда ему исполнился 21 
год, была сделана операция. Даже 
врачи были поражены, найдя в че
репной коробке Хилла фрагменты 
костей, кожи и волос эмбриона. И 
такие «открытия» не единичны. Все 
это отчасти подтверждает предпо
ложение, что смутная тоска по не
кому двойнику, !<оторую испытыва
ют многие дети, имеют под собой 
биологическую основу. 

Наследственное или 

приобретенное! 

Вернемся теперь к близнецово
му методу генетики. Как прави
ло, двойняшки, тройняшки - одно
яйцовые (совершенно идентичные 
по своим наследственным зада:r
кам), разнояйцовые и полуяйцовые 
(неидентичные) - воспитываются 
и живут вместе, в одинаковых усло-

. виях. Вот их И сравнивают по како
му-нибудь признаку. Например, по
черку - по нему судят о характе

\ ре, его связывают с особенностя
ми личности. Или пространствен
ному мышлению, которое зачас-
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тую предопределяет выбор про- Институт имел собственные близне-
фессии. Для большей статистичес- цовые детские сады и ясли, школь-
кой надежности обследуют многие I ный интернат. Была составлена об-
десятки пар. Если однояйцовые ширная и подробная официальная 
близнецы по тому или иному при- картотека. В некоторых официаль-

,знаку оказываются друг к другу ных служебных анкетах того време-
ближе, чем разнояйцовые,- это ни даже появился вопрос: есть ли 
свидетельствует о его генетичес- у вас близнец? Слава о Медико-
кой природе. Так, человек либо мо- I 
жет пространственно мыслить, ли
бо не может .. Третьего не дано
ни ставшая основной специаль
ность, ни полученное образование, 
ни накопленный жизненный опыт 
здесь роли не играют. Другой при
мер: идентичные и неидентичные 
двойни обнаруживают примерно 
равное сходство и различие в по
черке - значит, этот признак вос
питывает, «лепит» среда. Короче, I 
людей с плохим' кор'явым почер
ком просто не выучили хорошо пи
сать. 

генетическом институте разнеслась 
столь широко, что в Москву зача-
стили крупнейшие специалисты со 
всего света. Однако в недобрые 
ЗО-е годы институт - разогнали. 
С. Т. Левит и многие его сотрудники 
были репрессированы. 

Современная биология и меди
цина обязаны близнецам многим. 
Ведь именно двойняшки доказали, 
что такие «б,олезни века», как 
атеросклероз, гипертония, caxa�
ный диабет, шизофрения,- недуги 
наследственные. Они возникают и 

'развиваются, если организму при
суща соответствующая генетичес
кая К�НСТРУf<ЦИЯ'. Но случается 
это далеко не всегда, а лишь при 
способствующих жизненных обсто
ятельствах. Каких? Это также ПОМQ
гают выяснить близнецы. Благо
даря им удается приоткр.ыть и тай
ны продолжительности человечес
кой жизни. Было замечено: обычно 

однояйцовые близнецы (независи
мо от того, живет ли один из них 
в городе, а другой в деревне, один 
на севере; а другой на юге) дрях-

Такова традиционная, хотя и нес
колько упрощенная схема метода, , 
помогающего науке быстро и вер
но отличать наследственные приз
наки от приобретенных. Дв'ойняшки 
как бы восполняют невозможность 
прямого генетического экспери
мента на человеке. При этом не 
требуется ни особой подготови
тельной работы, ни большого шта
та сотрудников, ни долгих много
летних опытов. Неудивительно, что I 

близнецовый метод пришелся по 
душе ученым разных стран. И од
ними из первых его взяли на воо
ружение советские генетики. 

Задолго до войны в Москве су
ществовал Медико-генетический 
институт, возглавляемый С. Т. Леви
том. По сути дела, здесь целиком 
работали на близнецовых моделях, 
проводя интереснейшие экспери
менты, в том числе по так называе
мой педагогической генетике. На
пример, анализировали, как разви- i 
ваются технические способности 
детей, если учить их разными мето
дами. Д9искивались, и до перво
причин наследственных болезней. 

• леют и умирают практически одно-
временно, разница в месяцах, от 
силы в год-два. Сравнение преста
релых среди идентичных и неиден
тичных пар показывае. т, что долго
летие так или иначе связаНо с нас
ледственностью. Выходит, большое 

! число долгожителей' в нек,ОТОРЫХ 
регионах планеты нельзя объяснить 
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. о «шустриках» 1>1 лекарственной 
� 60hезни 

в наши дни многие страдают от 
так называемой лекарственной бо
лезни . . А не связаны ли странные 
реакции организма на целебные 
препараты (вплоть до полной непе
реносимости) с наследствен' но
сть.о? Подобными вопросами' зани
мается молодая наука,' которой 
всего два десятка лет от роду
фармаi<огенетика. Советских уче
ных заинтересовал огромный класс 
улотребляемых наиболее ле
карств - сульфаниламиды. Эта ра
знов�дность препаратов (стрепто
цид� норсульфазол, сульфадиме
TOHC,!'IH, этазол, уросульфан, фта
лаЗОл" бисептол; сульфален, аль
буц�д' и др.) имеет п�увековую 
ИСТС!РJ.:lЮ ·!и по силе Ц ительного 
деЙfТВИЯ уступает лишь нтибиоти
KaM� ,Было замечено, что одни па
цие�ты переносят сульфаниламиды 
прекрасно, другие - похуже, тре
тьи -,- совсем плохо. Какие же ме
таморфозы претерпевают эти таб
летки в желудке, крови, почках? 
П�раллельно ',исследовались 'как 
обычнь�е, крат.кодеЙствующие сре
дства, Tal<, и новейшие - пролон
гированны.е. Последние обладают 
гораздо более сильным лечебным 

. эффеiкто,,:\ и '8 то же время менее 
Т0КСИЧНЫ, чем такой, к примеру, 

,лека��твенный ветеран, К, ак стреп
тоцид. Поскольку �ролонгирован
ная таблетка рассасывается не за 
4,-6;' часов; , а за несколько суток, 

.о'на �озвЬляла обстоятельнее прос
леДить, какие звенья в длинной .' 
цепи организма закреплены гене-
тич�ски и потому неизменны, а 
на какие можно влиять. Узнать это 
и помогли бли�нецы, которых ле
чили обычными и пролонгирован
ными сульфаниламидами. 

Оказалось, скорость всасывания 
п.репарата переменчива, и, зна
чит, ею можно управлять _. на
пример, запивая таблетку раство-

ряющей смесью либо, напротив, 
вязкой,' 6бволакивающеi� жид
костью. Однако центральная био
химическая реакция расщепления 
сульфаниламидов идет в индиви
дуальном для каждого организма 
темпе, не зависящем от внешних 
услов,ий. Это четко продемонст
рировал близнецовый метод. У 
«быстрых» пациентов су льфанила
миды незамедлительно совершают 
свою полезную работу и покидают 
организм. у' «медленных» же ре
акция идет неспешно, непрореа
гировавшие вещества накапливают
ся и вызывают нежелательные по
Бочны�e явления. Таким образом, 
стандартная доза может оказаться 
для кого-то неэффективной, а для 
иных- чрезмерной. Поскольку 
скорость расщепления сулЬфанила
мидов с годами у человека не ме
няется, достаточно определить ее 
раз и навсегда, как группу крови 
или резус-фактор. Пациента убе
режем от лекарственной болезни, 
а качество его лечения возрастет. 
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И все-таки самым информатив-, 
ным близнецовый метод оказался 
для психологов. Быстрота двигате
льной и умственной реакции у од
нояйцовых близнецов одинакова, 
по темпераменту они практически 
не отличаются, все это запрограм
мировано природой. Так что раз
говоры насчет «шустриков» И «мя·· 
мликов» не лишены смысла. Прав
да, если человека усиленно трени
ровать, он в конце концов начнет 
действовать в быстром темпе. Но 
«шустрики» усваивают его легко 
и к тому же надолго. «Мямлики» 
раскачиваются с трудом и быстро 
выдыхаются. Словом, медлитель
ного человека можно заставить по
шевелиться, но превратить его в 
торопыгу не у дастся. 

Таким образом, наследуется це
лый диапазон возможностей. У 
каждого из нас есть свой «пото:
ЛОК», свои «плюсы» И «минусы». 
Если знать собственный потенциал 



с юных лет и уметь ПОf!ьзоваться 
резервами организма, можно убе- \ 

речься от множества жизненных 
ошибок. Заманчиво, не правда ли? ' 

Блнзнецы- науке, 
наука - блнзнецам 

Близнецовый метод неоценим 
для науки, в этом мы только что 
убедились. Ведь и они сами, и их 
родитеЛИr учителя нуждаются в 
помощи. Взять хотя бы воспита-. 
ние малышеЙ-двоЙнят. 

Не секрет, что в большинстве 
своем близнецы развиваются мед
леннее своих сверстников. И дело 
вовсе не в психических данных, 
а в особом микромире, узком, спе
цифическом круге общения. В ус
ловном «близнецовом языке»" бед
ном словами, но богатом междо
метиями. А ведь активное об
лечение мыслей в слова и есть мы
шление, в результате чего оттачи
вается ум. Но этого-то как раз по 
недосмотру или по неведению 
взрослых двойняшки порою и ли
шены. Те, кто имеет дело с близ-· 
нецами, нуждаются в совете, кон- . 
сультации сведущего человека. 
Нельзя забывать и того, что двой
няшки появляются на свет недоно
шенными и потому чаще подвер
жены инфекции. 

В меру своих сил и возмож

ностей ученые-энтузиасты пытают

ся помочь двойняшкам. Врачи, ге

нетики, психологи, антропологи, 
физиологи из Москвы не раз объе

динялись - в комплексные бригады в 

разных городах и областях страны. 

Специалисты Таллинна, Минска, 

Караганды, Новосибирска ведут по

стоянные наблюдения за местными' 

двойняшками. Одного энтузиазма, 

однако, мало. По-видимому, на-_ 

стала пора создать в стране образ

цовую службу - междисциплинар

ную и универсальную. Она держа

ла бы на учете всех близнецов и 

оказывала бы им психологическую, 
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медицинскую и педагогическую 
помощь. 

Надо сказать, что близнецовые 
центры существуют во. многих 
странах. В США, например, созда
на национальная организация клу
бов матерей близнецов. Родители 
всегда могут обратиться за кон
сультацией в одно из 300 ее отделе
ний. Организация бесплатно рас
пространяет брошюры с рекомен
дациями по воспитанию, дает со
веты по уходу за детьми. Издает
ся журнал «Близнецы». В штате 
Огайо построен даже город близ
нецов. На свои ежегодные фести
вали двойняшки съезжаются чуть 
ли не со всего мира. 

Не пора ли нам снова поверну
ться лицом к близнецам, как это 
было в конце 20-х годов - во 
времена МеДИI<о-генетического ин
ститута? Близнецовая служба в 
СССР более чем уместна, по самым 
скромным подсчетам, у нас 5-7 
миллионов двоЙ.няшек и тройня
шек. 

Сегодня, когда интерес к гене
тике стал велик, агитировать за 
специальную близнецовую службу 
странно и даже неловко. Ее не
обходимость очевидна.' Но 'хотя 
противников у такой идеи нет, даль
ше разговоров дело вот уже мно
гие годы не идет. Конечно, начи
нать всегда сложно, тем более не 
имея близнецовых картотек. Но 
трудности эти, несомненно, прео
долимы. Близнецы и их родители' 
ждут поддержки. 
«Техника - молодежи», 1988, N2 11, 
с. 38-42 

Существует Л� в мозге 
центр алкоголизма! 
А. Рыл о в, 

кандидат медицинских наук 

Охотится ли кошка за 
которая, разумеется, 
всех лап, тянется ли к 



'лы�;; торопится ли его .папа на ра
боту - в основе любого вида дея
'тельности человека и животного 
;пежит мотивация - влечение, по
буждение к действию, выступаю
щее в роли инициатора поведения, 
направленного на удовлетворение 
той или иной потребности. Потреб
ность является пусковой основой 
мотивации, заставляющей орга
низм извлекать из памяти инфор
мацию о том, каким способом эта 
потребность удовлетворялась ра
ньше, и производит уже извест
ные по опыту,\ приводившие к ус
пеху и удовлетворению действия. 

Чуть больше десяти лет назад 
члеН, -корреспондент АМН СССР 
К. В. Судаков, возглавляющий Ин
ститут нормальной физиологии 
имени П. К. Анохина АМН СССР, 
предположил, что влечение к алко
голю - мотивация, пусть и патоло
гическая по результатам, но в сво
ей основе - такая же, как и все 
прочие, и что она может подчи
няться общим нейрофизиологичес
I<ИМ закономерностям. 

Если это так, то нейрофизиоло
гический механизм алкогольной 
мотивации следовало искать в 
гипоталамусе - небольшом участ-

. ке мозга, расположенном в г лу
бине боЛы.Uих полушарий. Гипота
ламус абсолютно незаменим для 
любого живого существа. Это ос
!."IOBHOe (хотя и не единственное) 
связующее звено между кровенос
ной, дыхательной, пищеваритель-. 
ной, половой и другими системами 
организма, с одной стороны, и пси
хикой, сознанием - с другой. Нап
ример, специальные нервные клет
ки гипоталамуса - так называемые 
г люкорецепторы - первыми в мо
зге отвечают электрическим раз
рядом на снижение уровня пита
тельны�x веществ в крови. Как толь
ко содержание этих веществ падает 
ниже· определенной величины, 
г люкорецепторы посылают в кору 
и многие другие структуры мозга 
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тревожные �ктивирующие сигналы: 
«Пора искать пищу!» Другие гипо
таламические нейроны чувствите
льны к изменению содержания жи
дкости в организме и подобным же 
образом формируют ощущение 
жажды, третьи откликаются на 
изменения баланса половых орга
нов. 

Никакое влечение невозможно 
без гипоталамуса. Стоит, напри
мер, разрушить определенные его 
области, г де расположены центры 
голода, и животные умирают от ис
тощения перед полной кормушкой. 
Искусственная электрическая сти
муляция этих центров, напротив, 
заставляет зверей немедленно 
бросаться на пищу, даже если они 
только что сытно поели. Вот какой 
властью над всем поведением ор
ганизма наделен гипоталамус. Ну а 
что же происходит с ним у алко-
голиков? 

' 

Исследователи предположили, 
что систематическое употребле
ние алкоголя так изменяет работу 
некоторых клеток гипоталамуса, 
что алкоголь становится для них не
заменимым компонентом обмена 
веществ. Недостаток алкоголя при
водит эти клетки в состояние воз
буждения, заставляя их требовать 
от мозга поиска способов удовлет
ворить алкогольную мотивацию. 
Организм требует алкоголя! 

Клетки гипоталамуса, приобре
тая высокую чувствительность к 
алкоголю, получают возможность 
подчинить новоприобретенным па
тологическим потребностям своего 
обмена весь организм. Но как ни 
мал по сравнению со всем осталь
ным мозгом гипоталамус, он вклю
чает в себя миллионы нейронов. 
Как же найти здесь центр алкоголь
ной мотивации? 

Исследователи рассуждали при
близительно так. Алкогольное 
влечение удовлетворяется потреб
лением водки, вина, пива, в об
щем - жидкости. Значит, центр 



алкогольной мотивации, если он 
существует в мозге, организму лег
че всего выстроить из тех же 
нейронов, которые ранее были ини
циаторами ощущения жажды. «Ал
когольному центру» выгодно пара
зитировать как раз на этих ней
ронах, потому что они уже имеют 
опыт активации коры и подкорки 
в целях поиска и потребления жид- ! 

кости. Косвенно близость центров 
алкогольной и питьевой мотивации 
подтверждают и некоторые бы
товые наблюдения. Например, пос
ле сильного опьянения многие I 

люди испытывают жажду. С осо
бенно большой симпатией они от
носятся к огуречному рассолу. А 
как же иначе: здесь и жидкость, в 
которой организм так нуждается, и 
соль, удерживающая ее в организ
ме. 

Центр жажды уже известен: это· 
так называемые супраоптические и 
перифорникальные ядра гипота
ламуса. После их разрушения жи
вотные пьют значительно меньше, 
а электростимуляция этих ядер 
заметно усиливает жажду. Не здесь 
ли располагается у алкоголиков 
и центр алкогольной мотивации� 

Сотрудники лаборатории физи- I 

ологии мотивации применили такой 
способ превращения нормальных 
крыс в алкоголиков. В течение ме
сяца им давали пить вместо воды 
лишь 20-процентный раствор эти- I 

лового спирта. Когда затем живот
ным предоставляли возможность 
выбора между водой и алкоголем, 
лишь 6 из' 90 животных остались 
«трезвенниками», выбирая воду. 

I 
Остальные же - подавляющее бо
льшинство - стали закоренелыми 
алкоголиками. 

И вот когда у этих крыс
алкоголиков через вживленные в 
мозг электроды возбу>:Кдали током 
центр жажды гипоталамуса, они не
медленно начинали искать и ла
кать ... алкоголь! Крыс-«трезвенни
ков» стимуляция центра жажды 
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тоже заставляла искать поилку, но 
не со спиртовым раствором, а с 
водой. Если же у крыс-алкоголиков 
электрическим током разрушали 
центр жажды (а вернее, уже сфор
мировавшийся на его месте центр 
влечения к алкоголю), тяга к 
спиртному у четверолапых «выпи
вох» заметно уменьшалась. Инте
ресно, что «трезвенники», пере
несшие такую же операцию, пили 
меньше воды. 

Так гипотеза о том, что у жи
вотных-алкоголиков часть струк
тур центра жажды превращается в 
«стимулятор алкоголизма», полу
чила подтверждение. 

На первый взгляд кажется, что 
эти опыты открывают прямой путь 
к лечению алкоголиков: стоит 
разрушить центр жажды в их моз
ге, и порочное влечение развеется 
как дым. Но, к сожалению, все не 
так просто. Ведь .разрушение ги
поталамических центров у челове-' 
ка -. дело сложное, очень опасное .. 

Однако есть 'другая возмож
ность воздействовать на центр 
жажды, переродившийся в иници
атора алкоголепотребления,- та
кое воздействие могут оказывать 
Hel<oTopbIe химические вещесtва. 
Группа сотрудников лаборатории, 
руководимая кандидатом меди
цинских HqYK А. В; Котовым, обна
ружила, что на роль лекарств про
тив алкоголизма могут претендо
вать некоторые пептиДы - биоло
гически активные соединения, сос
тоящие из 2-3 десятков амино
кислот, иначе говор·я, «белки-ма
лютки». 

Пептиды очень важны для рабо
ты нервной системы· чел,?века и 
животных, .причем спектр их «про
фесс'ий» настолько широк, что эти 

. . 

соединения смело можно назвать 
вездесущими работниками мозга. 
Во всем мире сейчас изучают пеп
тиДы, регулирующие у живых су
ществ голод, жажду, боль, агрес
сию, страх, приспособительную си

'
-



стему окраски, сезонные мигра
ции и т. д. 
, Как правило, пептиды регули
руют и работу гипоталамуса. На
пример, пептид ангиотензин изби
рательно активирует центр жажды 
и повышает потребление воды. 
Другой пептид, брадикинин, нао- I 

борат, уменьшает жажду. Но как 
же они будут действовать на крыс
алкоголиков? Оказалось, что введе
ние в мозг этих животных ангиотен
зина стимулирует ориентировоч
ные, пищевые, даже половые реак
ции, 'но отнюдь не поиски воды! Ви
димо, у животных-алкоголиков ней
роны центра жажды не просто из
меняют свои отношения с другими 
структурами мозга -. - они приоб
ретают какие-то совершенно иные 
свойства по сравнению с нормаль
ными «нейронами жажды». Это 
удалось подтвердить, действуя ан
гиотензином и брадикинином непо
средственно на нейроны центра жа- I 
жды крыс. Если у обычных живот
ных брадикинин тормозит акти
вность этих нервных клеток, застав
ляя их реже генерировать Эl1ект-
рические импульсы, то у крыс-ал- I 
кОГОJlИ/<ОВ многие нейроны оказы
ваются нечувствительными к это- I 
му веществу. Под действием же ан
гиотензина, наоборот, у нормаль
ных крыс разряды нейронов проис
ходят чаще, а у крыс-алкоголи
ков - реже. 

ограждают мозг от проникновения 
в него из крови различных веществ. 
Значит, их \ нужно вводить не
посредственно в мозг ИЛИ спинно
мозговую жидкость. А внутримоз
говое введение вещества - дело 
далеко не безопасное. Как тут 
быть? 

Сотрудникам Института нор
мальной физиологии доктору ме
дицинских. наук В. И. Бадикову и 
его коллегам удалось наметить 
вполне безопасный путь введения в 
мозг а!"iгиотензина, а может быть, и 
других соединений пептидной при
роды. Оказывается, если закапать 
ангиотензин кролику на слизистую 
оболочку глаза, то препарат ока
зывает такое же воздействие, как и 
после введения его внутрь моз
га. Пока неясно, как ангиотензин 
попадает с поверхности глаза в 
мозr: вместе с кровотоком или по 
отросткам нервных клеток. Но факт 
остается фактом: его можно ус
пешно доставлять в мозг безо-
пасным «капельным» способом ... 

Не надо забывать, что речь пока 
идет об экспериментах на жи
вотных. И хотя первые клиничес
кие испытания прошли успешно, 
до лечения человека предстоит 
пройти �ще долгий путь. Но теперь 
уже очевидна возможность подоб
рать вещество, избирательно дей
ствующее на центр алкогольного 
влечения. И еще один важный ре
зультат экспериментов: в необъ-Но важно другое - после вве

дения ангиотензина и брадикини
на в мозг крыс-алкоголиков они 
потребляли значительно меньше 
злкоголя. Антиалкогольный эф
фект ангиотензина оказался дово-

, ятном по сложности мозге найдено 
и четко локализовано скопление 
нейронов, которые могут служить 
для такого вещества мишенью. 
«Трезвость И культура», 1988, N2 10, 

r 
льно длительным - до двух не-
дель. Не значит ли это, что пепти-
ды можно использовать в качестве 
лекарств от алкоголизма? Правда, I 

здесь есть одна трудность. И ан- I 

гиотензин, и брадикинин почти не I 
проходят через гематоэнцефали
ческий барьер - систему клеток, 
которые, словно крепостная стена, 
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Лекарства вмешиваются в интимнуюжнзнь 

В. ПРО 3 О Р О В С К И Й, ДОКТОР медицинских наук, 
�лаур�:
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сексуальную функцию человека? 
Ответить односложно просто: да, 
могут. 

Теперь поясним несколько ме
дицинских терминов, без чего 
обсуждение столь деликатной про
блемы просто невозможно. 

Под половой активностью под
разумевается совокупность четы
рех эмоциональных и физиологи
ческих реакций: 1- стремление к 
общению с лицами противополож
ного пола, желание нравиться, пот
ребность в ласке; 2- влечение к 
сексуальному удовлетворению, (ли
бидо); 3- способность к половой 
жизни (потенция); 4- особое сла
достное чувство, завершающее по
ловой акт и приносящее физичес
кое удовлетворение - оргазм. 

Супружеские отношения с са
мого начала противоречивы. Жела
ние нравиться у представительниц 
женского пола возникает очень 
рано, а влечение к интимным от
ношениям относительно поздно. У 
мужчин, напротив, сексуальное чу
вство быстро концентрируется 
именно на стремлении к половому 
акту. 

За исключением небольшого 
числа мужеподобных и инфантиль
ных женщин слабый пол всегда по
тентен. С сильным полом сложнее. 
Для нормальной половой жизни 
мужской детородный орган дол
жен наполниться кровью и стать 
упругим - это называется эрекци
ей. Нарушение эрекции приводит 
к невозможности интимных отно
шений - импотенции. 

Особенность женщин состоит в 
том, что некоторые из них во
обще лишены сексуального чувст-

ва (то есть фригидны, холодны), 
а значительная часть, обладая ИМ," 
тем не менее не' способна к 
достижению оргазма (аноргазм'ия). 
Это вызывает претензии' мужей. 
Наиболее частая причина неу'дов
летворенности жен - чрезмерная 
возбудимость и преждевременное, 
с их точки зрения, наступлеНие 
оргазма и извержение семени 
(эякуляция) у мужчин. Надо ска
зать, что 'И невозможность эяку'ля
ЦИИ, а следовательно, и аноргазмия 
мужа также более чем неприятны. 
для обоих супругов. 

. 

При всей сложности интимных 
отношений они, как правило, после 
нескольких лет совместной жизни 
налаживаются. Но когда нет духов
ной общности, даже небольшие 

. отклонения в' сексуальной сфере 
(что может быть вызвано, в част
ности, приемом лекарств) иногда 
оказываются причиной беспочвен
ных подозрений, бессмысленных 
упреков и разрыва. Мы да:же не от
даем себе отчета в том, как час
то это происх'одит. 

r ормональное звено 
Регуляция сексуальной функ

ции обеспечивается взаимодейст-, 
вием трех звеньев: гормонального; 
центрального и периферического 
от делов нервной системы. Каждое 
из них может стать мишенью дейст-

J 

вия лекарств, и в каждом' может 
произойти если не поломка, то, во' 
всяком случае, сбой. 

Г ормоналыiое' звено ПРОИЗВО
дИТ настройку психики и всего по
лового аппарата на осуществление 
репродуктивной функции., Хорошо 
известно, что мужской ПОЛОВОЙ 
гормон тестостерон определяет 
как 'развитие полоl:3ых признаков,' 

, так и сохранени� сексуальной актив
ности у взрослых. Наиболее сильно 
вмешиваются в продукцию тесто-, 
стерона этиловый спирт и сивуш
ные масла. Каждый алкогольны�й 
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эксцесс - так в медицине называ
t9T обыкновенную пьянку - сни
жает �ь,работку гормона примерно 
ВТр, ое. В результате согласно ста
тистике практически 100 процентов 
алкоголиков нечувствительны к 
женской ласке, у 54 - отсутствует 
либидо, зз- импотентны, а у 25 
процентов в той или иной форме 
нарушена эякуляция. 

Поскольку эмоциональная часть 
сексуальной функции в большей 

,мере, чем остальные ее слагаемые, 
зависит от высших отделов мозга, 
то Оl<азывается, что интимную 
жизнь нельзя ставить в исключи
тельную зависимость от концент
рации половых гормонов в крови. 
Утрата либидо и импотенция воз
можны в молодом возрасте на 
фоне высокой концентрации тесто
ст.ерона, но ,вместе с тем AQcTa
точная активность может прояв
ляться у людей пожилых, концент
рация гормона в крови которых 

ет, например, при опухолях яични
ков и молочных желез, при неко-

I т'орых формах климакса, на ранних 
стадиях гипертонической болезни и 
т. п. Естественно, что при этом у 
них могут проявиться разнообраз-

i ные гормональные осложнения, в 
том. числе половое возбужде
ние. 

В медицинской практике очень 
широко используются препараты 
из группы анаболизантов, метанд
ростендиол и ему подобные. Эти 
лекарства усиливают обмен ве
ществ и, в частности, активируют 
синтез белков. Их назначают глав
ным образом при болезненном ис
тощении, для ускорения заживле
ния ран и переломов. Подобные 
препараты способствуют' увеличе
нию мышечной массы, поэтому 
одно время их стали применять со
всем не в медицинских целях, а 
именно назначать спортсменам. 
Все анаболизанты - производные 

снижена. мужских половых гормонов и в 
Прекрасный пол в гормональ- большей или меньшей степени об

ном отношении сложнее. Наряду с ладают их свойствами. Учитывая, 
>,t<енскими гормонами, эстрадио- что назначение таких гормональ
лом и прогестероном, поведение и ных веществ ведет 1< ускорению 
внешний облик женщин в значи- I полового созревания юношей и, 
тельной мере определяются выра- наоборот, к замедлению полового 
боткой гормонов андрогенных, то 'развития девушек, использование 
есть CXOAHblX с мужскими (<<анд- r препаратов этой группы для повы
рос» по-гречески ЗНqЧИТ мужчина). I шения спортивных результатов 
Смысл такой I(омбинации расшиф- приравнено к допингу и запреще
рован в опытах на обезьянах. но. 
Кастрированные самки не обраща- Сейчас все шире применяются 
ли на себя внимания и сами были , полученные в ФРГ соединения
в половом отношении безразлич- так называемые антиандрогены, в 
HI:»I. Введение эстрадиола делало их частности ципротерон. Эти препа-
привлекательными для самцов, но 
не пробуждало собственной актив
ности. / Введение одного тест.осте
рона восстанавливало активность, 
но отталкивало самцов. Лишь одно
временное применение обоих гор
монов обеспечивало обычные от
ношения в обезьяньих' семьях. 

Возможны такие ситуации, при 
которых женщинам показано наз
начение тестостерона. Это быва-
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раты химически сходны с тестос
тероном и связываются с теми же 
белками, что и он. В результате 
антиандрогены мешают проявле
нию активности мужского полово..; 
ГО гормона. Используют ципроте
рон для лечения рака предстатель
ной железы у мужчин и устранения 
чрезмерного оволосения у жен
щин. Побочным эффеl<ТОМ этого 
препарата может стать импотенция 



у первых и снижение либидо у вто
рых. 

ки создать такой аналог оксито
цина, который можно было бы, без 
опасения вызвать периферический 
эффект, закапывать в нос, чтобы 
вещество быстро проникало к ос
нованию мозга. 

Другой продукт гипофиза -
пролактин способствует росту мо
лочных желез и образованию мо
лока у женщин и росту предста
тельной 'железы у мужчин. Это на 
периферии. Действуя на нервные 
клетки мозга, он подавляет сексу
альную активность. 

Существуют лекарства, имею
щие более отдаленное сходство 
в строении с тестостероном, но 
тем не менее способные прояв
лять антиандрогенную активность. 
Таковы сердечные гликозиды, не
которые противосклеротические 
средства и таl<же довольно-таки 
широко применяемое для лечения 
гипертонической болезни мочегон
ное верошпирон (спиронолактон). 
Последний даже прописывают жен
щинам, страдающим чрезмерным 
оволосением и сальностью кожи. 
Подобные препараты могут сни
жать половую· активность. У жен
щин, правда, это частично компен
сируется тем, что с устранением 
косметических дефектов они ста
новятся привлеКатеЛьнее. 

Стммупяторы и блокаторы 

В самом основании мозга рас
положен особый придаток - гипо
физ - железа . внутренней секре-, 
ции, выделяющая несколько гор
монов. Среди них есть два, кото
рые, не будучи формально половы- ' 
ми, тем не менее оказывают вы
раженное влияние на репродук
тивную функцию, в частности на 
либидо и потенцию. Это активи
рующий окситоцин и тормозящий 
пролактин. Случайно скорее все
го, но, может быть, и как отра
жение стихийных диалектических 
воззрений на природу, состоящую, 
как известно, из сплошных проти
воречий, древние славяне веровали 
в двух братьев-врагов: Леля, воз
буждающего любовь, и Дидо, от
вращающего от нее. У челове.са 
они воплощены в двух гормонах 
гипофиза. 

Первый - окситоцин, его внеш
няя периферическая функция со
стоит в том, что у женщин он 
стимулирует сокращение матки и 
отделение молока (когда это необ
ходимо), а действуя на клетки моз
га, усиливает .сексуальные функ
ции. Сейчас делаются даже попыт-
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Т еперь о нервной системе. Сей ... 
час хорошо известно, НО. тем не 
менее нелишне напомнить, что не,... 
рвные импульсы передаются с кле-

, 
' 

тки, на клетку с помощью специ-
альных химических веществ - пе
редатчиков (или медиаторов). В по' 
кое они накапливаются в оконча
ниях нервных отростков, а' в 
момент появления возбуждаlощего 
импульса. выбрасываются. в меж
клеточное пространство и вступаК:>т 
во взаимодействие с особыми бел
ками, расположенными на поверх..: 
ности мембран соседних HepBHblX 
клеток. В ответ на э1-,о клетка\
исполнительница л�бо возбужд' ает
ся, либо тормози�ся� ЕстеСТВЕ1ННО; 
все клетки не могут ,пользов�п�ся 
одним и тем ще передатчикоМ, в 
мозгу тогда творилась бы полна'я 
неразбериха. Неч, ТО подобное дол
жно было бы происходить в эфире" 
если бы все ,станции работа�и на 
волнах одинаково'й , частоты.' Мы 
знаем уже более AeC�TKa пере,;. 
датчиков нервных импульсов.' , : 

Как только фарм-аколС?гам стали 
понятны, первые'" сло'ва язык'а, 
на котором переговариваются ме
жду собой HepBHble кле-r:ки; ,! мо
ментально появилось жеЛ'ание,,; (и 
возможность) вмешаться в, эти 
разговоры. Более конкретнС):'" соз
дать вещества, либо работаК?,щие 

, " 

/ 

. 
,", . ;;: 



так же, как и сами передатчики, другого гормона 'гипофиза - про-
либо препятствующие их действию. лактина, который с током крови во-
Сегодня таких соединений сущест- звращается в мозг и снижает 
вует великое множество. Среди активность областей, участвующих 
них есть действующие только на пе- в эмоциональном компоне.нте ре
риферическую нервную систему, ! продукции. Именно таким образом 
есть и универсальные, действую- мозг как бы набрасывает узду на 
щие и там, и там. собственную сексуальность. Нейро-

Удалось установить, что такие передатчик дофамин как раз и 
синтезируемые в нашем мозгу I подавляет активность тех нервных 
передатчики нервных импульсов, клеток, которые заведуют выде-
как ацетилхолин и дофамин, акти- лением пролактина, растормажи-
вируют, а серотонин и норадре- I вая то, что обычно сдерживается в 

. налин тормозят сексуальную актив- определенных рамках. При избы-
ность. Хотя. И разными способами. точном образовании дофамина во-

Помните, мы' говорили об ок- зникает болезненно усиленное по-
ситоцине - гормоне-стимуляторе I ловое влечение, которое у мужчин 
сексуальных функций? Ацетилхо- называется сатириазисом, а у жен-
лин опосредованно, через чувстви- щин - нимфоманией. 
тельные к нему клетки как раз и Знание механизма заболевания 
вызывает освобождение окситоци; подсказывает способы его лечения. 
на. С высоты наших сегодняшних Если использовать блокаторы дей-
знаний совершенно непостижимо, ствия дофамина, то выделение про-
каким образом в Европе и странах лактина усиливается. Таких антидо-
Востока в течение тысячелетий фаминовых лекарств сейчас очень 
сохранялось верование, что такие много. С' избыточным образовани-
растения, как сонная одурь, белена, I ем дофамина в настоящее время 
дурман и мандрагора, способны связывают некоторые психические 
вызвать·, сексуальное возбужде- заболевания. Первым из препара-
ние. Их называли «афродизиакум» тов этой группы стал аминазин, 
(производное от Афродиты) и ныне почти утративший свое Зl-jаче-
включали в «любовные напитки». ние. Последнее из синтезирован-
Между тем не только в экспери- ных соединений, октоклотепин, в 
менте на ЖИВОПIЫХ, но и согласно 1000 раз активнее аминазина по 
клиническим наблюдениям веще- действию на клетки, чувствитель-
ства, содержащиеся в этих расте- ные к дофамину, но в клинике 
ниях - атропин, скополамин и дру- он пока не применяе;тся. 
гие,- блокируют действие ацетил- Существуют не только блокато-
холина и подавляют либидо. Более ры, но и стимуляторы нейронов 
того, для подстегивания половой мозга, реагирующих на дофамин. 
функции уже давно в практике Ta�OB, в частности,' известный как 
используют соединения, способные психоэнергизатор и как средство, 
усилить эффект ацетилхолина. Мо- подавляющее чувство голода, пре-
жет быть, предрассудок возник и парат фенамин. Этот препарат или 
сохранился потому, что отравление его замените!1И используют при га-
составляющими «афродизиакума» лакторее - постоянном истечении 
вызывает временное помешатель- молока. Понятно, что прием такиХ 
СТВО,' что сходно с со�тоянием си- средств может привести к повыше-
льной влюбленности... нию сексуальности.' 

Нервные ядра, расположенные Казалось бы, для лечения поло-
в основании мозга, обеспечивают вой слабости нужно использовать 
постоянный синтез и выдел�ние I если не фенамин, /<оторый в нас-
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тоящее время отнесен к наркоти
кам, то другие вещества, активиру
ющие чувствительные к дофамину 
нейроны. Однако повышение сек
суальной возбудимости у мужчин 
при использовании таких лекарств 
ведет к ускорению наступления 
эякуляции - одно расстройство 
заменяется другим. У женщин 
эффект дофаминовых средств 
зависит от гормонального фона, 
определить который можно лишь 
в очень немногих клиниках, так 
что в целом пока вещества этой 
группы не стали средствами для 
лечения сексуальных расстройств. 

Влияние на половое поведение 
другого нейронопередатчика -
серотонина было обнаружено еще 
при экспериментальном изучении 
его значимости для . работы мозга. 
Введение животным парахлорфе
нилаланина, вещества, тормозяще
го синтез серотонина, вызывало у ! 

крыс резкое половое возбужде
ние, эрекцию и эякуляцию даже 
при отсутствии естественных парт-

. неров. Соединения, зам'едляющие 
разрушение этого медиатора и тем 
самым способствующие его нако
плению, напротив, полностью по
Д?вляли половое поведение как у 
самцов, так и у самок. Попытки 
создания препаратов, возбуждаю
щих сексуальность за счет подав
ления эффекта серотонина и приго
дных для клинического примене-' 
ния, пока успехом не увенчались. 
К сожалению, значительно чаще 
встречаются сообщения о подавле
нии либидо и возникновении анор
газмии в результате приема ле
карств, эффект которых определя- I 
ется накоплением серотонина. Та
ковы многие (по счастью, не все) : 
антидепрессанты, используемые в 

I 
психиатрической клинике. I 

Если Европа и Восток ни в дреВ- 1 
ности, ни сейчас так и не нашли I 
средства, которое было бы истин- ! 
ным афродизиакумом, то народ
ной медицине Африки оно извест-

но уже многие века. Это кора де
рева иомбихоу, содержащая алка
лоид иохимбин. Было установлено, 
что в мозгу он блокирует дейст
вие медиатора норадреналина. Од
нако у медицины есть довольно 
много средств, как возбуждающих, 
так и блокирующих норадреноре
активные нейроны, в то же время 
не все из них затрагивают поло
вую сферу. Есть возбуждающие 
центральную нервную систему за 
счет чувствительных к норадрена
лину нейронов препараты индопан. 
и сиднокарб, есть блокирующий 
пирроксан, но они не имеют отно
шения к сексуальной активности. 
Оказывается, единые в своейчувст
вительности к норадреналину ней
роны резко различаются по спо
собности взаимодействовать с ве
ществами сходного, но не тождест
венного норадреналину строения. 
По этому признаку и нейроны, и 
фармакоагенты делят на четыре 
'типа - Cl\ и й2, (3 \ и (32' Иохимбин 
блокирует нейроны типа а2. 

Среди современных лекарств 
есть весьма ценные средства
прямые антагонисты иохимбина' 
они, наоборот, стимулируют нейро
ны этого типа. Так действуют из
вестные и весьма эффективные 
препараты, используемые для ле
чения гипертонической болезни, 
клофелин (гемитон) и метилдофа 
(допегит). У части больных, в осо
бенности у тех, кто oAHoBpeMeRHo 
страдает еще и диабетом, приме-· 
нение обоих лекарств может выз
вать импотенцию.' Хорошо, что 
сейчас существует много разнь!х 
средств, и среди этого множества 
можно легко выбратъ такие препа
раты, которые на сексуальную сфе
ру влияния не оказывают. 

Несмотря на то,' что в лер' ифе':' 
рической нервной системе «рабо
тает» тоже несколько медиаторов, 
практиуески для осуществления 
эрекции и эякуляции имеет зна�е
ние только гормон норадреналин .. 
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Именно он вызывает сокращение 
семенных пузырьков и выброс 
семени. Участвуют в возникнове
нии эрекции и чувствительные к 
норадреналину мышечные волок
на. Вещества, блокирующие выде
ление норадреналина в симпати
ческом отделе· периферической 
части нервной системы, так назы
ваемые симпатолики, в наибольшей 
степени октадин (исмелин, изоба
рин) и в меньшей степени резер
лин, могут ослаблять эрекцию. В 
литературе описаны случаи отри
цательного влияния на эрекцию· 
также и блокаторов нейронов типа 
�2, их используют для лечения 
стенокардии и гипертонической 
болезни. 

в поисках избирательности 

Рассмотрим растительные сти
муляторы. Возбуждающее дейст
вие женьшеня стало легендарным. 
Теперь к нему плечом к плечу 
примкнули элеутерококк, левзея, 
лимонник, заманиха, аралия и стре
кулия, Тонизирующий эффект этих 
веществ, в том числе и при неко
торых сексуальных расстройствах, 
не вызывает сомнений. Но' разве 
можно сравнить их с таким же рас
тительным веществом - африкан
ским иомбихоу? Ни одно из н их 
не способно действовать так же 
эффективно. Иомбихоу настолько 
избирателен, что пока еще ученьiе 
не сумели co�дaTb подобное ему 
лекарство . 

. Со всеми этими общими эффек- . 
тами хочется сравнить результаты 
такого эксперимента: животному. 
вживляется тонюсенькая микропи-

I 

петка, кончик которой подводят к 
паравентрикулярному ядру гипота
ламуса. У KPbicbI это ядро не пре
вышает размеры булавочной голов- �. 
ки, да и у жеребца, вероятно, не, 
больше горошины. Если через пи-

I 

петку ввести вещество апоморфин, , 
. 

. 

то у всех животных возникает мгно-
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венная и стойкая эрекция. И ника
ких иных эффектов не наблюдает
ся. Если же апоморфин ввести под
кожно, внутримышечно или иным 
способом подействовать им на весь 
мозг, то возникает рвота. У людей, . 
в частности, это вещество использу
ют . исключительно как рвотное 
средство. Очень убедительный до
вод в пользу поисков избиратель
ности. 

Напоследок несколько предуп
реждений любителям медицинских 
новинок. Хотя, конечно, все посту
пающие в широкую медицинскую 
практику препараты тщательно 
проверены и изучены, но жизнь, 
известно, во все вносит свои корре
ктивы. Многие годы стремились по
лучить вещества, которые блокиро
вали бы вызываемую гистамином 
секрецию желудочного сока. Обы
чные антигистаминные средства 
(такие, как известные димедрол 
или пипольфен) на желудок не 
действовали. Наконец нашли. Пер
вым препаратом был циметидин. 
Хотя, казалось бы, гистамин ника
кого отношения к сексуальной ак
тивности не имеет и ничто не пред
вещало беды, тем не менее колос
сальный успех лечения язвы же
лудка - 83 процента 'выздоровле
ния в течение первых двух не
дель - сопровождался импотен
цией у части леченых мужчин. 
До сих пор никто не может понять 
почему, но второй препарат этого 
ряда, еще более активный - рани
ТИДИН,- таких неприятностей не 
вызывает. 

Как ни странно, но некоторые 
противогрибковые средства, в част
ности зарубежный кетоконазол и 
отечественный метронидазол, по
давляют либйдо. У части больных, 
длительно применявших для лече
ния венгерский препарат верапи
мил, возникло нарушение эрекции. 

Приходится признать, что сов
ременные препараты обладают до
статочной. активностью, но далеко 



не всегда избирательны. По мере 
накопления клинического опыта у 
них нередко выявляется прене
приятнейшее свойство: нарушать 
сексуальные функции. Если ЭТО 
случилось - никакой паники. Все 
обратимо и поправимо. Не нужно 
только таиться от врача и пережи
вать возникшую неприятность в 
одиночку. Всегда могут быть найде
ны другие средства и использо
ваны. корригирующие препараты. 
Естественно, молодым все нипо
чем, а пожилым и слабые вещест
ва могут принести вред. Необходи
ма осторожность, особенно если 
речь идет о применении новых, 
малоизученных средств. И, конеч
но, никакой самодеятельности. 

(Публикуется с сокращениями) 
«Наука И жизнь», 1988,. N9 8, 
с. 144-149 

� . Шум - наркотик 

• • ,Американский ученый Генри 
Лэй из университета в городе Си
этл, исследуя действие шума на би
охимию головнqго мозга, обнару
жил, что он способен вызывать нар
котичес;кий эффект. Лэй подвергал 
две группы крыс 45-минутному дей
ствию шума в 75 и 100 децибелов 
(первый уровень - это шум на 
многих городских улицах, а второй 
человек испытывает в аэропортах, 
на автострадах и вблизи громко 
работающих механизмов). Затем 
головной мозг животных был скру
пулезно исследован. Лэй обнару
жил, что оба уровня шума по-раз
ному изменяют биохимию мозга и 
в разных его частях. Но при этом 
все изменения касаются химичес
ких веществ, вовлеченных в пере
дачу импульсов между нервными 

,клетками и влияющих, как уже 
известно, на наши чувства и наст
роение. Итак, щум, которому мы 
ежедневно подвергаемся, имеет 
прямое отношение к нашим эмо .... 
циям. 

Эксперименты Лэя пока больше 
ставят вопросы, чем дают, ответы. 
Почему шумы действуют разным 
образом - возбуждающе, обод
ряюще, пугающе или раздражаю
ще? Каких шумов следует нам 
избегать, а какие могут улу.чши:rь 
наше настроение? 

Каковы бы ни были ответы, 
следует сознавать, что шум может 
действовать на нас как наркотик. 
Мы должны контролировать его во
здействие .так же, как мы контро
лируем дозы принимаемых алко-
голя или кофе. 

" 

«Знание - сила», 1989, N9 3, с, 64-65 

Почему зевота 
заразительна! 

Английский врач 
лер считает, что эта ос 
выработалась в результате ю
ции. Воспринимая зевок соседа как 
сигнал самому зевнуть, а затем и 
уснуть, стадные животные ПРИВЫ, к
ли спать вместе, согревая и обере
гая друг друга во вре'МЯ сна. 
«Наука и жизнь», 1988, N9 1 О, с. 107 

Много визгу из нич
'
его� 
.

. .8 , 
Почему от скрипа несмазанных 

дверных петель или железа по 
стеклу буквально «продирает по 
коже»? Над такой проблемой заду
малась группа ученых Северо-За-· 
падного университета штата Илли
нойс. Для начала' устаI;iОВИЛИ, что . 
обычно 9 человек из 1 О не выносят 
не только эти раздражающие визги, 
но и даже слабь!й ,звук ногтя, 
скребущего по гр�фелbtiой доске. 
Единодушная нетерпимая реаКЦI1Я 
заставила исследо�ателей, заНяться 
тщательным акустическим анали
зом подобных шумов. И вот ког
да американский физиолог Блейк 
и его коллеги сравнили акусти':' 
ческие отпечатки «ногтевог:о» зв'ука 
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и разных скрипов, шорохов, шелес
тов, шуршаний, голосов птиц и жи
вотных, их поразило одно неожи
данное сходство. Оказалось, спект
рограмма «ноготь - доска» в точ
ности совпадала со спектрограм
мой крика макак, предупреждаю
щих об опасности. Любопытное на
блюдение подтверждает, что пове
дение человека во многом опреде
ЛЯ,ется инстинктом, унаследован
ным от первобытных предков. 

.s «Техника - молодежи», 1988, N2 1 О, с. 42 

Залог надежноет .... ' 
организма 

В. Ф е А о Р о в 

адежности организма забо
ТИТ,ся каждый, во всяком случае, 
к а')f<.р;ы.И хотел бы, чтобы разные 

низм или на какой-то его орган, 
то избыточные элементы вступаю! 
в дело. Подчеркнем, что увеличе
ние нагрузки компенсируется не 
ростом действующих эле�ентов, не 
усилением их режима работы, а 

именно подключением дополни
тельны�x элементов. И те и другие 
при этом действуют без перегруз
ки: в свой час они на время «вы
ходят ИЗ игры», как самостоя
тельно (скажем, отдельные мито
хондрии в действующей клетке), 
так и вместе со своей «командой» 
(в данном случае с целой клеткой). 
А потом вновь включаются в рабо
ту. 

т 'ессы, тяжелая работа не выво
или организм из строя. Поза60ТИ

лась об этом и природа, Сформи- I 

Интересно, что при дальнейшем 
увеличении нагрузки формируются 
новые дополнительные элементы, 
причем в большем числе, чем нуж
но для данной степени нагрузки. 
Этот механизм и обеспечивает 
надежность организма и его сис
тем, то есть сводит к минимуму 
возможность их отказа. ровав такой защитный механизм, 

как структурная избыточность. Речь 
идет о том, что в организме на 
всех уровн ях существует избыток 
структурных элементов, выполняю
щих ту или иную функцию. Напри
мер, нейронов глазного нерва, уп
равляющего движением глаза, в 
организме 25 тысяч, а в обыч
ных условиях используются лишь 
4 тысячи. И так во всем: есть из
БЫТQI-{ функционирующих элемен
тов, каналов связи (нервов), управ-

, ляющих систем (например, 13 гор
монов вызывают сокращение ле
гочной артерии, 7- ее расслабле
ние); избыток групп клеток, их ор
ганоидов (например, митохонд
рий), частиц органоидов (крист 
митохондрий) и даже молекул 
(ферменты крист митохондрий). 

В обычных условиях их, как уже 
сказано, требуется немного. Ос
тальные «отдыхают», то есть нахо
дятся в активном состоянии. Когда 
же возрастает нагрузка на орга-

5 Эврика-90 

Тем не менее отказы, как из
вестно, все же случаются - люди 
болеют. Происходит это главным 
образом потому, что структурная 
избыточность и возможности ее ро
ста имеют предел, и, когда нагруз-
ка превышает его, случается отказ, 

. «поломка». Отдельные элементы, 
правда, восстанавливаются или за
меняются новыми. В особых случа
ях функции выбывшей структуры 
принимают на себя резервные. 
Так, при удалении селезенки лим
фатические узлы брыжейки ста
новятся и узлами кроветворе
ния. , 
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В детстве с увеличением возрас
та растет и надежность этой 
системы (вероятность отказов сни
жается). В старости, наоборот, чи
сло «запасных» структурных эле-
ментов уменьшается. 

«Наука И жизнь», 1988, N2 9, с. 20, 



Случай на границе 

�ДOM С нами также используют 
свет для фотосинтеза, правда, в 
чуть более широких пределах
от красного до ультрафиолетово
го; Возникает вопрос: случайно ли 
совпадение красных границ чувст
вительности к свету в органах зре
ния животных и человека, а так
же в зеленых листьях? Нет ли здесь 
какой-либо общей для всего живо
го на Земле закономерности? 

Есть, считает московский иссле
дователь Ю. П. Чукова. Из ее рас
четов следует, что мы тут имеем 
дело с действием одного из наи
более общих законов фотохимии. 
А именно - с теоретической зави
симостью коэффициента полезно
го действия фотохимического про
цесса от частоты и спектральной 
плотности поглощенного света. И 
если бы на Земле не было атмос
феры, то этот процесс .Мог бы ус
пешно идти уже при инфракрас
ных лучах. Однако воздух ослаб
ляет плотность падающих квантов 
солнечного света в сто миллио
нов раз. Поэтому КПД в условиях 
земной атмосферы становится вы
ше нуля, только начиная с частот, 
соответствующих красному цвету. 
Это и будет естественная граница 
начала химического действия кван
тов солнечного света, а значит, 
и общий порог световосприятия как 
для животных, так и для растений. 
«Знание - сила», 1988, N� 4, с. 21 

Творчество и долголетие 

А. Г и р ИЧ, 
Э. м айз е л ь С 

Примеры долголетия людей, в 
труде которых значительную роль 
играют элементы творчества, нас-

только многочисленны, что трудно 
не задуматься над вопросом: суще
ствует ли на самом деле законо
мерность между творчеством и фе
номеном долгожительства? Или это 
'не больше чем наши субъективные 
представления, основанные на слу
чайно выбранных памятью биогра
фиях? 

Вообще-то, чисто теоретически 
такие представления не проти
воречат фундаментальным биоло
гическим закономерностям. Чем 
г лубже геронтологи изучают про-. 
цессы' старения, тем явственнее 
взаимосвязь между работой нерв
ной системы и продолжительно
стью жизни. Исследования А. А. Бо
гомольца, В. В. Фролькиса и дру
гих крупных ученых показали, что 
одна из особенностей старения
снижение адаптационных способ
ностей организма, вызванное ос
лаблением нервной системы, кото
рое уменьшает сопротивление бо
лезням И другим неблагоприятным 
условиям. Большинство долгожи
телей· имеют сильный тип нервной 
деятельности, в старости они сох
раняют особенности биологичес
кой деятельности мозга, свойствен-
ной молодости. 

' 
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А так как «наша нервная сис
тема в высокой степени саморегу
лирующаяся, сама себя поддержи
вающая и даже совершенствующа
яся, восстанавливающаяся» (И. П. 
Павлов), то можно сказать, что 
с ослаблением своей нервной сис-' 
темы может борот�ся каждый. Са
мая же перспективная и общедо
ступная форма бор�бы с ослабле
нием нервной системы - поддер
жание ее высшего от дела1 мозга в 
постоянно деятельном, то есть тво
рческом в конечно� итоге, CQCTO-, 
янии. 

И тем не менее, как н и убеди
тельна эта логика, все же она 
требует статистической проверки. 
С этой целью по пяти специализи
рованным энциклопедиям мы про-, 



вели анализ биографических дан
ных 26 855 ученых, инженеров, изо
бретателей, артистов, режиссеров, 
композиторов, певцов, музыкан
тов, изготовителей музыкальных 
инструментов, художников, скульп
торов, ювелиров, писателей. Мы 
прекрасно отдаем себе отчет, что 
эти' профессии не исчерпывают 
«перечня» профессий, г де необхо
дим постоянный творческий труд.' 
Но мы остановились на этой выбор
ке как на единственно доступной 
нам и притом достаточно предста
вительной и по количеству и по 
временной глубине - от античнос
ти до современности. Для срав
нения продолжительности жизни 
людей, представленных в этом спи
ске, со средней для их современ
ников мы исключили раннюю 
детскую смертность. 

Что же выявил' наш анализ? 
Самое главное - длительность 

жизни людей безусловно твор
ческих профессий была значитель,� 

'(,но большей, чем средняя. Во все 
эпохи. В античную - на 38,6 года, 
в средние века - на 40 лет, в 
XVI веке - на 36,5; в ХУ 11- на 

,34,7; в XVIII- на 36, в XIX- на 
24,6; в ХХ- на 8 лет. 

Причем, как видим, выборка по
казывает, что вплоть до Х 1 Х века 

'разрыв между продолжительно
стью жизни представителей твор
ческих профессий и осталы-IOГО на
селения оставался примерно оди
наковым. Резкое сокращение его в 
ХХ веке можно объяснить, во-пер-
8ЫХ, двумя мировыми войнами, ко
торые не «выбирали» профессий, 
фашизм же (и сталинизм) вообще 
проводил политику против творчес
кой интеллигенции; во-вторых, тем, 
что век еще не закончился и ста
тистика его, соответственно, непо
лная. 

Далее. Некоторые демографы 
считают более достоверным по
казателем «моду», а не среднюю 
длительность жизни. Мода - это 

тот класс ряда величин, в котqрый 
попадает большинство случаев. 
Так вот, оказалось, что и модаль
ный класс длительности жизни тво
рцов различных направлений и эпох 
во всех случаях и веках выше, 
чем у всего населения, на 10-35 

, лет (15-60 процентов). 
А теперь посмотрим на дру

гой фактор - материальное благо
состояние: обеспеченность пищей, 
одеждой, жильем. В 1965-1970 
годы в среднем по всей планете 
люди жили 53 года, но в Цент
ральной Америке (среднее днев
ное питание 2200 калорий)-39 лет, 
а в Европе (3000 калорий)-71 год. 
В Древнем Риме жрецы жили 58 
лет, а рабы -17. Однако переоце
нивать влияние материальной обес
печенности не следует. В средние 
века князья и короли Западной Ев
ропы жили (в расчетах также ис
ключена ранняя детская смерт
ность) в среднем 49,5 года, а 
артисты, которые вели жизнь полу
нищих броДяг,-61. В XVI веке 
короли и князья жили 51,3 года, 
а художники и скульпторы -60. 
Члены династии Романовых жили 
в XVII-XIX веках в среднем 49,4 
года, а русские писатели в тот ,же 
период -55,4 года. 
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Итак, приведенные выше дан
ные - при всей их фрагментарно
сти - позволяют, на наш взгляд, 
утверждать: теоретические пред
ставления о том, что творческий 
труд - фактор, хотя, конечно же, 
не единственный, но прямо связан
ный с долгожительством, имеют 
статистическое подтверждение. 
«Знание - сила», 1989, N2 3, с. 97 



lИ�t с.егодl·IЯ 

.J •• 

В США отмечается падение ин:,.' 
тереса публики к tlаучно:-поriуляр-', 
ным журналам' и rелеriеред'i:!чам.' 
в последние, годы Был.вьiн'ужден�I·. 

Таким образом, доктор 11Jbai-tк 
научно подтвердил: «Лучше быть 
,богатым и здоровым, чем бедньiм 

, и' больным». 
, «3нание ,- СИ!1а», 1989, N2 2, 'с. 64, 

И снова о стрессе 

зс;зкрыться или слиться ,:' С.О. С;ВОИМИ", анг лийского 
90лее', ,удачливыми .с'6БРатЬями 
такие издания, как «Сайенс-86»,' , 
«Сайенс дайджест», «С,а'й'ен<;: , ло' солоставление уровней стресса ' 
квест». Известнейший, из' дающийся у представителей различных про"': 
почти полтора века журнал� '«с�й..,. фессиЙ. В результате оценки, осу
ен!ифик америкен» из-за 'ф,инан' со-, ществлявшейся по' десятибалльной 
BbJ,X трудностей был прода\ н : з'р пад�, шкале, ВЫЯСНИЛОСЬ, что наиболее' 
H�ГepMaHCKOMY издательс'тву; так : С'и�riь' н6му стрессу подвержены ша

,ЧТО" строго ,говоря, пере'�тсЗ'л б�IТЬ i, х, теры ' -8,3 балла, затем идут по-' 
,Сз",:,е,РиканСки, м .журналом;'; Пор,' у,г':" лицейские -'7,7 балла, за ними 
,R, ОЗРЙ закрытия журна,л ',' '«Диска-', строители и журналисты -7,5 бал-
B�P», еще два-три' года' ' . назад' '

Bbl-па, дантистьi -7,3 балла, актеры -
х'одивший тиражом 750000 ,э' кзем:-" 7,2 балла, врачи -6,8 балла, води-

,�,ляров. С экранов исчезли' неко-', тели автобусов -5,,4 балла и т. д. 
,', ,т'орые 'серийные телепере'дач'и, о,' СаМая низкая оценка у библиьт,е-

'", науке и технике. ',\' ' " ' карей., и музей'н b'lХ; работников -
"i' В ТО' же' время ПО":', пр'еЖН, ему 2,8 балла. 

пользуются успехом «OДHOTO�Hыe», ' К сожалению, исследователи 
научно-популярные журналы; 9хва7' обошли молчанием вопрос об уро-
тываюш,ие' не всю наук:У 'и. 'тех н и:':',: вне стресса у пациентов в очереди , . .' ," � ку" а какие-то отдельные отра�ли;, на прие,м к врачу или пассажиров, 
например,аСТРОН0МИЮ, м'едичину," безрезультатно, ожидающих авто-
электронику, археологиlO,. ,бус ·в час «пик»,�-' думается, что 
«Наука И жизнь», 1988,' N2 5,' с. '29 балльная оценка стрессового СОС ТО-

известно, здоровье н.е, к у...;. 
а деньги. И, все,�таки;. ИХ' 

к может отразитlЗСЯ, на 
овье. К такому выводу, п'рищел 

доктор Роберт Шванк из амер'ика'Н-,Л,' " .. 
ской Акаf\емии медицины,' исС'л�� 
довав с f948 по 1984 �oд rpY�n�I' 
из 1130 врачей. Его интер�сов�riа 
зависимость их кровяног:о д�влеНИ'5!' 
от заработков. Оказалось, что' при 

'. ' падении заработной платы. на, р,е-; . 
сят' ь процентов у каждого:' четвер
того' врача hоявлялась ' apTep��rt�"': , 
ная гипертония. ' . '.' ',' I 

'яния' у 'них едва ли была бы низ.<ой. 
«3нi:нiие - сила», 1989, N2 2, с. 1 О 

'" 

Исследоват�ли ,', из 
университета при�ли к в6IВОДУ, 
что политика ограниченной распро"'; 
ДqЖ� алкогольных, '; напитков' себя 
не оправдывает, так как это вызы
вает спекуляцию, а' также употреб
Л�Н'ие алкогольных напитков даже 
теми, 'кто при ' свободной продаже 
спирrного егq не употреблял. 
«Химия и Ж/'1знь», 1988, N2 8, с. 54 





Выполненное в Японии обследо
вание более 200 «первичных алко
голиков» показало, что 61 процент 
мужчин начинает пить «по тради
ции» И лишь 18 процентов - под 
воздействием стрессовых ситуаций. 
у женщин соотношение иное: 4 и 
75 процентов соответственно. 

Применявшийся в США и Анг
лии способ лечения алкоголизма, 
при котором больных обучали «ко
нтролируемому потреблению эта
нола», оказался неЭффективным. 
«Хими Я И жизнь», 1988, NQ 11, с. 56 

Французские врачи пришли к 
выводу, что в последние годы рас
тет число случаев использования 
алкоголя как средства самоубийст
ва. 

В семьях алкоголиков алкоголь
ная болезнь у сыновей развивает
ся на 7-1 О лет раньше, чем у 
отцов. 

'уголовная статистика свиде
тельствует о том, что больные алко
голизмом реже совершают престу
пления против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности (в 
том числе акты хулиганства, умыш
ленные убийства и изнасилования), 
чем лица психически здоровые, 
но чаще оказываются виновными 
в краже государственного и лич
ного имущества, нарушении пас
портных правил, уклонении от уп
латы алиментов. 
«Химия И ЖИЗНЬ», 1988, NQ 5, с. 68-69 

По данным советских психиат
ров, за последние 20 лет гал
люцинации больных «белой горяч
кой» стали гораздо реже содер
жать видения тревожного и угро
жающего характера, зато участи-

лись слуховые галлюцинации эро
тического характера, а также бред 
ревности и величия. 

Французские врачи, озабочен":' 
ные тем, что склонность к пьян
СТ В У проявляет каждый четвертый 
их соотечественник мужского пола, 
указывают, как на одну из главных 
причин этого, на традицию, поз
воляющую «пробовать» вино детям 
10-12 лет. 
«Химия и жизнь», 1988, NQ 12, с. 46 

Мир начинает трезветь е ... 

Алкогольный бум, обрушив
шийся на человечество в 60--70-х 
годах, похоже; начал идти на спад. 
В большинстве стран, по данным 
справочника «Народное ХОЗЯЙСТВО 
СССР за 70 лет» (М.: Финансы и 

. статистика, 1987, с. 693), потреб
ление спиртного в 1985 и 1986 годах 
было н�же, чем 'в 1980-м. Исклю
чение . составила Турция, однако 
изрядный относительный прирост 
(1 литр абсолютного спирта на сре
днего жителя в 1985 году против 
0,7 литра В 1980-м) не может 
заслонить того, что эта мусульман
ская страна остается одной из 
трезвеЙIJJИХ. На фоне небольшого 
спада виновкушения В таких тра
диционно «пьющих» странах, как 
Франция,. Италия, США, особенно 
впечатляет почти 50-процентное 
снижение (с 8,4 до 4,3 литра), ко
торого добилас·ь НQша страна всего 
за два года после 1984 года. Ныне 
официально зафиксированное по
требление алкоголя Q СССР .приб
лижается J< уровню . .1960 года. 
«Химия И ЖИЗНЬ», 1988, NQ 4, с. 54 

70 



прокуренны�e ' не укроешься от дурной погоды и 

миллиарды пыли. К тому же теперь в состав 

лько денег в год тратят в 
стране на курево? «Вест

истики», опубликовавший 
нные за 1986 год в февральском 

номере 1988 года, поразил многих. 
Оказывается, в дым было переве
дено 6,8 миллиарда рублей - бо-
лее половины суммы, затраченной 
в тот же период на автомобили и 
запчасти к ним (12,9 миллиарда). 
Численность курильщиков достигла 
70 миллионов. Значит, в среднем 
каждый из них прокуривает 100 

рублей в год. На такую сумму, 
конечно, не купишь машину. Но кто 
знает: если бы «Жигули» или 
«Запорожец» продавались, как си
гареты, на каждом углу, может 
быть, кто-нибудь и решился бы эко
номить на куреве? 
«Химия И жизнь», 1988, N2 6, с. 46 

пыли входят не только частицы 
почвы и растений, но и удобрения, 
ядохимикаты. Во время уборки 
колосовых возрастают нагрузки: 
повышенный темп, нервное напря
жени' е, длинный рабочий день. Зи
мой приходится выезжать на поля 
для снегозадержания. Здесь и хо
лод, и ветер, и сырость. Особенно 
достается механизаторам. 

В животноводстве нагрузки бо
лее или менее равномерны в те
чение года. Зато факторы вред
ности здесь постоянные, прежде 
всего загрязненность воздуха. Кро
ме газообразных продуктов (амми
ак, сероводород, углекислый газ), 
концентрация которых на фермах 
часто выше допустимой, в воздухе 
еще витает минеральная и органи
ческая пыль, микробы, грибки. Все 
это повышает риск острых и хро-

, нических заболеваний верхних ды
хательных путей. 

� 
ОРЗ в деревне } 

Ближе всего к городским ус
ловиям труд работников сельско
го аппарата управления, агроно
мов, инженеров и техников. Они 
могут служить контрольной груп
пой для сравнения с механизато
рами, полеводами и животновода
ми. 

Т. Н и к о л а е в с к а я 

• • Горожане простужаются часто. 
А ,МОГУТ ЛИ похвастаться не
восприимчивостью к пр остудам за
каленные жители села? Чтобы 
ответить на этот вопрос, три года в 
совхозах Краснодарской области 
собирали статистику заболеваний 
верхних дыхательных путей (<<Вест
ник оториноларингологии», 1988, 
NQ· 1). Оказалось, что почти треть 
всех случаев и 14 процентов дней 
нетрудоспособности приходятся 
именно на эту хворь. В подавля
ющем большинстве заболеваний 
верхних дыхательных путей повин
ны грипп и ОРЗ, на втором месте -
ангина (4 процента). Что же делает 
уязвимыми работников сельскохо
зяйственного производства? 

Возьмем растениеводство. 
Здесь, как и сотни лет назад, 

71 

Так вот; больше всего заболев
ших оказалось среди животново
дов, у них же максимальные поте
ри рабочих' дней. Ниже потери в 

контрольной группе, и, как ни 
странно, еще ниже у механизато
р,ов, меньше же всего болели по
леводы (99 дней бюллетеня на 100 

человек в год). 
Видимо, сами по себе прелес

ти сельской жизни не спасают 
от простуды. Как и в городе, на 
селе болеют сакраментальным ОРЗ 
и гриппом, но зависимость от про
фессии здесь сильнее. 
«Химия И жизнь», 1988, N2 8, с. 95 



продлевает 11l1-li жизнь 

ф�ЗС<УЛЬТУ'ра! 

среди мужчин, ко
асходуют по две тысячи и 

�""_ A Y локалорий в неделю на 
ичных физкультурных и спор

тивных занятиях, ниже по сравне
нию с их неактивными сверстника
ми. К такому результату пришла 
одна исследовательская группа в 
США, которая проводила изуче-

,.., ние семнадцати тысяч Оывших сту-
дентов Г арвардского университета. 
Как подсчитано, эти люди расхо
довали энергию таким образом: 
пять килокалорий за минуту за
нятий «легким» спортом (гольф, 
настольный теннис) и десять ки
локалорий в «более тяжелых ви
дах» (бег, плавание,' волейбол). 

В I<онце концов компьютер под
считал, что систематические заня
тия физкультурой удлиняют жизнь 
в среднем на два года. «Мы ожи
дали большего,- разочарованно 
заметил руководитель исследова
ний, который сам активно зани
мается спортом.- И все же не сле
дует забывать, занятие физкуль
турой дарят не что иное, как 
жизнь». 
«Знание - сила», 1 989, N2 2, с. 34 

1"OiJ1JbIКO не в джинсах, 
доп('П'ор! 

Как, по мнению пациента, дол
жен. быть одет врач? Этот вопрос 
лег в основу одного не лишенного 
смысла исследования, проведен
ного американскими психологами 
в двух больницах Бостона. Оказа
лось, что внешний вид врача во 
многом определяет настроение l1а
циента и его желание лечиться и 
выздоравливать. Врач всегда дол
жен быть в белом халате, символе 
медицинского авторитета,- таков 
вывод психологов. 53 процента оп
рошенных· больных решительно 

высказались против ношения вра
чами джинсов, а 23 процента -
против кроссовок, считая их приз
наком неуважения к пациентам. 
Многие настаивают, чтобы мужчи
ны-врачи носили галстуки, а жен
щины - платья или юбки, но не 
брюки. 
«Знание - сила», 1988 N2 9, с. 79 

Поющие бизнесмеиьи 
Q) 

Пассажиры, вышедшие из сосед
него вагонё3, толпятся на перроне 
вокзала в японском городе Фудзи
номи. В середине стоит солидный 
мужчина, который раскланивается 
и сообщает: «Здравствуйте!' Я -
Т осиноси Ямада из Токио. Сейчас я 
вам исполню чудесную песню. Слу
шайте!» И при' этом начинает петь 
перед УД!'1вленной публикой, без
жалостно фальшивя. Толпа недоу-

. мевает. Сумасшествие? Или рек
ламный трюк? Певца сменяет дру
rOl1, продолжающий тот же спек
такль. . 
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Эта сцена на вокзале - в сущ
ности, обычное занятие слушателей 
специальных курсов, где обучаются 
бизнесмены - директора фирм, 
заводов, магазинов. На двухне
дельную учебу в Фудзиноми при
езжают сотни желающих повысить 
свою квалификацию. Они изучают 
около тринадцати дисциплин. А на 
перроне бизнесмены усваивают 
самое трудное - учатся держаться 
непринужденно и хладнокровно 
даже в самой странной ситуации на 
виду у сотен людеЙ. 
«Знание - сила», 1988, N2 5, с. 94 

Убаk;lИ61lal(Ь охота 

к перемене мест 

и. Пру с с 

По мнению известного B eljir e'p- . .. 

ского экономиста Корнаи,' сащиа.,,:,оо 
листическая экономика, не имея 
рыночных ограничителей, резко 



сбавляет темпы развития, столкнув
шись с ограничением другого ро-

! 

да - нехваткой ресурсов. Т о есть 
она склонна развиваться ЭI<стенсив
но до тех· пор, пока не «переме
лет» тот или иной жизненно необ
ходимый ей ресурс. Первым таким 
ограничением, которое мы ощути
ли очень остро, стала нехватка ра
ботников. 

Особенно остро эта проблема 
встала пер�д сельским хозяйством. 
Многочисленные исследования об
нажили ее· искусственность, ведь 
истоком она имела все тот же экс
тенсивн.ыЙ (не умением, а числом) 
характер труда и его организации. 

. Тем не менее брошенные деревни, 
заколоченные избы, тракторы и 

комбайны, за которые некому са
диться,- до сих пор эти сельские 
картинки маячат за термином <<тру
донедостаточные регионы», каких у 
нас по-прежнему большинство. 

Совсем недавно к таким реп--IO
нам относилась и Ilрибалтика. Бо
лее того, прогнозы семидесятых 
годов утверждали, что отток сель
ских жителей в города Эстонии, 
Латвии и Литвы будет продолжать
ся. 

Теперь можно сказать: прогноз 
оправдался только по отношению к 
Литве, да и то лишь отчасти. Пос-
леднее социологическое исследо
вание, проведенное несколькими 
наУЧI4ЫМИ коллективами в рамках 
Прибалтийского отделения Совет
ской социологической ассоциации, 
показал о, что начиная с 1980 года 
структура расселения здесь все 
больше стабилизируется. 

Почему f1итва оказалась исклю
чением� Во-первых, урбанизация 
началась в этой республике позже, 
чем у ее соседей, и идет сейчас 
довольно бурно. Во-вторых, умень
шается естественный прирост насе
ления: с 1965 года, за двадцать лет, 
он упал больше чем на треть. 

В Латвии и Эстонии из деревень 
уезжают и сегодня. Но - и это 
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принципиально новое явление
на смену уезжающим приходят 
другие. В сельском хозяйстве Лат
вии в последнее время работает 
довольно много приехавших из 
других республик. В Эстонии с 1983 

года впервые за послевоенный пе
риод встречный поток горожан, 
возвращающихся жить в деревню, 
мощнее, чем поток сельских жите
лей, перебирающихся в город. 

Судя по опросам более 12 тысяч· 

ВЫnУСКНИI<ОВ средних учебных за
ведений об их планах на будущее, 
эта тенденция сохранится. Боль
шинство выпускников эстонских 
школ, расположенных в селах и не
больших поселках (а их в республи
ке очень много), собираются рабо
тать в сельском хозяйстве. Это в 
основном дети КОЛХОЗНИI{ОВ и рабо
чих совхозов. Выходцы из семей 
интеллигенции и служащих-неспе
циалистов хотели бы получить выс
шее образование. В вуз или техни
кум стремятся также и дети рабо
чих семей, заканчивающие обще
образовательную школу. Твердо 
настроены вернуться домой уча
щиеся городских ПТУ, приехавшие 
из деревни. 

Ученые объясняют возросшую 
привязаНf-IОСТЬ молодых к родным 
местам так: «Большинство молоде
жи, оканчивающей школу, живет с 
родителями и, следовательно, име
ет твердые стартовые позиции для 
включения в общественное произ
водство на местах. Этого наверняка 
желают и родители. Следует учесть 
и то обстоятельство, что многие 
юноши и девушки живут в соб
ственных домах (в Литве, напри
мер, каждый третий, в Эстонии
каждый четвертый). И еще один 
важный штрих. И город, и село бо
лее или менее одинаково обеспе
чены выпускниками средних школ, 
не только обычных, но и специаль
ных». 

Все это, конечно, так, но, как нам 
I{ажется, перемену в отношении 



молодых к селу, новое стремление 
остаться в нем, а не сбежать в го
род, полностью объяснить не мо
жет. И раньше десятиклассники 
жили с родителями, и раньше мно
гие прибалты - в собственных до
мах, однако мечтали уехать и уез
жаЛI1. В подлинных причинах раз'об
раться тем важнее и интереснее, 
что такая же ситуация складывается 
сегодня не только в Прибалтике, но 
и во многих других сельских ре
гионах страны. 

Любопытно, что потеряли притя
гательность прибалтийские столи
цы. Сельские жители если и соби
раются уезжать (а таких становится 
все меньше), то в город, но не в 
столицу. Не привлекает столица и 
жителей других городов. 

Еще самые первые шаги делает 
экономическая реформа, которая, 
при последовательном и серьез
ном ее проведении, быстро обна
ружит излишек работников там, где 
сегодня их, кажется, не хватает. 
Именно она решительно, 110КОНЧИТ 

с экономическим заболеванием 
«трудонедостаточностью». Но, как 
видим, параллельно идут новые со
циальные и культурные процессы, 
меняющие суть привычных и набо-

. левших проблем. 
Хорошо бы разобраться в этих 

процессах. 
«Знание - сила», 1989, N9 1, с. 50-51 

Зву��т убедитеПlt-bнее 
. ' 

о «Говорящие» компьютеры, Гlри-
меняемые британской авиацией, 
передают обычно приказы МУЖ
СI<ИМ голосом. Однако в экстре
мальных случаях, при возникнове
нии опасности команды передают
ся уже женским голосом. Психоло
ги установили, что в серьезных слу
чаях мужчины быстрее реагируют 
именно на голос женщин. Навер
ное, он звучит убедительнее. 
«Знание - сила», 1988, N9 6 с. 99 

Консерватизм японцев 
. -

Известный иммунолог Сусуму 
Тонегава, получивший в 1987 году 
Нобелевскую премию по медици
не, выступая с лекцией в Т ок-ио, 
отметил, что японцы известны в ос
новном своими успехами в прило
жении к практике фундаменталь
ных открытий, но сами мало имеют 
достижений в сфере теории. По 
мнению Тонегавы, это связано с 
тем, что в фундаментальных нау
ках роль индивидуальной творчес
кой мысли всегда выше, чем при 
технических разработках и 'тем бо
лее при копировании того, что уже 
придумано в других странах. Но 
японцам свойствен чрезмерный 
коллективизм, желание не выде
ляться. Эта установка культивиру
ется и поддерживается обществом. 
Недаром японская пословица гла':' 

сит: «Бьют всегда по тому гвоздю, 
чья шляпка высту.nает». Если в Япо:.. 
нии не 'будет создана атмосфера, в 

которой «не бьют по выступающе
му гвоздю», если не будут под
держиваться яркие индивидуаль
ности, раздражающие тем, что они 
«не как все», что им «больше 'всех 
надо», то страна, по мнению Тоне
гавы, может утратить и передовые 
позиции в технике и промышлен-
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ности. 
«Наука И жизнь»,' 1988, N9 5, с. 29 

КОМ У какие 'rвоклоны! 

Японские социологи из 
углы традиционных поклон , ко
торыми обмеН�1ваются щежпивые 
японцы . .оказалось,', что подчинен
ный, кланяющийся f:iачальнику', на-: 
клоняет туловище под углом в 45 

градусов, коллеги, приветствуя 
друг друга, наклоняются всего на 

15 градусов, а встречая клиентов 
или покупателей - на 30 градусрв. 
«HaYI<a и жизнь», 1989, N2 3, с. 66 



Любмм ЛИ мы� рыбу 
каждый житель нашей 

I съедает в среднем 12 ки-
!I""' ___ ов рыбы. И именно из нее 
овечество получает 17 процен

тов животных белков. Абсолютный 
рекордсмен по потреблению ры-

. бы - Япония: 69 килограммов 
ежегодно на единицу населения и 
55 процентов животного белка. На 
последнем месте, как ни странно, 
тоже морская держава - Па
кистан: 2 килограмма и 4 процен
та. 
«Знание - сила», 1988, N2 6, с. 99 

�прнсмотрнтесь к жеllИхам! 

• • Американский юрист Ричард 
Нидмэн принимает участие в мно
гочисленных бракоразводных про
цессах. На основании своего опы
та он пришел к выводу,· что ини
циаторами большинства разво
ДОВ в последнее время являются 
жены. 

Не секрет, что женщины предпо
читают выбирать себе в мужья 
крепких и физически сильных муж
чин, чтобы они смогли сделать пе
рестановку мебели в квартире; 
смелых настолько, чтобы сражаться 
с пауком или убить муху; имею
щих «золотые руки», чтобы почи
нить стул или заменить перегорев
шую лампочку. Требования, как ви
Д�M, весьма скромные. Разводы же 
уЧ.QСт,ились лишь ПО одной причине: 
отЧеГci.,.то, вступив в брак, мужчины 
сразу перестают отвечать этим 
элементарным требованиям. 

Совет, который Нидмэн вынуж
ден давать своим клиентам, стар 
как мир, но не потерял своей ак
туальности и сегодня: присмотри
тесь -как следует к своему избран
нику, проверьте его, а уж потом 
решайте, (стоит ли связывать с ним 
свою жизнь. 
«Знание - сила», 1988, N2 6, с. 99 

Уверены ли вы, что хорошо зна
ете характер ваших друзей1 Если 
нет, то дело легко поправить, вос
пользовавшись рекомендациями 
некоторых американских психоло
гов, утверждающих, что характер 
любого человека можно опреде
лить, взглянув на его часы. Так, 
циферблат с обычными арабскими 
цифрами безошибочно указывает 
на то, что перед вами стоит типич
ный консерватор. Если же часы по
казывают не только время, но и 
день, месяц, а то и год, береги
тесь - их владелец имеет явную 
склонность к авантюризму и суме
ет извлечь выгоду из любой ситуа
ции. Слабохарактерные и нереши
тельные люди испытывают непрео
долимую тягу к часам с будильни
ком, а их собратья, обходящиеся 
без часов вовсе, очень молоды ду
хом. 
«Знание - сила», 1988, N2 4, с. 94 

у �a«.: ПЛl©хое иастроеl-Н>i 
ВСiJ'i9вайте «= рассветом' 

Вы впали в депрессию 
ствуете себя подавленным1 
вайте с рассветом - И плохое 
роение пройдет. Необычный с ет 
имеет научную основу: существует 
прямая связь между естественным 
светом и биоритмами. Этот тезис 

. сформулирован в ·  университете 
американского штата Орегон после 
исследования мелатонина в орга
низме человека. Мелатонин - гор
мон, выработка которого увеличи
вается ночью и уменьшается при 
первых лучах утреннего солнца. 
Ранним утром сила света способ
ствует исчезновению гормона, в то 
время как искусственный свет не 
обладает таким действием. Сохра-
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нение повышенного количества ме
латонина в организме согласно за
ключению ученых из Орегона вы
зывает плохое настроение. 
«3нание - сила», 1989, N2 3, с. 39 

СПОКОЙНОЙ НОЧИ! 

�o мнению ряда индийских спе
циаЛИСТОВ,инстинктивное стремле
ние животных укладываться спать 
головой на восток имеет под собой 

. вполне объяснимое с научной точки 
зрения основание. Как утверждают 
ученые, магнитное поле Земли 
оказывает, на удивление, силь
ное влияние на сон и самочувст
вие спящих. Например, если ло
житься спать головой. на восток, 
то вам будет гарантирован глубо
кий здоровый сон и полноценный 
отдых в течение всей ночи. Хуже 
всего, если вы спите головой на 
север - после такого сн.а, считают 
специалисты, человек весь день 
чувствует себя «не в своей тарел
ке» и страдает частыми приступа
ми головной боли. 

Итак, берите компас и приступай
те к перестановке мебели в своей 
квартире, после чего, даже если 
ученые ошибаются, вам будет га
рантирован пусть на одну ночь г лу
бокий И крепкий сон. 
«3нание - сила», 1988, N2 12, с. 94 

Вредна ли мяrКalS1 вода! 

Американские исследователи из 
Окрир,жской национальной лабора
тории подтвердили, что сущест
вует- зависимость между употреб
лением мягкой воды и развитием 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Ученые сделали сравнительный 
анализ воды из колодца, откуда 
черпали питьевую воду 505 фер
меров из штата Висконсин, страда
ющие сердечно-сосудистыми забо
леваниями, и из другого колодца, в 
том же штате, где брали воду 854 
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фермера без признаков таких за-· 
болеваний. Чем больше магнезии 
и кальция содержит вода, тем она 
тверже. Именно такой была вода во 
втором колодце, в то· время как 
в первом была мягкая, с низким со
держанием двух упомянутых эле-
ментов. 
«3�ание - сила», 1988, N2 5, с. 61 

Простокваша 
против вирусов 

И. И. Мечников, 
что микроорганизмы 
простокваши способны вытеСНИiJЪ 
нормальную кишечную флору че
ловека, ошибался. Б·олее того, он 
был не прав, полагая, что это «гни
лостная» флора, выделяющая яды, 
которые сокращают нашу жизнь, 
а потому эти микроорганизмы надо 
заменить. На самом деле микро
бы толстого кишечника. выра
батывают некоторые витамины, 
нужные организму. 

Но, считая, что болгарская прос
токваша укрепляет здоровье, вели
кий микробиолог был прав. Фран .. ' 
цузские исследователи се�час �o
казали, что из кишечника лакто
бациллы проникают в лимфатичес
кие узлы брыжейки и стимулируют 
там лимфоциты, усиливая иммуни
тет. А итальянские биохимики до
казали, что в присутствии микро
организмов болгарской простоква
ши лимфоциты вырабатывают 
больше интерф·ерона - вещества, 
меLl;lающего размножению виру-
сов. 
«Наука И жизнь», 1988, N2 9, с. 120 

'. 

в молоке обнару�ено 
средство от кариеса 

Десятилетние исследования поз
волили доктору Эрику Рейнолдсу 
из Мельбурнского университета 
(Австралия) обнаружить в молоке 



вещество, защищающее зубы от 
кариеса и способное даже залечи
вать уже имеющиеся небольшие 
повреждения. 

Первым толчком к поиску стал 
замеченный врачом факт: молоч;' 
ный шоколад меньше способствует 
кариесу, ч�м другие сладости. Ис
следования показали, что профи
лактическими свойствами обладает 
белок казеин, содержащийся в мо
локе в количестве около трех 
процентов. Дальнейший анализ' 
привел к выводу, что наибольшую 
роль играет лишь та часть молеку
лы казеина, к которой присоединя
ются кальций и фосфат. Эти же ве
щества -. основные компоненты 
материала зуба. Фрагмент белко
вой молекулы плотно присоединя
ется к зубной эмали и защищает ее 
от нападения микробов, вырабаты
в�ющих из сахара кислоту, которая 
разъедает зубы. Имеющиеся на мо
лекуле ионы кальция и фосфата 
восстанавливают небольшие. пов
реждения эмали. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1989, N2 2, с. 51 

Частичная 
реабилитация 

кофе 

За последнее десятилетие в 
r:"peCce 'появлялись сообщения о 

в'язи б-с>'лее чем ста болезней с пот-
f 

еблением кофе, но недвусмыс-
ller.lHO доказать вредное влияние 
этого напитка на здоровье удалось 
только в двух случаях: кофе дей
ствительно утяжеляет некоторые 
желудочно-кишечные заболева
ния и, кроме того, делает челове
ка более нервным. Остальные об
винения (среди них были, напри
мер, участие в развитии болезни 
сердца и рака поджелудочной же
лезы) остаются недоказанны-
ми. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 11, с. 121 

Зеленый чай 
против рака �. 

• 

Зеленый чай - не только тони
зирующий и приятный напиток. Он 
предотвращает развитие некото
рых опухолей. Так считают ученые 
из Института раковых исследова
ний в Токио. 

Статистические исследования 
японского министерства здравоох
ранения дали медикам важное нап
равление. В одной префектуре, где 
выращивают и больше всего пьют 
этот напиток, от рака умирают ре
же, чем в других районах Японии. 

Быть может, дубильные вещест
ва, содержащиеся в зеленом чае, 
препятствуют развитию paKa� Что
бы доказать это, ученые выделили 
основную составную часть этих ве
ществ - эпигалотехингалат (ЭГКГ). 
Затем они начали обрабатывать 
мышей химикалиями, которые пре
вращают нормальные клетки в опу
холевые. После чего мышей разде
лили на две группы. Животным из 
первой группы два раза в неделю 
вводили средство, которое благо
приятствует образованию опухо
лей. А мышам из второй группы на
ряду с этим средством вводили и 
ЭГКГ. 

Через полгода оказалось, что 53 
процента мышей из первой группы 
больны раком, в то время как во 
второй группе лишь 15 процентов 
животных с раковыми опухолями. 
Врачи считают, что ЭГКГ зеленого 
чая' может предохранить от рака 
и людей, особенно 'ОТ рака пище
вода, желудка и кишечника. 
«Знание - сила», 1989, N2 З, с. 64-65 
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Имбирь против � 
морской болезни ,..,. 

• 
Рыбаки из стран Карибского бас-

сейна ИЗдавна перед выходом в от
крытое море жуют корень имбиря, 
утверждая, что он помогает от мор
ской болезни. Исследование, про-



веденное на группе добровольцев 
в США, показал о, что это действи
тельно так. В отличие от химичес
ких препаратов, применяемых сей
час от укачивания, имбирь не вы
зывает побочных эффектов - су
хости во рту, сонливости, падения 
кровяного давления. Еще одно важ
ное преимущество - приятный 
вкус имбиря. Одна швейцарская 
фармацевтическая фирма уже на
чала выпускать пилюли с этой пря
ностью, рекомендуя их при мор
ских, воздушных и длительных ав
томобильных путешествиях. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1989, N2 3, с. 37 

Без мяса ТРУДНО ЧI�Та!ТЬ 

во время беременности 
учала с пищей недоста-

точн дозы цинка, ребенку бу-
позже трудно научиться чи

ать. Основной источник цинка в 
нашей пище - мясо. 
«Наука И ЖИЗНр», 1989, N2 9, с. 120 

IP'ыба

rпРОТ�В �нфарк(та 

«Если вы хотите избежать ин
фаркта, ешьте регулярно рыбу, да
же в небольших количествах»,
призывают врачи Лейденского уни
верситета после двадцатипятилет
них наблюдений. Еще в 1960 году 
ими было проведено анкетирова
ние 852 семейных пар на тему кули
нарных вкусов и ежедневного ме
ню. С годами проявилась обратная 
зависимость между потреблением 
рыбы и сердечно-сосудистыми за
болеваниями. По мнению исследо
вателей, люди, ежедневно упот
ребляющие в пищу хотя бы 30 

граммов рыбы, в два раза реже 
умирают от сердечных заболева
ний, чем те, кто рыбу вообще не 
ест. 

Уже давно замечено, что у эски
мосов, чье меню богато разнооб
разной рыбой, редко встречаются 
болезни сердца. В чем заключает
ся эта тайна рыбы1 Ответ до сих пор 
полностью не найден. Возможно, 
ключ к разгадке - жирные кисло
ты Омега-З, содержащиеся в рыбь
ем жире. ,Кстати, они содержатся 
и в зелени лиственных овощей, сое, 
грецких орехах. Вероятно, эти КИ,с
лоты противодействуют возникно
вению сгустков крови, которые ча

сто являются причиной сердечных 
приступов. Наблюдения голланд
цев пробудили в медицj.1НСКИХ кру
гах интерес к этой проблеме. Мно
гие медицинские учреждения заня
лись систематическими исследова
ниями действия рыбной диеты на 
профилактику сердечных заболе
ваний. Ученые определили, что 
месячная диета, содержащая ры-

'бий жир, снижает уровень жирных 
кислот холестерола и липопротеи
на в крови пациентов, а также про
тиводействует , атеросклерозу и 
мигрени. 
«Знание - сила», 1988, N2 7, с. 50 

Аппендицит и пнтани 

Поскольку до 
но, что именно вызывает аппенди .. 
цит - воспаление аппендикса,
эта проблема продолжает занимать 
умы ученых. Врачи из английского 
города Саутхемптона пришли к вы
воду, что некоторые виды пищи 
ускоряют возникновение аппе�
дицита, а другие непосредственно 
вызывают его. Врачи пришли к это
му заключению на основе четырех
летних наблюдений" над пятьюде
сятью тысячами чеЛ9век. Восп�ле
нию аппендикса способствует чрез
мерное употребление картофеля. 
А меньше всего шансов заболеть 
у того, кто ест много апельсинов, 

'фасоли и гороха. 
«Знание-сила», '1989, N2 3, с. 39. 
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Как кормить 
школьника! 

Большинство родителей, не' заду
мываясь, ответит традиционным 
«от пуза». Растущий же организм! 
А как отвечает наука? Обследова
ние, выполненное Институтом пи
тания АМН СССР, показало: энер
гетические затраты современных 
подростков довольно скромны, 
в возрасте от 11 до 17 лет практи
чески неизменны и составляют око
ло 2700 килокалорий в сутки для 
ребят и 2100--2300 для девушек 
(<<Вопросы питания», 1988, N23, 
с. 25). Отсюда рекомендация: пла
нировать рацион HiK, чтобы первым 
ежедневно доставалось не более 
3000 килокалорий, вторым --
2.400--2600. Некоторое превыше
ние прихода над расходом дей
ствительно необходимо - они 
же растут. Но чадолюбивый прин
цип «от пуза» пора забыть: даже 
по сравнению с 60-ми годами на
шего века энергозатраты подро-

r-, стков ныне упали на 10--15 про
центов. 
«Химия И ЖИЗНЬ»,1988, N� 11, с. 57 

Аi-'ТИМ YTareHHbUe дметы 

� Г. Пор о ш е н к о, 
� кандидат биологических наук 

• 
• в настоящее время осуществля-

ются различные меры по устране
нию мутагенов из окружающей 
среды и все большее внимание уде
ляется изучению и использованию 
антимутагенов. Опыт применения 
лекарственных препаратов свиде
тельствует о том, что большинство 
их оказывает нежелательное по
бочное действие на организм чело
века. Это нужно учитывать и при ис
пользовании антимутагенов: выби
рать из них такие, которые входят в 
обычный пищевой рацион челове
ка. С медицинской и экономичес
кой точек зрения разработка спе-

циальных антимутагенных диет бо
лее целесообразна, чем примене
ние синтетических антимутагенных 
препаратов. 

Основные принципы создания ан
тимутаге,ННЫХ диет таковы. Прежде 
всего эти диеты должны быть пол
ноценными по аминокислотному 
�OCTaBY входящих в них белков. 
Д. Чен и Ю. Лин показали, что, если 
крысам, подвергшимся действию 
мутагена циклофосфамида, доба
вить в пищу незаменимые амино
кислоты -- лизин, триптофан и тре
онин, снижается частота мутаций в 
клетках костного мозга этих жи
вотных;сбалансированное белко
вое питание делает организм бо
лее устойчивым к действию хими
ческих мутагенов. 

Некоторые природные продукты 
связывают мутагены, препятствуя 
их воздействию на организм. Япон
ские генетики установили, что ку
курузные отруби снижают на 92 
процента мутагенное действие кан
церогенов динитропирена и гете
роциклических аминов, образую
щихся при обжаривании рыбы и мя
са. Канцерогенные вещества проч
но связываются с отрубями, кото
рые практически не усваиваются 

, 

организмом человека и выводятся 
из него. Антимутагенным действи
ем обладают также хорошо извест
ная петрушка и некоторые витами
ны -- особенно активен в этом от
ношении витамин А и его провита
ми'ны -- каротин, содержащийся в 
моркови, шпинате, салате, зеленом 
луке и многих других растениях. В 
Японии из перцев рода Piper выде
лили группу соединений, обладаю
щих свойствами антиокислителей, 
которые по активности сравнимы с 
синтетическими антиоксидантами и 

,могут быть включены в антимута
генные диеты. Сотрудники Цюрих
ского университета обнаружили, 
что спиртовые экстракты из грибов 
уменьшают на 95 процентов час-
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тоту индуцированных химичЕ1ских 
I 

мутаций. 
лучше охлаждаться на воздухе. 

В исследованиях приняли участие 
мужчин'ы в возрасте 28-50 лет, 
K�Topыe обычно регулярно посе
щают финскую баню раз в неделю. 
Каждый испытуемый 9 минут нахо
дился в сауне (до ощущения дис
КОМфорта), потом 15-20 минут от
дыха, и так пять раз подряд. От ды
хали от жары все они либо на воз
духе при комнатной температуре, 
либо часть времени проводили в 
бассейне (tBOAbI= 20° С), или под ду
шем (tBOAbI= 16-18° С). Перед за
ходом в сауну и сразу после вы
хода из нее у испытуемых измеря-

Итак, можно утверждать, что се
годня существует возможность ра
зработать диеты, соблюдение кото
рых позволит значительно умень
шить частоту возникновения му
таций. Это означает снижение рос
та онкологических заболеваний, в 
том числе кроветворной системы, 
а также многих тяжелых наслед
ственных болезней. Правда, уни
версальной диеты от всех мутаге
нов нет: по отношению к каждой 
группе мутагенов специалисты дол
жны подобрать соответствующую 
диету. 
«Природа», 1988, N2 11, с. 109 

-'.'-"-

,оль полезна! 

ьтаты исследований, прове
английскими учеными, сви
твуют, что при артрите луч-
прибегать к обезболиваю-

i ли артериальное давление, глубин
ную температуру тела (под язы
ком), температуру кожи в разных 
точках - на лбу, на плече, под ко·· 
леном, регистрировали электро
кардиограмму. 

щим средствам. Боль заставляет I 

Оказалось, что во время пребы
вания в сауне температура тела 

повышалась (у He�OTOpыx даже на ' 

целый градус); к концу от Ablxa она 
падала, но обычно не доходила до 
первоначальноЙ. Подъязычная тем-

пациентов воздерживаться от не
желательных нагрузок и таким об
разом предохраняет суставы от 
разрушения. 
«Знание - сила», 1989, N2 3, с. 38 

Из сауны 

ПОД ХОЛОДНЫЙ душ! 

� 
Финская баня . помогает снять 

эмоциональное и физическое нап
ряжение, повышает защитные си
лы организма. После сухой жары 
сауны прежде всего хочется охла
диться. Кто-то просто отдыхает в 
прохладной комнате, а кто-то при
нимает холодный душ или окунает
ся в бассейн. Что же полезнее1 Ка
залось бы, это дело вкуса. Однако 
ученые из НИИ нормальной физи
ологии имени П. К. Анохина АМН 
СССР, тщательно изучив состояние 
человека при различных способах 
охлаждения, пришли к выводу, что 

пература при обоих вариантах ох

лаждения постепенно П,однима
лась. Например, перед первым за
ходом в сауну у одного из обсле
дуемых она была 36, 09° С, а пе
ред пятым - 36, 8° С. Повышение, 
казалось бы, небольшое, но оно 
свидетельствует, что и к концу ОТ
дыха терморегуляторы в организ
ме справились с перегревом. Пе
ред процедурами температура в 
исследованных точках была неоди-. 
наковой, разница иногда достигала 
нескольких градусов. -За 9,жарких 
минут. разброс умемьшался, а к 
концу тепловых ПрОl:J,едур тем.пе
ратура кожи в разных точках вы
равнивалась. 

Но особенно важно было изу
чить параметры движения крови по 
сосудам, работу сердца. Артери.
альное давление при нахождении 

I в жаркой сауне обычно растет. Од-. 
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нако этот показатель меняется ИН
дивидуально. 

В чем же разница между воз
душным и водяным охлаждением? 
Прежде всего в потере веса. В 

первом случае человек в среднем 
теряет около килограмма, во вто
ром - почти полтора. Значительны 
различия и в характеристиках кро
вообращения. При охлаждении на 
воздухе частота сердечных сокра
щений обычно паДqет, а при вод-

,N9}'л -'/lовышается. В первом слу
, чае 'ум,еньшается и такой важный 

по'казатель, как ударный объем 
сердца. В то же время повышает
ся 'общее гидродинамическое соп
ротивление сосудов по всему те
лу. При охлаждении тела водой эти 
параметры меняются в обратную 
сторону. 

Полученные физиологами дан
ные говорят о том, что водное ох
лаждение заставляет механизмы 
терморегуляции работать с боль
шим напряжением, значит, оно вы
зывает стрессорную реакцию орга
низма и для людей с неустойчи
вым артериальным давлением мо-

,жет стать фактором риска. Наобо
рот, воздушное охлаждение спо
собствует расслаблению, отдыху 
организма в целом. 

Эти исследования позволят по� 
добрать оптимальный режим посе
щения сауны с учетом индивиду
альных реакций человека. Главный 
показатель - частота сердечных 

"\ сокращений, ее колебания не дол
жны выходить за определенные 
пределы. Для одних людей доста
точно двух контрастных процедур, 
другим не помешают и шесть. Но 
во всех случаях в один и тот же 
день 'каждое следующее пребыва
ние в сауне должно быть короче 
предыдущего. 

«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, NQ 9, с. 156 
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Какие ванны полезнее� 
.-

е давних пор известно о целеб-
ных свойствах минеральных' ванн; 
Однако практически никто серьез
но не исследовал механизм их ле
чебного эффекта. Группа англий
ских медиков занялась этой проб
лемоЙ. 

Здоровых испытуемых по грудь 
погружали на два часа в минераль
ную воду с температурой 35 ,гра
дусов. Оказалось, что после при:,. 
ема такой ванны увеличивается ди
урез и на 50 процентов выброс кро
ви из сердца, а вес тела умен'ьшает
ся в среднем на полкилограмма. 

Но, пожалуй, самое любопыт
ное, что ученые установили: два 
часа, проведенные в ванне с обыч
ной водопроводной водой при тем
пературе 35 градусов, дают прак
тически тот же эффект, что и в ван
не с минеральной водой. 
«Знание - сила», 1989, NQ З, с. 74 

Узкие воротнички 

вредны для зрения 

Узкие воротнички и 
нутые галстуки вредны для 
ния - К такому выводу пришли и�
следователи из Корнельского ки
верситета (Англия). Пережимая 
сонную артерию, воротничок или 
галстук ухудшает приток крови к 
глазам и мозгу, в результате сни
жается острота зрения. И это сни
ж'ение некоторое время держит
ся даже после устранения «удав
ки». Такой вредный эффект может 
быть особенно опасен для шофе� 
ров и пилотов. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, NQ 9, с. 120 



Только на 

� ' .  

свежем воздухе 
• Обычно мы с уважением и одоб- I 

рением провожаем взглядами лю
дей в спортивных костюмах и крос
совках, трусящих вдоль обочины. 
Бесконечный поток машин, шум и 
сутолока современного промыш
ленного города бегунам не помеха. 
Заботясь о поддержании спортив:
НОЙ формы, энтузиасты с завид
ным упорством ,накручивают на 
свои шагомеры ежедневные «кило
метры здоровья». Здоровья ли� Ис
следования, проведенные в Лос
Аламосской национальной лабора
тории (США), показали: физичес
кие упражнения в загрязненной ат
мосфере приносят организму вред. 
Так вдыхание даже небольших ко
личеств двуокиси азота (а это один 
из главных компонентов выхлопных 
газов и промышленных выбросов) 
в сочетании с двигательной актив
ностью приводит к поражению лег
ких. Предположительно, физичес
кие упражнения дела�т соедине
ния между легочными клетками 
менее плотными, как бы разрых
ляют ткани, и это пагубно вли
яет на органы' дыхания. Период 
повышенной чувствительности кле
ток после пребывания в загазован
ной среде - около 12 часов. Зна
чит, спортом лучше заниматься на 
другой день после выезда за город. 
Это же относится и к рабочим про
мышленных предприятий с вредны
ми условиями труда. Эксперимен
ты, о которых говорилось, пока ве
дутся на крысах. По всей видимос
ти, скоро будут обследованы и 
спортсмены. В добровольцах нет 
недостатка - миллионы людей во 
всем мире вынуждены заниматься 
физкультурой в неподходящих ус
ловиях. Правда, еще не подсчитано, 
что хуже для горожанина - вды
хать загрязненный воздух во время 
бега трусцой или набирать вес и 

коллекционировать болезни, ле
жа с сигаретой на диване у телеви
зора. 
«Техника - молодежи», 1988, N2 7, с.49 

Кроссовки - долой! 

Какая обувь наиболее пр 
Ответить на этот вопрос с 
научных позиций взялись ан 
кие биомеханики. Они обнар 
что при беге, например, стопа на
капливает и высвобождает изряд
ную энергию - порядка 17 Дж при 
каждом контакте с землей. Прогиб 
свода стопы при д�ижении ПО"иде
альной поверхности составляет 7-

10 миллиметров, современная же 
спортивная обувь рассчитана лишь 
на 5-8 миллиметров. Мелочь, ка
залось бы! Но из-за этого при дви
жении теряется от 20 до 30 процен-

'тов мускульной энергии. Сам собой 
напрашивается вывод: экономич
нее всего ходить· босиком.· 
«Техника:"- молодежи», 1989, N2 1, с. 45 

Чего нам не хватает! 

В. Федина .� 
.е 

Основоположник научной гигие
ны в России профессор Ф. Ф. Эрис
ман еще в начале века писал: «Пи
ща, не содержащая минеральных 
солей, хотя бы во всем остальном 
она удовлетворяла условиям пита
ния, ведет к медленной голодной 
смерти, потому что обеднение тела 
солями неминуемо ведет к, расст
ройству питания». 

Ученые проводили' эксперимен
ты с соба'ками - кормили их про
дуктами, полностью лишеННрlМИ, 
минеральных веществ. И животные 
умирали быстрее, чем при полном 
голодании! Это объясняется TeM� 

что элементы входят в состав всех 
органов, тканей и жидкостей орг:а
низма - в кости и мышцы, в белки, , 
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жиры и углеводы, в гормоны и фер
менты, в кровь, лимфу, пищевари
тельные среды и т. д. При участии 
элементов протекают все процессы 
жизнедеятельности. К примеру, не
зависимо от состояния окружаю
щей среды поддерживается на 
нужном уровне осмотическое 
давление (внутри клеток и во вне
клеточной жидкости); регулирует
ся кислотно-основное состояние, 
или, как его еще называют, кислот
но-щелочное равновесие (КЩР); 
устанавливаются внешние и внут
ренние связи, идут реакции распа
да и синтеза (ассимиляции и дис
симиляции) и другие процессы. 

В теле человека и теплокровных 
животных найдено. большинство 
элементов периодической системы 
Д. И. Менделеева. Физиологичес
кая роль 76 из них уже установле
на, изучение других продолжается. 

Главный источник элементов для 
нас и травоядных животных (теп
локровными . хищниками мы, как 
правило, не питаемся)- органи
ческие соединения, синтезируемые 
растениями. По современным дан
ным, они могут накапливать в сред
нем 21-23 элемента, причем 20 
у всех одни и те же, но в разных 
соотношениях. Таким образом, 
каждое растение дает нам один
два новых элемента, редко больше. 
Для удовлетворения потребностей 
организма и его нормальной жиз
недеятельности нам было бы дос
таточно иметь в рационе 50-60 рас
тений, если бы мы знали, что и где 
содержится. К сожалению, в на
шем стихийно сложившемся раци
оне преобладают далеко не самые 
ценные в этом отношении куль
туры. 

Чтобы полнее набирать норму 
элементов, надо ИСПdльзовать в пи
тании около 100 растений: чем 
больше их в меню, тем выше ве
роятность, что потребности будут 
удовлетворены, тем надежнее 
жизнеобеспечение. Доказатель-
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ctbo-предУсмотрительность при
роды: ученые' установили, что 
предки человека, чтобы насытить
ся, собирали около 100 растений. И 
в рационе горцев-долгожителей 
мудрость народная сохранила око
ло 100 культурных и диких расте
ний. 

Теперь давайте посмотрим
чем мы питаемся сегодня и чего 
нам не хватает в пище? 

/ 

По мнению большинства специа
листов в области питания, главная 
проблема для нас сейчас -. мясо 
(животный белок), хотя теперь мы 
едим втрое больше мяс;а и мясо
продуктов, чем наши прабабушки и 
прадедушки в начале века: 66 ки
лограммов на душу населения про
тив 22 в 1914 году. И уже которое 
десятилетие твердим об избытке 
жиров в питании. 

Что касается уг:леводов, то к 1983 
году п'о сравнению с 1940 годом 
производство сахара-песка в стране 
возросло с 2,2 миллиона тонн до 
12,4 миллиона тонн, или в 5,6 pa�a, 
кондитерских изделий - в 5 РqЗ, из 
них более половины са'харистых; 
макаронных изделий - в 4,9 раза. 
Добавьте к этому изобилие пше
ничного хлеба с отбеливателем, ко- , 
торый разрушает витамин B1, и 
крахмалов - картофельного и !<у
курузного, которые раньше в пита
нии почти не использовали. И смело' 
можно считать, что· количество уг
леводов в нашем питании удесяте
рилось. А ведь это - высококало
рийные продукты, состоящие преи
мущественно всего из трех элемен
тов : углерода, водорода и кислоро
да. 

Они сильно потеснили основные 
источники макро- и микроэлемен
тов - растительную продукцию: 
валовое производство ее увеличи
лось лишь в 3,6 раза при росте 
населения почти вдвое. При этом· 
картофеля у нас выращивают в 



2,7 раза больше, чем всех прочих 
овощей, среди. которых половину 
составляют капуста, морковь и 
свекла. Остальное - наши люби
мые ОГУРЦI:..1 и помидоры, а они по 
содержанию элементов занимают 
последние строки таблиц! 

Среди фруктов две трети состав
ляют семечковые - немного груш 
и айвы, а в основном - яблоки, 
оказавшиеся тоже в нижних стро
ках таблиц по содержанию всех ви
таминов и элементов (кроме ка
лия). А вот доля ягодных культур, 
листовой зелени, 11Jерцев, баклажа
нов, кабачков, репы, тыквы и всего 
прочего, что богато элементами и 
витаминами, в нашем питании ка
тастрофически мала. Увы, спрос на 
них бывает еще меньше. Почему? 
Потому что вкусы надо развивать 
и формировать разумной пропа
гандой и честной информацией. Мы 
же, получив за последние десяти
летия некоторую возможность вы
бора проДуктqв питания, к сожале
нию, не расширили, а сузили свой 
рацион, сделали питание неполно
ценным, хотя и вкусным. 

Руководству ясь кр итери ям и 
урожайности, себестоимости и все
ми другими, кроме пищевой цен
ности (!), сельское хозяйство и пи
щевая промышленность «получают 
теперь 90 процентов растительной 
продукции за счет всего 12 расте
ний»! (П. Олдаl<. «Наука И жизнь», 
1987, N9 1.) Из стандартного по 
всей стране ассортимента продук
то,В Г осагропрома' и Центросоюза 
с трудом набирается около 30 рас
тений в год. И это вместо 100 или, 
в крайнем случае, 60 культур, хотя 
бы летом и осенью! 

Логично предположить, что и 
потребности наши в элементах 
удовлетворяются хорошо если на
половину ... Положение усугубляет
ся сложностью их усвоения. Дело 
в том, что установлены связи бо
льшинства элементов и витаминов с 
широким кругом других элементов 
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и витаминов. Можно сказать, что 
все они взаимозависимы. 

Сформировавшись за тысячеле
тия эволюции, человек никогда не 
сможет так упроститься, чтобы об
ходиться лишь частью биологи
чески активных соединений, вы
жить с хроническим дефицитом 
элементов и витаминов, поэтому 
удовлетворять потребности в них 
надо постоянно и как можно пол
нее, так как полумеры скорее всего 
не помогут. Невозможно ничем за
менить· их или наесться однажды 
и на всю жизнь. 

Приведу несколько примеров 
влияния минеральных веществ на 

I 

состояние нашего организма. 
Одно из условий нормального' 

протекания обмена веществ в ор
ганизме - постоянство его внут
ренней среды - гомеостаз. В нор
ме реакция ее должна быть сла
бощелочной, то есть необходимо 
незначительное преобладание в 
организме положительно заряжен
ных элементов - катионов. Мы по
лучаем их с продуктами, богатыми 
калием, кальцием, магнием и нат
рием. (При этом нельзя нарушать 
внутреннего равновесия и между 
ними, например, между калием и 
натрием, поскольку их правильное 
соотношение - основа нормально
го осмотического давления, необ
ходимого для жизнедеятельности 
клеток и протекания в них обмен
ных и других процессов.) 

Отрицательно заряженные эле
менты - анионы - поступают с 
продуктами, богатыми фосфором, 
серой и хлором. 

Конечно, нет продуктов, содер
жащих только катионы или одни 
анионы, но в зависимости от преоб
ладания тех или других принято 
делить их на щелоче- и кислото
образующие, то есть оставляющие 
после переработки в организме 



щелочной или кислотный избыток. 
К щелочеобразующим продук

там питания относятся: ягоды, 
плоды, бобовые, овощи, коренья, 
клубни, листовая зелень, молоко 
и продукты из него, оливковое и 
кокосовое масла (плодовые). 

К I<ислотообразующим - про
дукты животного происхождения 
(кроме молока): мясо и субпро
дукты, рыба и морепродукты, яйца, 
рыбий жир и животные жиры; а так
же семена, орехи, зерновые про
дукты - крупы ,(каши); хлебобу
лочные и макаронные изд.елия, са
хара, масла из косточек, семян и 
орехов (кукурузное, подсолнечное, 
льняное, хлопковое и т. д.). 

Мы традиционно используем в 
питании мясо, сало, ,каши, хлеб, 
а это - продукты� кислотной ори
ентации. Преимущественное пита
ние ими при водит к накоплению 
в организме избытка кислых со
единений, который пополняется 
еще и образованием кислых про
дуктов в процессе обмена веществ. 
Значит, у нас возможно патоло
гическое повышение кислотности 
внутренней среды организма (это 
называется развитием ацидоза), 
что может привести к нарушению 
обмена веществ и водно-солевого 
баланса. в р'езультате усиливают-

ся потери таких элементов, как 
калий, кальций, натрий и магний 
(катионов), что вызывает расстрой
ство пищеварения и сердечной де
ятельности, понижение нервно-мы
шечной возбудимости, декальцина
цию костей и другие патологии' 
вплоть до гибели клеток. Во из
бежание этого нам надо постоян
но обогащать рацион, особенно 
продуктами щелочной ориентации, 
чтобы' по чаще набирать нормы, 
уже в третий раз утвержденные 
Министерством здравоохранения 
СССР (т а б л и ц а 1). 

Абсолютное содержание эле
ментов в овощах и фруктах сравни
тельно невысокр, но калорийность 
их в пять-десять раз ниже, чем у 
сладостей, мясных и зерновых про
дуктов. Поэтому растения - луч
шие источники биологически актив
ных соединений, особенно мине
ральных солей и В,итаминов. 

.. .. .. 

Давайте на примере щелоче:
образующих элементов посмот� 
рим, как и за счет чего у ДОВЛ,ет
воряются наши потребности в них 
и что происходит, если возника
ет их дефицит или избыток. 

Та бл иц а 1 

Средняя дневная потребность чеповека 
в минерапьных веществах 

Минеральные 
вещества 

Кальций 

Калий 

Фосфор 

Натрий 

Хлориды 

Пртребность, мг 

800-1000 

2500-5000 

1200-1500 

4000-6000 

5000-7000 

Мине'ральные Потребность, мг 
вещества 

Маг ний 400-500 

Железо 15-18 

Цинк 10-15 

Марганец 5-10 

Ме дь 2-3 
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Считается, нто в . настоящее 
время чаще наблюдаются откло
нения в потреблении кальция. С не
го и начнем. 

В теле условного человека (мас
сой 70 килограммов) годам к 35 
накапливается около 1,5 I<илограм
ма кальция. В костях скелета· со
держится 99 процентов его, но поч
ти треть находится в постоянном 
обращении: процессы рассасыва
ния кости и замены новым кост
ным веществом (костной тканью) 
продолжаются в течение всей жиз
ни. 

Костная система выполняет фу
нкции кроветворения, обмена ве
ществ, активного минерального де
по, чутко реагирующего на изме
нение внешних условий. Кальций 
в костной ткани располагается r лу
боко и состоит из труднораство
римых кристаллов, однако они пок
рыты слоем сравнительно более 
легкорастворимых соединений. 
Между этим слоем и кровью не
прерывно происходит обмен ио
нов кальция. При удовлетворе
нии потребности в нем он откла
дывается, а при необходимости
извлекается. Например, при паде
нии атмосферного давления орга
низму для сохранения равновесия 
требуется большее, чем обычно, 
количество кальция. Если запасов 
его в крови нет, то он усиленно 
извлекается из костей, чаще в зо
нах роста (эпифизах - головках 
костей, в суставах). Когда процесс 
выходит за пределы нормы, разви
t3аются патологии, чаще у пожи
лых, и они говорят: «Ох, как кости 
болят'· Это к плохой погоде ... » 

С током крови кальций разно
сится ко всем органам и тканям. 
Кальций - основа сокращения 
мышц: и гладких (внутренних ор
ганов), и поперечнополосных (ске
летных). Он принимает участие в 
передаче нервного возбуждения, 
поддержании целостности клеточ
ных мембран, усиливает тонус 

кровеносных сосудов, активирует 
многие ферментативные процессы. 

Колебания уровня кальция в 
крови не должны превышать трех 
процентов от его нормального со
держания. При большем снижении 
возможны урежение темпа сер
дечных сокращений, нарушение 
деятельности печени, повышение 
проницаемости стенок капилляров 
и другие отклонения от нормы. 
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Усвоенный организмом каль
ций существенно влияет на все 
формы обмена и способствует бо
лее полному использованию дру
гих пищевых веществ. Соедине
ния кальция повышают защитные 
силы организма и его устойчи
вость к внешним неблагоприятным 
факторам, в том числе и к· ин
фекциям. 

Особенность обмена кальция 
заключается в том, что и при не
достаточном поступлении его с 

продуктами питания он все равно 
почти в прежних количествах про
должает выводиться из организма 
за счет запасов. При этом возни
кают явления кальциевой недоста
точности, что сказывается на сос
тоянии не только костной системы, 
но и всех систем и органов, в дея
тельности которых он принимает 
участие. Так, вследствие понижения 
возбудимости центральной нерв
ной системы могут возникнуть су
дороги (тетания), наступить обмо
рочное состояние и даже смерть. 
Кальциевое голодание может 
приводить к замедлению роста, 
неправильному формированию 
скелета и другим патологиям: к 
развитию детского и старчеСI<ОГО 
рахита, .к появлению артритов, ос
теопороза (разрежению костей, 
хрупкости их и переломам), к 
остеохондрозам различной лока
лизации - шейному, поясничному 

(радикулитам) и другим заболева
ниям. 

Сведения о содержании каль
ция в наших продуктах питания 



Т а б л и ц а  

Продукты Содержание Энергетический 
кальция, мг /100 г потенциал, ккал 

Сыры 1100--750 400--200 

Халва кунжутная (тахинная) 
Халва подсолнечная (ванильная) 

424 516 
211 523 

Петрушка 

зелень 

корень 

Укроп 

Творог (жирный и нежирный) 

Курага абрикосовая 

Фасоль 

Молоко коровье (пастериз.) 

Шпинат 

Сельдь атлантическая 

Лук зеленый (перо) 

Горох лущеный 

Крупа ячневая 

Изюм, чернослив 

Салат 

Сельдерей 

зелень 

245 

57 

223 

120--170 

160 

150 

120 

106 

100 

100 

89 

80 

80 

77 

72 

корень 63 

Яйцо куриное 55 

Овсяные хлопья «Геркулес» 52 

Морковь красная 51 

Репа 49 

Капуста белокочанная 48 

Тыква, земляника садовая 40 

Треска 39 

Путассу 37 

Хлеб ржаной и макаронные изделия 35 и 19 

49 

53 

31 

232--88 

234 

290 

58 

22 

242 

19 

314 

324 

262, 242 

17 

32 

157 

305 

34 

27 

27 

30 и 34 

75 

72 

180 и 332 



Продукты 

Окунь речной 

Виноград 

Огурцы 

Крупа гречневая (ядрица), манная 

Куры 1 и 11 категорий 

Колбаса «Любительская» 

Колбаса «Чайная» 

Яблоки 

Томаты грунтовые 

Картофель 

Говядина 

приведены в таблице 2 (в миллиг
раммах на 100 граммов съедобной 
части). 

у знав о важности кальция, не
которые читатели, возможно, раз
другой попытаются набрать норму 
его. На первый взгляд кажется, что 
это просто: сыр, халва, молоко ... 
Но обратите внимание, что со 100 

граммами сыра вы будете ежед
невно получать избыток жира (ка
лорий) и соли, а по технологии 
приготовления - белок полурас
'пада и селитру (консервант), кото
рая превращается в ТОКCI�чные ни
траты и нитриты. Они переводят 
гемоглобин в метгемоглобин, 
неспособный переносить кислород, 
нарушают клеточные мембраны и 
даже генетический аппарат, а 
инактивируются только аскорбино
вой кислотой, которой нам и так 
остро не хватает. 

е халвой вы съедите жира и 

Пр о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы2 

Содержание Энергетический 
кальция, мг /100 г потенциал, ккал 

30 103 

30 65 

20 12 

20 335 и 328 

16 и 20 240 и 165 

19 300 

18 216 

16 45 

14 23 

10 80 

9 200 
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сахара на 500 килокалорий, не ос
тавив места в· рационе для источ
ников других элементов и вита
минов. А с молоком (если больше 
двух стаканов в день) вы будете 
получать излишнее количество 
стронция, который в избытке на
капливается в траве. В организме 
взрослого человека в семь-девять 
раз больше стронция, чем в плоде 
до рождения, то есть чем заложено 
природой. Кальций и стронций 
близки по строению, и при дефИ-· 
ците первого второй отчасти может 
заменять его в костях. Но молеку
лы стронция крупнее, и костная 
решетка получается более рыхлой .. 
Остальные 28 элементов кости про
питывают ее, и образуется как 
бы утолщение, или разрастание 
кости. Чаще всего это происходит 
в зонах роста - в суставах. Они 
опухают и болят. 



Поскольку прочие многочислен
ные функции кальция с"ронци� вы
полнять не может, то при избытке 
его развивается общее тяжелое за
болевание - стронциевый рахит. 
Если процесс не запущен, то при 
удовлетворении потребности в 
кальции возможно и выздоровле
ние, вплоть до полного рассасы
вания костных новообразований. 

В большинстве наших продуктов 
кальция немного, а нужны источ
ники и других элементов, поэтому 
пища должна быть разнообразной, 
и в рацион лучше включать пять
шесть богатых кальцием продуктов 
ежедневно. Тем более что этот 
элемент относится к числу труд
ноусвояемых, и просто увеличи
вать его поступление (особенно в 
таблетках) бесполезно: в лучшем 
случае он выводитс:я из организма, 
но может откладываться в сосудах, 
сердце, легких и других органах, 
вызывая их кальцинацию, а это тя
желое заболевание. 

Встав в тупик, учены�e обрати
лись к опыту других народов: что 
они едят� Как набирают норму 
кальция� На 11 Международном 
конгрессе по изучению влияния 
условий жизни и работы на здо
ровье врачи с удивлением кон
статировали, что населению Евро
пы, Северной АмеРИI<И и Океании 
мало 900 миллиграммов кальция в 
день (70-90 процентов его они 
получают с молоком и молочными 
продуктами, то есть, по современ
ным представлениям,- в самой ус"
вояемой форме!). В Италии и Ар
гентине ·хватает 800-650 миллиг
раммов кальция (50-70 процентов 
из молочных продуктов), а японцы, 
большинство индусов, жители Чи
ли, ЮАР, Турции живут на 300-350 
миллиграммах кальция в сутки, 
причем молока в их рационе всего 
10-30 процентов, остальное -. 
злаки, плоды, орехи, рыба. У этих 
народов ниже выведение из орга-

низма неиспользованного кальция 
и выше уровень его усвоения. 

Так, может быть, дело в соот
ношении продуктов� Ведь для 
оптимального усвоения кальция ор
ганизмом необходимо соблюдение 
многих сложных условий. Напри
мер, для нормальной работы серд
ца на один ион кальция в плазме 
крови должно приходиться два ио
на калия; фосфора должно пос

тупать с едой в 1,5 раза БОIlЫJ.Jе, 
соотношение с магнием ДОЮННQ 

быть 1 :0,5. Кроме того, необхо
димы многие другие элементы, а 
также витамины А, D, Е, С, вся 
группа В, жирные, амино- и· орга
нические кислоты (особенно ли
монная) и «эскорт непознанного», 
как говорил крупнейший гигиенист 
профессор К. С. Петровский. Зна
чит, желательно получать все в на
туральных продуктах. 

Калия в нас всего 140 граммов, 
из них 98,5 процента находится 
внутри клеток и лишь. 1,5 процен
та - во внеклеточной жидкости. 

Дефицит калия вызы�ает отеки, 
некоторые устойчивые формы ги
пертонии, H.� поддающиеся меди
каментозному лечению, и другие 
недомогани�, так как роли и обя
занности калия в организме очень 

разнообразны. . 
Калий необходим для нормал ь ·: 

ного функционирования клеТОI( пе
риферической и центральной нер-· 
вной системы, для поддержания 
осмотического давления и КЩР. 
Многие ферменты н.е могут прояв
лять каталитического действия qез 
ионов калия, особенно п,ри уг ле
водном обмене. � участием �гo 
ионов, содержащихся в эритроци
тах, происходит перенос кислоро
да гемоглобином. 

Если калия больше внутри кле
ток, то вне их - больше натрия. 
Свойство этих двух элементов·, 
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Продукты 

Фасоль 

Шпинат 

Орехи: миндаль, арахис, фундук 

Горох лущеный 

Подсолнечник (семена) 

Картофель 

Грибы: лисички, шампиньоны, белые 

Пастерна к 

Щавель 

Минтай 

Навага дальневосточная 

Сельдерей (зелень и корень) 

Крупа гречневая (ядрица) 

Капуста 

брюссельская 

белокочанная 

Г1ерсики 

Халва подсолнечная 

Ставрида 

Петрушка (зелень и корень) 

I 
Треска 

Укроп 

Овсяные хлопья «Геркулес» 

I 
Говядина I категории 

Камбала 

Абрикосы 

Томаты грунтовые 

Свекла 

Содержание 
калия, мг /100 г 

1100 

774 

748-717 

731 

647 

568 

560-460 

529 

500 

420 

400 

430 и 393 

380 

375 

185 

363 

351 

350 

340 

335 

335 

330 

325 

320 

305 

290 

288 

Т а б лиц а3 

Энергетический 
потенциал, ккал 

290 

22 

611-707 

314 

598 

80 

20-27 

47 

19 

72 

69 

32 

335 

43 

27 

43 

523 

114 

50 

75 

31 

305 

218 

90 

41 

23 

42 



Продукты 

Лук зеленый (перо) 

Лук репчатый 

Яблоки 

Хлеб 

ржаной простой 

пшеничный ( батон) 

Кабачки, баклажаны, репа, брюква 

Колбасы 

«Чайная» 

«Любительская» 

Куры I категории 

Пшено 

Сыр «Советски й» (<<Г олландски й») 

Яйца куриные, молоко (пастериз.) 

Огурцы грунтовые 

Макаронные изделия в. с. 

Творог 

Рисовая крупа 

.П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы 3 

Содержание 
калия, мг /100 г 

259 

175 

248 

245 

135 

238 

219 

211 

217 

211 

160-100 

146 

141 

123 

115 

100 

19 

41 

45 

181 

Энергетический 
потенциал, ккал . 

235 

23-;-34 

216 

300 

240 

348 

389-360 

157 и 60 

12 

337 

330 

Хорошим источником калия могут быть сухофрукты, но они' сладкие и пото

му высококалорийные ( указано в скобках): курага персиковая - 2043 мг /100 г 

(227 ккал), абрикосовая - 1717 (234), чернослив - 864 (242), изюм - 860 

(262), яблоки - 580 (199). 

меняясь местами, проносить через 
мембраны питательные вещества и 
продукты жизнедеятельности кле
ток называют «калий-натриевым 
насосом». Поскольку мы часто З{lО
употребляем поваренной солью, 
«насос» ломается и нарушается 
гомеостаз. Избыток натрия угне
тает многие процессы в организ-
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ме и, в частности, ус·воение· каль-
ция. . 

Организм человека очень' чувст
вителен к уменьшению концентра
ции калия в крови (гипокалиемия): 
при этом возникают сонливость, 
мышечная слабость, ухудшается 
аппетит, уменьшается мочеотделе
ние, могут появляться тошнота и 



рвота, сердечная аритмия и другие 
патологии. 

Сведения о содержании калия в 
продуктах питания приведены в та
блице 3. 

Магний, подобно калию, явля
ется внутриклеточным катионом: 
концентрация его в клетках в 3-15 

раз выше, чем во внеклеточной 
среде. При участии магния проис
ходит расслабление мышц. Магний 
тормозит возбудимость нервных 
окончаний, участвует во многих 
каталитических процессах, облада
ет способностью стимулировать пе
ристальтику кишечника и повышать 
выделение желчи. 

Экспериментально установле
но; что при недостатке магния мо
жет патологически увеличиваться 
содержание кальция в стенках 
крупных сосудов, в сердечной и 
скелетных мышцах. 

В зарубежной печати опублико
ваны данные о том, что у людей, 
погибших от инфаркта миокарда, 
содержание магния в участке по
ражения было . на 40 процентов 
ниже, чем в сердцах здоровых 
людей, ставших жертвами дорож
ных катастроф. 

Дефицитом магния сопровож
даются и такие широко распро
страненные патологии, как арит
мии, тахикардии (учащенное серд
цебиение), болевые синдромы, а 
также головокружение, чувствите
.flbI:l0CTb к перемене погоды, быст
рая утомляемость, бессонница, ко
шмарные сны, тяжелое пробужде
ние. Последнее объясняется тем, 
что, в норме рано утром надпочеч
ники выделяют большое количест
во гормонов, благодаря чему чело
век сохраняет бодрость в течение 
дня. А при дефиците магния такой 
пик приходится на вечер и сопро
вождается приливом запоздалой 
бодрости, утром же человек снова 
чувствует себя разбитым. Не в этом 
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ли секрет деления на «сов» И «жа
воронков»? 

Посмотрите, из каких продуктов 
можно набирать дневную норму 
магния (таблица 4). Обратите вни
мание, что среди овощей повышен
ным ,содержанием магния от лича
ются зеленые листовые культуры, 
потому что в хлорофилле он иг
рает примерно такую же роль, 
как и железо в гемоглобине. Но 
чемпион по содержанию магния 
почему-то арбуз! 

Много магния и других элемен
тов в орехах, но, даже по офици
альным данным, Госагропром удо
влетворяет наши потребности в них 
на восемь-деСЯ:I'Ь процентов. И эту 
малость забирает кондитерская 
промышленность и выдает нам их 
только в принудительной смеси с 
сахаром и с разрушенными техно
логической обработкой витамина
ми. Так что на этот источник пока 
рассчитывать не приходится. А из 
хлеба, колбасы и картошки норму 
магния не набрать, как и боль
шинства других элементов. 

Только один катион - нат-
рий - у нас в избытке. Растения 
накапливают его в десять раз мень
ше, чем калия, а в человеке со
отношение их должно быть при
мерно одинаковым, поэтому мы 
должны подсаливать пищу, но, к 
сожалению, как правило, пересали
ваем, нарушая баланс элементов 
и деятельность многих систем ор
ганизма, которым остальных эле
ментов тог да особенно остро не 
хватает. 

... Когда начинаешь доказывать 
дефицит элементов, люди часто 
отмахиваются: «Да ведь живем 
же!» Но жить-то можно по-разно
му - или болея, чуть скрипя, и 
себе, и другим в тягость, или ра
дуясь здоровью и жизни. Для это-
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Продукты 

Подсолнечник (семена) 

Орехи 

кешью 

миндаль 

арахис 

грецкие 

фундук 

Арбуз 

Халва подсолнечная и тахинная 

Морская капуста свежая 

Овсяные хлопья «Геркулес» 

Фасоль 

Кальмар, сельдь иваси с/п 

Горох лущеный 

Щавель 

Пшено и ,чечевица 

Шпинат 

Крупа гречневая (ядрица) 

Минтай 

Сыры 

Рис 

Скумбрия атлантическая 

Хлеб ржаной простой 

Хлеб пшеничный (батоны) 

Салат 

Морковь 

Куры I категории 

Треска 

Свинина мясная 

Та б л и ц а  4 

Содержание маг- Энергетический по-

ния, ,мг /100 г тенциал, ккал 

317 598 

270 633 

234 649 

202 611 

198 

172 

224 

178-153 

170 

129 

103 

90 

88 

85 

83 

82 

78 

55 

50 

50 

50 

47 

34 

40 

38 

32 

30 

24 

707 

3� 

523-516 

5 

305 

292 

11 О и 173 

314 

19 

348 и 284 

22 

335 

72 

200-400 

ЗЗО 

200 

181 

235 

17 

34 

240 

75 

357 



Продукты 

Творог 

Картофель 

Говядина I категории 

Т оматы грунтовые 

Капуста белокочанная 

Колбаса 

«Любительская» 

«Чайная» 

Макаронные изделия 

Огурцы грунтовые 

Молоко пастеризованное 

Я йца куриные 

Яблоки 

го надо знать свои природные пот
ребности и уметь максимально 
удовлетворять их, чтобы не прово
цировать возникновения и разви
тия многих обменных заболева
ний. 

Возможно, поначалу что-то по
кажется не очень понятным, слож
HI:?IM, спорным, невкусным, особен
но с непривычки и от неумения 
правильно готовить. Придется при
выкать и учиться, использовать и 
мудрость предков, и опыт других 
народов, словом, все то, на чем 
земляне выживают уже сотни ты
сяч лет, чтобы жить на Земле бес
конечно долго, не разрушая, а 
украшая и обогащая ее. 

«Природа И человек», 1988, N9 2, с. 47-50 

П р о д о л ж е н и е  т аб л ицы4 

Содержание маг- Энергетический по-

ния, мг /100 г тенциал, ккал 

23 

23 80 

22 218 

20 23 

16 27 

17 300· 

15 216 

16 337 

14 12 

14 58 

12 157 

9 45 

Чего нам не хватает! 

(Продолжение) 

В. Ф е Д и н а 

Одно из непременных условий 
жизни - непрерывный расход эне
ргии и регулярное пополнение 
запасов ее источников в организ
ме. Но в излишних запасах совре
менная медицина видит причину 
ожирения, сердечно-сосудистых и 
прочих заболеваний. Как найти зо
лотую середину? 

Поправка к прнвычным 
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расчетам � 

Множится поток популярнои ли-

тературы о питании, г де читате

лям предлагают схемы, таблицы, 

графики и другие средства для 



подсчета «съедаемых калорий». 
Авторы их исходят из того, что при 
сгорании 1 грамма углеводов или 
белков образуются 4 килокалории 
тепла, а грамма жиров - даже 9 
килокалорий! К сожалению, никто 
из них не учел, что в организме 
не может быть температуры горе
ния, а при температуре тела и 
атмосферном давлении химичес
кие реакции в организме вообще 
не пойдут, если при этом не 
участвуют ферменты-биокатализа
торы (правильнее было бы назы
вать их биоактиваторами, потому 
что они должны постоянно возоб
новляться). 

Ферменты представляют собой 
большие белковые молекулы, в 
состав которых входит химический 
элемент или витамин. Без них фер
менты никакой активности проя
вить не могут. К настоящему вре
мени открыто около 30 витаминов 
и витаминоподобных . соединений, 
которые вместе с микроэлемента
ми активируют тысячи ферментов. 

Ученые недавно установили, что 
для образования в организме 
1000 килокалорий из 250 граммов 
белков или углеводов должно из
расходоваться значительное коли
чество биологически активных ве
ществ, в частности витамина В 1 -
0,6 миллиграмма, В2 -0,7, Вз (РР)-
6,6, аскорбиновой кислоты -25 
миллиграммов и т. д. Короче, для 
нормального усвоения пищи нужны 
все витамины и микроэлементы, 
потому что их действие в орга
низме взаимосвязано, как звенья 
замкнутой цепи .. На этом правиле 
основаны расчеты, например, суто
чной потребности в витаминах. 

Беда многих из нас в том, что 
при избытке в питании белков, 
углеводов и жиров мы не удов
летворяем потребности организма 
в макро- и микроэлементах и ви
таминах. Но при недостатке био
активаторов нормальный ход об
менных процессов нарушается, и 

уже не в энергию, а в жир начи
нают переходить не только сами 
жиры и углеводы, но и белки! 

По опубликованным данным 
ГКНТ СССР и Института питания 
АМН СССР, в силу разных причин 
отдельные группы населения в зим
нее и весеннее время получают 
50-25 процентов от нормы вита
мина С, около 40 процентов
витаминов группы' В и лишь треть 
нужного количества витамина А. 
Не в этом ли одна из причин 
ожирения почти 40 процентов 
населения нашей страны?! 

При отсутствии витаминов непе
реваренна-я�ть углеводов бродит 
в кишечнике,,,,, а белки -. гниют, 
токсичные пррдукты их полураспа
да всасываются в кровь и отрав
ляют организм, усугубляя обмен
ные нарушения, вызываемые H�
достаточным поступлением эле
ментов. 

Во избежани� этих опасностей 
надо знать свои потребности в 
витаминах и стараться по�нее удов-' 
летворять их, почаще использовать 
продукты, богатые ими, и поре
же - балластные. А что есть что? 

«Сладкая жизнь» 

И третье состояние 

Сейчас в стране вырабатывает
ся такое количество сахара, что на 
каждого из нас приходится 1'20 
граммов в день - в пять-шесть раз' 
больше, чем qыло полвека назад. 
Сахара и крахмалы - чистейшие 
углеводы и не содержат ника.
ких витаминов, поэтому организм 
вынужден тратить на их. расщеп
ление и без того скудные запасы 
биоактиваторов. Пожалейте· себя и, 

.. , 1 . 

прежде чем получит.ь удовольствие 
от сладкого, поду майте о послед
ствиях! 

Многие почему-то уверены, что 
. мясо все заменит. Но HeKoTop�IX 

микроэлементов и витаминов в нем, 
не хватает даже для самоусвоения. 
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(Давайте для примера сделаем 
один несложный, но показатель
ный расчет, исходя из следующих 
данных: 100 граммов говядины 
могли бы дать при полном усвое
нии ее белков и жиров максимум 
187 килокалорий; для. получения 
1000 килокалорий нужно около 0,6 
миллиграмма такого витамина, квк 

тиамин (В 1 ) . 1000 килокалорий бо
льше 187 в 5,3 раза (1000: 187=5,3). 
Выходит, что для усвоения 100 
граммов мяса нужно ОКО110 0,11 3 

миллиграмма тиамина (0,6:5,3 =;::: 

= 0,'1 1 3). Однако в этом количестве 
мяса' содержится всего 0,06 мил
лиграмма тиамина.) 

Какой можно сделать вывод? 
Собственного витамина В1 в мя

се не хватает для полного усвоения 
'продукта, даже если бы мыl его ели 
сырым. Но при варке разрушается 
большая часть витаминов, а при 
жарении - почти все. За счет чего 
же организму усваивать белок, ко
торого, по мнению диетологов, нам 
все еще не хватает? 

Логично предположить, что в 
СОQт,В, етствии с количеством вита
минов в наших продуктах организм 
усваивает лишь часть съедаемых 
белков, жиров и углеводов. И что
бы он мог набрать жизненный 
минимум биологически активных 
компонентов питания, мы вынужде
Hbi есть значительно больше про
дуктов, чем нужно. А избытки идут 
В жиры и токсины, то есть, объеда
ясь и жирея, мы фактически не 
получаем необходимого. Часто по
сле обильной еды человек выходит 
из-за стола, отяжелев, но с чувст
вом неудовлетворения, несытости: 
ему чего-то хочется... Подобным 
образом проявляются потребности 
организма в недостающих элемен
тах и витаминах. Но мы обычно 
решаем, что хочется вкусненького, 
а это для большинства - кот летка, 
конфетка, сдобочка, а то и ... сто
почка. И повело ... Начальные про
явления дефицитов микроэлемен-

7 Эврика-90 

тов И витаминов - чувство диском
форта, недомогания, слабости. Еще 
не болезнь, но уже и не здоровье
«третье состояние», по определе
нию профессора И. И. Брехмана. 

Не отсюда ли естественное же
лание взбодриться чаем или кофе, 
тяга к сигарете, спиртному, нарко
тикам, у кого как. И чем больше 
мы будем есть безвитаминных про� 
дуктов, тем больше будем болеть. 
Никогда нам не удовлетворить сво
их естественных природных пот
ребностей за счет балластных про
дуктов и никогда не создать такой 
системы медицинской помощи, 
чтобы она заменила полноценное 
питание. 

Характерно, что по мере удов
летворения потребност�й в эле
ментах и витаминах люди начинают 
меньше есть, быстрее насыщаются 
и испытывают при этом чувство 
легкости, комфортности, повыша
ется общий тонус, работоспособ
ность, устойчивость к неблагопри
ятным воздействиям. 

Под старым лозунгом 
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Мы с детства учим человека 
культуре поведения, пропаганди
руем физическую культуру, музы
кальную. Культура одежды форми
руется с помощью Домов и журна
лов мод. Но хотя все согласны, что 
только в здоровом теле здоровый 
дух и одна из основ здоровья 
питание, культуры питания у нас до 
сих пор нет. Многие почему-то 
считают, что говорить о питании так 
же неприлично, как о своих болез
нях. 

Пищевики «умывают руки», зая
вляя, что у них ни один новый 
продукт, ни одна технология не 
внедряются в производство без 
санкции медицины. Но ведь медики 
не боги ... 

. Много лет исследовал Институт 
питания АМН СССР, как удовлет
воряются потребности в основных 



витаминах разных групп населения 
страны, и наконец разработал «На
учно-техническую программу соз
дания и освоения производства 
витаминизированных продуктов на 
основе научно обоснованных при н
ципов рацио�ального и сбаланси
рованного питания». Утверждены 
«3адания и этапы по созданию и 
внедрению новых видов пищевых 
продуктов и технологий' на 1986-

1990 годы». 
Однако на пути претворения в 

жизнь благих намерений много 
препятствиЙ. Во-первых, почти все 
из открытых на сегодня витаминов 
и витаминоподобных соединений 
оказались веществами нестоЙкими. 
Даже в натуральных продуктах они 
начинают разрушаться сразу же 
после съема (сбора урожая), то 
есть после прекращения нормаль
ной жизнедеятельности растения (и 
животного). Витамины разрушают-

. ся под действием света, металлов, 
ферментов, высоких и низких тем
ператур (нагревания и заморажи
вания), агрессивных сред (для 
одних - кислот, для других - ще
лочей даже в малых концентра
циях) и по другим при чинам. 

Например, по данным зарубеж
ных специалистов, в большом бру
се сливочного масла за день под 
лампами дневного света (или на 
солнце) разрушаются все витами
ны. Что же �оворить о 200-граммо
вых пачках масла или маргарина в 
полупрозрачной упаковке?! 3начит, 
для сохранения пищевой ценности 
витаминизированных продуктов ну .. 
жна герметичная светонепроницае
мая упаковка, и использовать их по
требители должны в течение стро
го определенного срока с момента 
выработки. До таких высот нашей 
промышленности и торговле еще 
очень далеко! 

Во-вторых, многие витаминные 
препараты оказались ... несовмести
мыми между собой: одни при вза
имодействии становятся токсичны-

ми, другие -- разрушаются. Еще в 
1981 году четыре управления Ми
нистерства здравоохранения СССР 
выпустили. официальные таблицы 
«Взаимодействия групп лекар
ственных средств» и «Взаимо
действия отдельных препаратов 
при одновременном назначении», 
где было немного внимания уде .. 
лено и взаимоотношениям вита
минов. Но до сих пор о них . не 
знают даже врачи. 

А в натуральных продуктах 
каждый витамин, что называется, 
сидит на своем месте -- фермен
те, молекуле и т. п. Пока эти 
образования не разрушены меха
нически, химически и другими 
способами, он в целости и безо
пасности, сохранность его гаран
тирована природой. Иное дело-
синтетические препараты, с ними 
надо быть осторожнее. Поэтому 
давайте не будем ждать, пока о нас 
позаботятся медицина или наши 
кормильцы -- ВАС,ХНИЛ и Агро
пром. Надежнее взять все в свои 
руки. 

В тяжелейшие годы после рево
люции, когда интервенция и инфек
ции ополчились против -молодой 
республики, первый нарком здра
воохранения Н. Н. Семашко поднял 
лозунг: «3доровье трудящихся есть 
дело рук самих трудящихея!» И 
были побеждены тифы, холера, ос
па, чума, испанка, малярия' и 
многие другие недуги. 

Сейчас нам на дв,е трети не хва
тает витамино и; допустим, на 
столько же -- мик элементов. Но 
не хватает не потом , что их нет, 
а потому, что мы не знаем, что нам 
нужно и где это необходимое мож
но взять. Если мы хоть наполовину 
удовhетворим свои .hотребносtи и' 
пусть всего на Tf5eTb снизим число 
обменных заболеваний, то это ста-:
нет большой победой. А с осталь-

. ным медицине легче будет спра
виться. Уверена, что и сельское 
хозяйство, и перерабатывающая' 
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промышленность повернутся ли
цом к нашим нуждам, но на это на
до время: и на выращивание плодо
вых кустарников и деревьев, и на 
разработку новых технологий и 
оборудования. А пока давайте 
попробуем обходиться своими 
силами. 

Чтобы понять, чего нам в дан
ный момент недостает, надо знать 
проявления начальных стадий де
фицита витаминов (или, как гово
рят медики, симптоматику гипови
таминозов). Надо знать пищевую· 
ценность продуктов с точки зрения 
содержания в них биологически 
активных компонентов. Знать, что
бы почаще включать в рацион бо
гатые ими продукты и пореже соб
лазняться балластными, которые 
принято считать, по наШI-1М сов
ременным понятиям, вкусными и 
сладкими. 

Печальные последствня 

К витаминам группы А отнесе
ны три вещества с общим биоло
гическим действием: ретинол 
(спирт), ретиналь (альдегид) и ре
тиноевая кислота. Все они содер
жатся только в продуктах живот
TOI"O происхождения (т а б л и
ц а 5). 

Суточная потребность взросло
го человека составляет около 5000 
МЕ (Международных единиц), или' 
1,5 миллиграмма чистого витамина. 

Чайная ложка рыбьего жира 
(1 О граммов) дала бы дневную 
норму витамина А, но одновремен
но с ним и 5 норм витамина 
О, что может привести к гипер
витаминозу с тяжелыми последст
виями (кальцинация внутренни. х ор
ганов и даже мозга, отставание 
детей в умственном развитии и 

т. п.). Печень животных теперь 
может быть перегружена ядохими
катами и другими токсинами, так 

что много ее есть не стоит. Икры 
100 граммов в день - нельзя из-за 
соли и консерванта, ,масла 300 
граммов тоже не съешь. Как быть? 

Проблема дефицита витамина А 
остро стоит во всем мире. Миллио
ны людей в странах Азии, Афри
ки и Южной Америки ежегодно 
из-за этого слепнут и умирают, 
особенно страдают дети. Врачи 
ВОЗ уже около 20 лет проводят 
в этих странах лечение витамином 
А в разных, формах. В Индии, 
например, детям в возрасте 1-5 
лет раз в полгода дают по 11 О 
миллиграммов ретинола пальмита
та (200000 МЕ, или по 40 взрослых 
норм сразу). Среди детей, полу
чивших 2 дозы, заболевания глаз 
сократились на 75 процентов. 

Причин появления дефицита ре
тинола может быть много: это и 
неполноценное питание, и низкое 
содержание его в продуктах, и на
рушение усвоения, или повышение 
потребности при заболеваниях, бе
ременности, кормлении. У детей в 
периоды интенсивного роста (2-5 
лет) и полового созревания потреб
ности в ретиноле тоже повышают
ся. 
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При начальных формах гипови
таминоза А кожа бывает сухой и 
шероховатой, на лице появляются 
угревая сыпь и гнойничковые 
образования, волосы теряют блеск, 
становятся сухими и ломкими, кро
шатся ногти. Одновременно в ор
ганизме происходят и невидимые 
изменения. Слизистые оболочки 
дыхательных путей, пищеваритель
ного тракта и мочеполовой систе
мы перестают выполнять свои 'фун
кции. Происходит их метаплазия
перерождение в слущивающийся 
эпителий, неспособный противос
тоять инфекциям. 

При этом часто возникают ост
рые респираторные заболевания 
(ОРЗ), насморки, отиты, ангины, 
бронхиты, пневмонии, которые не
редко переходят в хронические 
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Важнейшие источники витамина А 

(в мг на 100 г съедобной части продукта) 

Рыбий жир 

Печень 

куриная 

говяжья 

тресковая (консервы) 

баранья 

свиная 

Икра 

белужья зернистая 

кетовая зернистая 

осетровая зернистая ' 

осетровая паюсная 

минтаевая пробойная 

Угорь 

Масло коровье 

топленое 

сливочное 

;\ 

, ' 

высший сорт и «Вологодское» 

«Любительское» 

«Крестьянское» 

Яйца 

перепел иные 

куриные 

Сливки 35-процентной жирности' 

Сметана 30-процентной жирности' 

Сыры 

Рыба 

палтус 

сардина 

карп 

треска 

Молоко коровье 3,2-процентной жирности 

Мясо «говядина» I категории 
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формы. В результате/ по данным 
ВОЗ/ свыше 1 миллиона мужчин 
трудоспособного возраста (40--60 
лет) ежегодно становятся инвали
дами. Затрудняется и работа ор
ганов пищеварения. Поражение 
слизистых оболочек способствует 
развитию гастрита/ колита/ холеци
стита и других заболеваний/ нару
шающих процессы усвоения и 
всасывания. 

Ученые предполагают/ что 
недостаток витамина А может быть 
причиной образования камней в пе
чени и почках вследствие нару
шения обмена веществ при пере
рождении слизистых оболочек и 
развития воспалительных заболе
ваний. Внешним проявлением этих 
скрытых патологических процессов 
специалисты склонны считать уси
ленное образование слюнного кам
ня на зубах. 

.Изучение этих патологий во 
Франции/ Швеции/ Индии/ Японии 
и Южной Америке показало/ что 
при повышении калорийности пищи 
.и сор.ержания в ней жиров и белков 
в�роятность возникновения желч
ных камней увеличивается. Напри
мер/ в Австралии у эмигрантов 
из Италии и Греции они начинают 
появляться в 4 раза чаще. Ученые 
связывают это с изменением пита
ния: на родине они ели мясные 
продукты 1--2 раза в неделю/ а 
после переезда стали есть по 2 ра
за в день/ при этом значительно 
больше стало сладких и мучных 
блюд. 

Не правда ли/ знакомая карти
на? Московский идеал! А у наших 
предков было от 192 до 212 пост. 
ных дней в году. На «скоромные» 
оставалось примерно 150. Для 
наглядности пересчитаем: в сред
нем 4 дня в неделю нельзя было 
есть мясное. Но и в остальные 
дни не все могли позволить себе 
мясо. Однако рыбы/ богатой вита
мином А2/ было больше. Не сто
ит ли нам сегодня еще и ради 

этого бороться за чистоту озер и 
рек и возрождение их рыбных 
богатств? 

Я не имею права рекомендо
вать аптечный препарат -- ретино
ла ацетат: это монополия меди
цины�. Но сама пью его четвертый 
год постоянно/ 1 капсулу (5000 МЕ) 
каждое утро. И как-то незаметно 
исчезла хроническая пневмония/ 
которую врачи 1 О лет никакими 
лекарствами остановить не могли. 

На провитамин А--каротин обы
чно возлагают слишком большие 
надежды/ но среди 400 природных 
каротиноидов практическое значе
ние для человека имеют 50-60/ 
особенно �-каротин/ провитамин
ная активность которого вдвое вы
ше/ ·чем остальных. Улучшению 
всасывания в кишечнике ретинола 
и каротина способствует присутст
вие в пище жиров/ особенно рас
тительных. В т а б л и ц е 6 перечи
слены наиболее богатые кароти
ном продукты. 

Казалось бы/ с таким источни
ком каротина/ как красная мор-· 
ковь/ дефицит витамина А не стра
шен/ но из сырой моркови он 
усваивается лишь на 5-20 процен
тов/ при добавлении жира всасы
вание его в 2--3 раза повышается. 
Однако из 6 молекул каротина 
получается одна молекула ретино
ла (при участии ферментов). Зна
чит/ 100 граммов моркови дадут в 
лучшем случае треть дневной нор
мы· витамина А. 
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Как мы убедились в начале 
статьи/ усвоение белков/ жиров и 
углеводов невозможно без вита
минов группы В/ а содержание их 
в большинстве распространенных у 
нас продуктов невелико ( Т а б л и
ц а 7). 

Потребности населения в вита
минах группы В сейчас удовлет
воряются примерно на 40 про-



Та б л и ца 6 

Содержание каротина 

(в мг на 100 г съедобной части продукта) 

Морковь 

красная 

желтая 

Щавель 

Шпинат 

Черемша 

Тыква 

Перец сладкий 

красный 

зеленый 

Лук зеленый (перо) и порей 

Абрикосы 

Салат 

Петрушка, зелень 

Облепиха 

Рябина черноплодная (арония) 

Томаты 

красные (грунтовые) 

зеленые 

Укроп и печень говяжья 

Сельдерей 

Мандарины 

г орошек зеленый 

Яблоки 

Огурцы и картофель 

П р и м е ч а н и е: Приведен-

ные данные - не абсолютны. Коли

чество каротина (как и других 

витаминов) зависит от сорта, ус-

9,0 

1,0 

8,0 

4,5 

4,2 

2-12 

2,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,75 

1,70 

1,50 

1,2 

1,2 

0,5 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,1 

0,02 

ловий выращивания, степени зре 

лости овощей и фруктов, дли 

тельности их хранения и множест 
ва других причин. 
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Т а б л и ц а  7 

Горох лущеный 

Содержание витамина В1 (тиамина) 

(в мг на 100 г продуктов) 

Халва подсолнечная ванильная 

Пшено 

Дрожжи пекарские прессованные 

Крупа гречневая (ядрица) 

Свинина мясная 

Фасоль 

Овсяные хлопья «Геркулес» 

Почки говяжьи 

Орехи грецкие (ядро) 

Горошек 

Кета 

зеленый 

консервированный 

Печень говяжья 

Орехи фундук 

Колбаса «Любительская» 

Миндаль 

Лещ 

Картофель свежи й 

Щука речная и окунь морской 

Капуста цветная, шпинат и перец красный 

Tpecl<a 

Петрушка, корень и зелень 

Говядина 

Перец зеленый сладкий, капуста белокочанная, морковь и томаты 

грунтовые 

Тыква. и виноград 

Апельсины и персики 

Земляника садовая, абрикосы и салат 

Яблоки 

0,8 и 

0,9 

0,8 

0,62 

0,60 

0,53 

0,52 

0,50 

0,45 

0,39 

0,38 

0,34 

0,11 

0,33 

0,30 

0,30 

0,25 

0,25 

0,12 

0,12 

0,11 

0,10 

0,09 

0,05 

0,06 

0,06 

0,05 

0,04 

0,03 

0,01 







шийся веt:<ами самоорганизующий
ся природный процесс потерял ус
тойчивость, стрессовое состояние 
Балтики превратилось в хрони
ческое. «Иммунитет» моря исто
щился. 

Дефицит кислорода в Балтий
ском море стал уже не перио
дическим, а постоянным. В послед
ние десять-пятнадцать лет отмеча
ется явление, никогда прежде не 
наблюдавшееся в Балтийском мо
ре: во впадинах возникли устой
чивые сероводородные зоны. 
Жизнь в сероводородной среде не
возможна, присутствие сероводо
рода - грозный симптом надвига
ющейся морской пустыни. 
«Наука И жизнь», 1988, N2 5, с. 34 

, Погибнет ли 
Черное море! 

(Отрывок) 
Я. м а с с о в и ч 

Ф • в апреле 1987 года в Севасто
поле на конференции по Черному 
морю открылась картина жуткая. 
поч:rи целиком вымерла водоросль 
филлофора - источник биологи
ческой продуктивности моря, цен
ное сырье для промышленности. 
На 78 процентов сократились ко
лонии мидий, на 90 процентов уст
риц. Почти исчезли скумбрия, пе
ламида, луфарь, в сто раз стало 
меньше кефали. Природа как бы 

. ' попятилась к простейшим - в 1000 
'раз. больше стало в воде нокти
люки, планктона, засорившего все 
.черное море, в литре воды одес
ского залива в миллион раз вырос
ло количество кишечной палочки. 
Безудержно растет число медуз. 
На два-три порядка поднялся уро
вень канцерогенов. 

Причина такого бедствия на 
черноморском шельфе в наше вре
мя гласности должна быть извест
на всем. Газета «Комсомолец Ку
бани» за 21 августа 1987 года 

писала: «В Геленджикскую бухту 
сбрасывают воду около семидеся-

. ти ливневок, ручьев, дренажей. А 
что это за вода? Любой из сущест
вующих ливневых каналов замусо
рен, заилен, превращен в помой
ную яму... В результате физи
ческого износа канализационных 
сетей, их ,технического несовер
шенства�ередко сброс хозяйствен
ных вод идет прямо в бухту. Не 
справля тся с нагрузкой очистные 
сооруж ния города ... » 

Сегодня Черному морю в' ве
сенне-летний сезон, в период не
реста и биологической активности 
всех организмов остро не хватает 
пресной воды. Большая ее часть, 
адресованная морю малыми и бо
льшими реками; разбирается по пу
ти, ,заполняет водохранилища. От 
этого растет на шельфе «концен':' 
трация губительных факторов»; пе
ремешать, разбавить их нечем. 
«Изобретатель и рационализатор», 1988, 
N2 7, с. 14. 

Опасная тенденция 

За последние 30 лет 
убытки от аварий в нефтяно 
мической промышленности в 
составляют три с половиной милли
арда долларов. При этом в перво� 
десятилетие было 13 больших ава
рий, во второе - 29, а за послед
ние десять лет -,58. Иначе говоря, 
число серьезных аварий удваивает
ся каждые десять лет. 
«Знание - сила», 1988, N2 1 О, с. 1 7  

Долговременные 
последствия нефт'ЯIНОГО 
загрязнения 

С тех пор как в марте 1978 года 
у побережья полуострова Бретань 
(Франция) потерпел аварию супер
танкер «Амоко Кадис» и в море ПО.:. 

пало огромное количество нефте-
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продуктов, два наиболее постра
давших залива находятся под прис
тальным наблюдением биологов .. 
Уже вскоре после катастрофы' у 
местных популяций рыб начали от
мечаться аномалии в развитии: 
воспаление покровных тканей, на
рушение роста и способности к раз
множению. 

Спустя несколько лет после 
аварии - с декабря 1983 года по 

. июнь 1,985-го - ихтиолог Т. Брюль 
(лаборатория биологии животных 
Университета Западной Бретани, 
Франция) детально изучал продук
тивную систему камбалы, обитаю
щей в зоне наибольшего загряз
нения. Исследовав 435 половозре
лых самок, он установил, что у них 
наблюдаются заметные отклоне
ния:более позднее половое созре- I 

вание, нарушения в развитии яйце
клеток, прослеженные на биохими
ческом и гистологическом уров
нях (у некоторых особей яйце

�летки вообще не образуются, у 
"д.ру,гих - клетки репродуктивных 
О'Р r;З''Н,'9В замещены соединительной 
TKaHb'i:(j j и т. д. 
«Природа», 1988, N9 6, с. 116-117 

Морские суда 

� влияют на климат 

/.е. Группа сотрудников, возглавля
емая Дж. Колли (Национ�льн'ый 
центр атмосферных исследований 
США, Боулдер, штат Колорадо), 
и�учала воздействие на состав и 
свойства атмосферы выбросов су
довых двигателей в открытом мо
ре. 

С искусственных спутников Зем
j{h'легко прослеживаются длинные 
полосы� выбросов, оставляемых 
ПРОХQДЯЩИМИ кораблями. Форм и

'рующиеся при этом искусственные 
. облака легко отличимы от обла

ков незагрязненного происхожде-
ния, и их альбедо (отражающая 
способность) поддается оценке. 

Исследователи установили, что 
поступающие в воздушное прост
ранство продукты сгорания. судо
вых двигателей заметно изменяют 
характер облачности, которая поч
ти на 45 процентов интенсивнее 
преriятствует уходу тепла с по
верхности океана во внешнее про
странство, усиливая тем самым 
парниковый эффект. Это в серьез-

'ной мере меняет существующие 
представления;,будто роль отража
ющей способности облаков, свя
занных с транспортно-промышлен
ной деятельностью человека, нез
начительна. 
«Природа», 1988, N9 7, с. 118 

За борт! 

Английские экологи 
пронаблюдать, как загрязня 
ре современные суда. Для 
мента выбрали небольшое Зd�: 
вое судно с экипажем 46 челов�к. 
Результат оказался таким: �аПQЛ
тора месяца плавания за борт, было 
выброшено 5000 пустых консерв
ных банок, 320 картонных коро
бок, 5 бочек и не поддающаяся 
никакому подсчету масса пищевых 
и других отходов. И все это еще не 
считая выливаемых в воду масла и 

ТQплива. 
«3нание,- сила», 1988, N9 1 О, с. 17' 

Страшные водоросли 

,В восточных районах Се 
го моря, где быстро разрас 
гибельные для морской фауны 
пления микроскопических в' 
рослей, зреет экологическая K�Tac
трофа. Зародившиеся в ПРОЛ{1вах 
'<аттегат, Скагеррак и БОЛЬfJJОЙ 
Бельт многокилометровые «ор,ла
fca» водорослей перемещаЮТСS1,rод. 
влиянием течения и ветра, унич
уожая на пути все живое. Выд�ля
ющиеся ими вещества буква�ы.iо 
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душат рыбу и других обитателей 
моря. Пока специалисты бессиль
ны: они могут лишь констатировать 
размеры катастрофы, а также тот 
факт, что виноваты в ней отходы 
сельского хозяйства и промышлен
ности стран, расположенных на бе
регах Северного и Балтийского мо
рей. Разрастаясь, скопления начи
нают проникать и в БilЛТИКУ. Пер
воначально ученые считали, что 
более низкая концентрация соли в 
Балтийском море неблагоприятна 
для роста этих водорослей. Однако 
согласно .последним наблюдениям 
микроскопические водоросли от
лично чувствуют себя и в такой 
морской воде. 

«Знание - сила», 1989, N2 1, с. 62 

Почему исчезают 
кожистые черепахи! 

более чем 200 видов чере
итающих на Земле, в море 

вст я пять. Самая крупная 
них - кожистая. Длина 'ее пан

иря достигает двух метров, вес -
свыше полутонны. 

Эти рептилии питаются рыбами, 
водорослями, моллюсками. В боль
шом количестве поедают медуз. 

С каждым годом кожистых че
репах становится все меньше и 
меньше. Ученые считали, что ос
новная причина сокращения чис
ленности - вкусное мясо черепах 
(хотя и бывали случаи отравления), 
браконьерские сборы их вполне 
съедобных' яиц, гибель рептилий 
в рыболовных сетях. 

В семидесятых годах было за
мечено, что количество, черепах 
стало убывать с большей быстро

. той, чем ранее. 
Исследователи Международно

го центра по изучению видов, 
подвергающихся опасности исчез
новения (штат Род-Айленд, США), 
обнаружили одну из основных 
причин гибели этих пресмыкаю
щихся. Вскрытия, проведенные в 

Центре по изучению морских приб
режных животных, находящемся в 
штате Нью-Джерси, показали, что 
у 11 из 15 'погибших черепах 
желудки оказались буквально на
биты пластиковыми мешками, ко
торые животные, очевидно, прини
мали за медуз. 

Несколько ранее на Галапагос
ских островах были обнаружены 
тюлени, таl<же погибшие от мешоч· 
ков из пластика. 

С каждым годом все большее 
количество пластиковых упаковок 
выбрасывается с судов в океан. 
Неизвестно, какие еще животные 
могут погибнуть от пластика. Ди
ректор Международного центра по 
изучению видов, подвергающихся 
опасности исчезновения, А. К. Лу
гинбул предполагает провести ме
ждународную кампанию по преду
преждению опасности загрязнения 
океана различными отходами. 

«Наука И жизнь», 1988, N2 5, с. 156 

3амешате �CTBO ПОСОСЯ� 
7· •• , 

Как сообщили американские ис
следователи из университета шта
та Нью-Хэмпшир, кислотные дожди 
могут настолько нарушить чувство 
обоняния лососей, что это лишает 
их способности возвращаться на не
рест в свои родные реки, куда они 
попадают по запаху воды. 

Зоологи Уинсон Уотсон и Карл 
Ройс-Мальмгрен обнаружили, чr'q;' 
атлантический ло"сось/ 'помещенныЙ 
в воду с таким же уровнем кис
лотности, какой имеется в настОя
щее время во многих реках Новой 
Англии, становится н�чувствитель"" 
ным к запахам, которые р. аны,це 
обычно привлекали е,ГО внимаНlilе. 

Это открытие подтверждается 
документальными данными об 
уменьшении количества лососей в 
озерах и реках с подкисленной 
водой. 
«Знание - сила», 1988, N2 6, с. 58 
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'Что ловят 
4- рыбоповными сетями! 

• Известно что - рыбу. Да, но не 
только, кроме рыбы в сети попа
даются и тысячи птиц. «Каждую 
ночь во время путины в северных 
районах Тихого o�eaHa и в Барен
цевом море рыболовными судами 
ряда стран забрасываются 32 ты
сячи километров сетей»,- заявил 
сенатор из штата. Аляска Фрэнк 
Мерковски на заседании сенатс
кой комиссии по торговле. 

В период подхода лососевых на 
нерест к устьям рек Аляски в 
прибрежных водах этого штата на
ходится около 1700 иностранных 
судов. Вот в это время в сети 
и попадается не только рыба, но 
и птицы; млекопитающие. Следует 
учитывать и то, . что до тысячи 
километров сетей просто теряют
c� судами, а в них тоже гибнут 
птицы, и звери, и рыбы. 

Выс;тупавшие на заседании ко
миссии подтвердили: ежегодно в 
сетях запутываются и гибнут 250-
750 тысяч морских птиц и до 
пяти, тысяч морских свиней. Пола
гают, что именно сети являются и 
причиной уменьшения популяции 
северных морских котиков. 
«Знание - сила», 1989, N!? 1, с. 81 

Трагический 
круговорот веществ 

(Американский 
учения здоровья и окру
среды, Бетесда, штат Мэ

в течение ряда лет иссле-
довал накопление вредных веществ 
в организме людей, проживающих 
по берегам озера Мичиган (штаты 
Мичиган и Висконсин, США). Боль
шую долю в их питании занимает 
рыба. За последние годы отмеча
ется интенсивное загрязнение озе
ра сточными водами, и прежде 

всего таких крупных центров, как 
Чикаго и Милуоки. 

Исследование показало, что в 
организме людей накапливается 
одиннадцать загрязняющих ве
ществ, причем наиболее выражено 
наКО,пление трех: ПХБ (21 мкг /кг 
веса тела), ДДТ (26 мкг /кг) и 
ДДЭ (22 мкг /кг). Содержание вре
дных веществ в организме чело
века коррелирует с количеством 
рыбы в рационе питания. Чем 
крупнее, а следовательно, старше 
рыба, тем больше вредных веществ 
вносится в организм, что связано 
с их аккумулированием в теле са
мих рыб. Установлено, например, 
что содержание ПХБ в сыворотке' 
крови человека возрастало после 
каждого очередного приема рыб
ной пищи. Поступающие с пищей 
ПХБ накапливаются в мышцах и пе-, 
чени человека. 

Таким образом, еще раз подт
верждено пагубное влияние содер
жащихся в водоемах веществ-заг
рязнителей не только на гидроби- ' 
онтов, но И на людей в тех рай-
онах с развитой промышленностью,' 
где явно недостает очистных соору
жений. 
«Природа», 1988, N!? 9, с. 112 
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Тысячи окисленных озер� 
.-

Национальная федерация США 
по охране дикой природы опубли
ковала перечень 1700 озер с высо
ким уровнем кислотности, а также 
озер, обладающих повышенной чу
вствительностью к кислотным осад
кам. Однако, по мнению специа
листов, этот перечень представляет 
собой лишь вершину айсберга: 
согласно оценкам еще 14, тысяч 
озер могут оказаться окисленными 
из-за слишком малой емкости, не 
позволяющей нейтрализовать кис
лотные осадки. Большое количест
во мелких озер вообще не прове
рялись на кислотность. 



::; Ос?бенно сильно пострадали 
ОЗ.ераВосточных районов страны: 
ОГРО"(l.ный ущерб нанесен обитате
лям одной трети озер штата Фло
рида и· одной пятой озер штатов 
Массачусетс, Нью-Йорк и Род-Ай
ленд. оз· ера западных районов 
США за счет их относительно боль
шей емкости пострадали меньше. 
«Природа», 1988, N2 11, с. 113 

Состояние рек в США 

Геологическая служба США 

опубликовала отчет о состоянии 
более 3 00 крупнейших рек за пери
од с 1974 по 1981 год. Результаты 
измерений по 24 различным пара
метрам качества воды показыва
ют, что загрязнение рек бактерия
ми, содержащимися в канализаци
онных стоках, а также свинцом нео
рганического происхождения поч
ти повсеместно шло на убыль. С 

другой стороны, росло содерщание 
нитратов, повышался уровень со
лености и концентрации таких ток
С!'1ческих веществ, как мышьяк и ка-
дмий. 

, ' Борьба с загрязнением ослож
няется тем,· что теперь оно в значи
тельной мере происходит от срав
нительно Мелких рассеянных источ
ников. 

В ·116 пунк:гах наблюдений об
наружено примерно 50-процент
ное увеличение содержания нитра
тов в речной воде, причем главные 
их поставщики - сток удобрений с 
полей и кислотные осадки. С рос
том концентрации нитратов связа
но уменьшение в воде кислорода, 
что может вызвать заморы. 

Мышьяк и кадмий попадают в 
реки не прямо от промышленных 
источников, а из атмосферы, заг
рязняемой выбросами, образую
щимися ·при сжигании каменного 
угля. Рост солености в значитель
ной степени обуслов·лен посыпани
ем автодорог и тротуаро.в солью. 

За последние 15 лет в США из
расхрдовано более 100 миллиар
дов долларов на установку систем 
для очистки канализационных вод, 
;'·1 т О, естественно, способствовало 
снижению содержания бактерий в 
реках. Однако меры п'о уменьше
нию количества отходов, активно 
потребляющих кислород, еще не
достаточны. 
«Природа», 1988, N2 8, с. 109 

Осторожно, вода! 

Плакаты с таким тексто 
можно, скоро придется 
по берегам некоторых рек, 
совсем маленьких. дело· в том, 
что загрязнение природных вод 
вследствие антропогенного воздей
ствия кое-где уже таит в себе 
определенную опасность для здо
ровья людей. Вода в реках заг
рязняется сбросами разнообраз-' 
ных токсических веществ - отхо
дов производств И технологий. При
чем действующая система ПДК
предельно допустимых концентра
тов - позволяет сбрасывать какое
то. количество токсикантов на, так 

,.,. , ' ,' , ,, \  

сказать,' совершенно законном 
основании. Не С,тоит пить воду из 
рек и озер без отстоя и очистки. 

Так можно понимать один из 
главных выводов обширного ис
следования, проведенного в A�Tpa
ханском техническом институте ры
бной промышленности и хозяйства 
(АСТРРЫБВ

f

иТ�З)' По мнению ученых, 
кроме опре еления ПДК, вода тре
бует еще и генетического мони
торинга - контроля на предмет 
возможных генетических повреж
дений, . опасных ,ri;ля последующих 
поколениЙ. Встал вопрос, как опре
делить мутагенность riриродных 
вод. Критерием ее выбрали часто- . 
ту мутаций в хромосомах эталон
ных организмов. Контролем послу
жила частота мутаций в отстоянной 
водопроводной воде. И вот, если 
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в контроле мутации ,наблюдались 
лишь в четверти процента всех 

,изученных хромосом, то под дей
ствием природных вод они были 
существенно выше. Самой «чистой» 
В этом смысле найдена вода из 

:Армении - ее мутагенность была 
всего втрое выше контрольной. 
Вода из рек Калининградской 
области по мутагенному эффек
ту оказалась хуже водопроводной 
уже iз четыре раза, а из Астрахан
ской области - почти в шесть раз. 

,Необходимо ужесточить требова
ния к очистке воды, сбрасываемой 
предприятиями, считают ученые, 
чтобы избежать нежелательных ге
нетических повреждений у чело-
века. 
«Знание � сила», '1988, N2 1 О, с. 16 

Сигнал к потеплению ... 
айсберги 

мнению специалистов, ми
год был рекордным по ко

айсбергов, отколовшихся 
берегов Антарктиды, за все 

время наблюдения этого явления. 
. Крупнейший из них имел площадь 
около 3 тысяч квадратных кило
метров. 

Беспрецедентно активный про
цесс потери Антарктидой части 
своего «ледового покрова» некото
рые исследователи склонны рас
сматривать Kal< подтверждение ги
потезы, согласно которой Земля 
H� IHe вступила в эпоху глобального 
�отепления, отступления и таяния 
ледников и как следствие - повы-

, шения уровня Мирового океана. 
П.ОЛ,агают, что возможной причи-

'ной может служить «парниковый 
�ффект», связаннный с увеличе
ни�м концентрации СО2 в атмосфе
р'е, 'вызываемым сжиганием иско-

, 

пае'Мых топ.лив. 
«Энергия», 1988, N2 12, с. 11 

Темзинская дамба 
в опасности � • 

Несколько' лет назад в устье ре-
ки Темзы была построена дамба, 
призванная оберегать равнины 
АЛl::!биона от любых наводнений, 
даже, таких, которые могут слу
чаться не чаще, чем раз в тысячу 
восемьсот лет. Открытые в обыч
ное время «ворота» способны про
пускать суда любого тоннажа, но 
стоит разбушеваться шторму и на
гону воды превысить безопасный 
уровень, они закрываются, изоли
руя акваторию порта от всякого 
волнения. 

Однако недавно английские ин
женеры, ознакомившись с прог
нозами, составленными геофизика
ми, гляциологами и океанологами, 
пришли в беспокойство. Ученые ус
тановили, что на земном шаре на
чался процесс потепления, а с ним 
усиливается и таяние полярных ле
дников. Меньше льда в Арктике и 
Антарктике- значит, больше воды 
в Мировом океане, выше его уро
вень. 

Следовательно, и во время што
рма волны будут вздыматься вы
ше, чем предполагалось во время 
планирования дамбы. 

«Парниковый эффект»- гло-
бальное потепление вследствие р'о
ста концентрации двуокиси углеро-
да в атмосфере, ,поступающей 
в результате сжигания угля и' неф:" 
тепродуктов,-- продолжает ВЛИЯТI;> 
на повышение температуры окру
жающей среды. В ближайшие r,?Ab'l; 
полагают специалисты, это при�е
дет к повышению среднего уровня',,' 
моря на 8 миллиметров в :год. То . , 
есть к середине следующего 
столетия это означает прямую 
опасность для дамбы в устье 
Темзы. 

I «Энергия», 1988, N2 12, с. 30 
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(при снижении �{ тому же н орм 

расхода вдвое). А выполнение пла
нов (с соответст вующими финансо
выми последствиями) определяет
ся, как мы отмечали, по истрачен
ным рублям . Один только Брест

ский з а вод бытовой химии, поп
робовавший спасти озоновый слой 

над земным шаром, п отерял на 

уд�шевлении продукции около пя
ти миллионов рублей, фо нд зар
платы у коллектива уменьшился на 

100 тысяч рублей (и другие фонды 
тоже}»

'
. 

Вот так ... 
«Химия И жизны>, 1989, N2 2, с. 90-91 

Хоvя их и мало ... 

Hel<oTopbIe газы, содержащиеся 
в атмосфере даже в относительно 
небольших t<оличествах, могут в' 
течение ближайших пятидесят и 
лет в знач ительной степени повли
ять на нагревание Земли. К такому 
закл ючению пришла группа ученых 
Национального н аучно-исследова
тельского центра по изучению ат
мосферы. 

Эти газы включают , как естест
венные компоненты, например ме
тан, так и творения рук челов-ека -

ХЛОРОфлюорокарбоны, пол учае

мые при пол ьзова ни и рефрижера

торными установками. И хотя их со
держание в воздухе невелико (од." 
на молекул� газа на один милли

ард молекул атмосферы ), в итоге в 
силу своих возможностей улавли
вать инфракрасные лучи они соз

дают мощный нагревательный эф
фект. Добавление в атмосферу 
только одной молекулы хлоро

флюорокарбона, говорят ученые, 
создает такой же теплово й эффект, 
как добавлени е в нее десяти ты
сяч молекул углекисл ого га
за. 

«Знание - сила», 1989, N2 1, с. 63 

Нужно ИС:КIНОЧИТЬ 

В воздухе 

в последнее время am*-r��� 
'ские ученые озабочены 
воздействием свинца на 
людей, особенно дeTe�l. и с 
этим Агентство по охране окружа·· 
ющей среды предложило СНИЗИТЬ 
8 ближаЙI . .uее время его содерii<а·· 
ние в бензине на 91 процеН1'I' а к 
середине девяностых годов ИCf{лю
чить с овсем . Дело в том, что 80 
процентов свинца, содержащегося 

в во здухе, попадает в него при 
использовани и бензина в двигате

лях внiгреннего сгорания. Исст;е:""':;,, 
дова ния, проведенные еще в нача-
ле восьмидесятых Г9ДОВ, по�<азали;' 
что даже небольшое содержание· 
св инца в воздухе , ранее считавше-' 
еся безопасным, может отрицате
льно воздействовать на умственные 
способности детей. 
«Знание - сила», 1989, NQ 1, с: 62 

Домашним воздух 
BpeA·tee 

в последние годы �емал,О и с 
тревогой пишут о ядовить',х про

мышленных в ыбросах , загрязняю

щих атмосферу . Однако, по мне-' 
нию гру ппы амеРИI<анских ученых, 
уровень летучих органических хи� 
микалиев гораздо в ыше, ино,",?>а в 
сто раз, в н утри домов, чем снару
жи , причем независимо от того, 
расположен ли дом вблизи ХИМJ1-
ческого завода !-1ЛИ пшенично й ни
В.ы. Это наблюдение особен но важ

но, если учесть , что современный 
человек. проводит 'большую Ч(3'с.ТЬ 

: -.' дня в закрытом помещении . 

Американская статистика свиде-
тельствует о том', что Нес/<оЛько· 
сотен cMepTeflbHbIx случаев в год 
происходит именно из-за загряз 

ненного воздуха в домах . Пять 
лет продолжались исследования, в 
которых участвов али 350 жителей 
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промышленных город· ов. При этом 
У.f(аЛОСЬ

.
'1I?азработать методы, поз

воляющие определить влияние по
тенциально ядовитых химикалиев 

. Ha)�дopOBbe людей. 
. Источники загрязнения в домах 

еще не совсем точно определены, 
но предполагают, что это краски, 
средства дезинфекции, пластм!Зс
сы; косметика, смолы, изоляцион
ные материалы. 
«Знание -- сила», 1989, N2 3, с. 64-65 

Соль на дорогах -

соль в воде 

оказали исследования аме
........ · I .... �I о Фонда защиты окру

среды, уровень содер
ия натрия в водных источниках 

на территории Нью-Йорка за пос
ледние двадцать лет заметно повы
сился: дороги в бассейнах рек на 
севере штата посыпают солью. 

Когда вода из засоленных ре
зервуаров поступает в городскую 
водопроводную сеть, уровень со
держан,ИЯ натрия может превысить 
допустимую норму - двадцать 
миллиграммов на литр.·Так, в штате 
Массачусетс уровень содержания 
натрия в водопроводной воде уже 
достиг пятидесяти миллиграммов 
на'; литр. Правительство США счи
тает, что необходимо срочно ог
раничить употребление соли в 
борьбе со льдом и снегом на до
рогах и искать другие способы ре
�ения этой проблемы. 

«Знание - сила», 1989, N2 1, с. 23 

Около 3000 случаев ... 

6 году на американских 
о зарегистрировано около 

. .-...., ............ аев выхода из строя обо-
вания и аварий, причем в 

680 случаях аварии были настолько 
серьезными, что приходилось отк
лючать оборудование станций. По 

меньшей мере в одиннадцати слу
чаях фирмы, эксплуатирующие 
АЭС, БЫЛl-1 вынуждены ставить в 
известность о случившемся кон
гресс . 

Главные причины инцидентов: 
отказы техники и ошибки персо-
нала. 
«Энергия», 1988, N2 1, с. 57 

Мнение медиков 

Члены швейцарской ор 
ции «Форум медицины и эне 
куда входят многие известны<-:.· .. _..,. .. ·
чи, опубликовали заявление, в ко
тором выражают поддержку даль
нейшему использованию атомной 
энергии. Они исходят из того, что 
хорошо контролируемая атомная 
энергия представляет гораздо 
меньшую опасность для здоровья 
людей, чем другие источники энер-· 
гии. Особую тревогу врачей вызы
вает постоянно ухудшающийся сос
тав воздуха. Причина - использо
вание в качестве топпива нефтяных 
продуктов, угля, древесины и газа. 
«Энергия», 1988, N2 2, с. 35 

Сравнимо только 

с атомной войной ' � �r. 
По мнению экологов, продол

жающееся во всем мире уничтоже
ние многих видов растений и жи
вотных можно сравнить то.l1ы<о с 
последствиями атомной войны. Не
сколько ведущих экологов из раз
ных стран, объединяющихся в так 
называемый «Клуб Земли», отме
чают, что потеря некоторых видов 
растений и животных подрывает 
способность природы создавать по
чву, восстанавливать питательные 
вещества, сохранять на определен
ном уровне качество воды и воз
духа, регулировать водные потоки, 
регулировать количество паразитов 
растений и возбудителей болезней. 
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А существенное нарушение таких 
«обязанностей» 'экосистемы приво
дит, по мнению ученых, к драма
тическим последствиям '-к увели
чению заболеваемости и смертно
сти среди людей. 
«Знание - сила», 1988, N2 7, с. 50 

�' 
дoKyMeHTы ... ' 

ПОДГОТОВИЛ В. Х Р И С Т О Ф Q Р О В 
(D @) 

Что такое «ДOKYMeHT»� Словарь 
русского языка трактует ЭТО,Г10НЯ
тие так: «Деловая бумага, служа
щая доказательством чего-либо, 
подтверждающая право на что-ли
бо». Но есть и второе объясне
ние: «Письменный акт, грамота, 
рисунок, какое-либо произведение, 
имеющее значение исторического 
свидетельства, показания». 

Мы переживаем переломный 
момент истории, потому «значение 
исторического свидетельства» име
ет ныне любой печатный материал. 
Д<;жумент -' - и газета' «Известия», 
на страницах которой (21.09.88) 
выступает главный государствен
ный санитарный врач СССР 
А. И. Кондрусев. Сказал он о Ки
ришском заводе БВК следующее: 

«В мой первый приезд туда в 
мае 1987 года 80 проце�тов очи
стных сооружений не работало. Да 
и производственные мощности бы
ли не в лучшем состо�нии. Не за
вод, а кладбище металлолома. 
1 июля предприятие закрыла сан
эпидслуж6а. Другого выхода не бы
ло. Нормы допустимых концентра
ций белковой пыли в воздухе 
были превышены в десятки раз� 
Пришлось разработать целый 
комплекс мер и по нормализации 
самого производства, и по защ�те 
от вредных выбросов». 

А вот и черным по белому слова 
В. П. Есиновского, главного вра
ча Киришской центральной район
ной больницы (<<Комсомольская 
г.фавда» от 1 0.06.88): 

« . . . Все время' ссылаются на 
справ,<у КОМИССИИ Мин здрава, где 
будто бы сказано, что завод не 
повлиял на смерть детей. Tal< вот, 
в этой справке не так ск�зано, а 

, по-другому: не представляется 
возможным установить эту связь. 
А написано так потому, что Kal< 

следует не изучили этот вопрос. 
Почему здесь все забыли, что 

есть еще одна справка, гд� 1<0-

миссия из Ленингр'адского институ
та детских инфекций так и пишет, 
ЧТО такая связь возможна. Как врач 
и практик, я тоже считаю; что дети 
умерли именно в тот период, ког
да на БИОХИМЗfjводе вышли из строя 
очистные сооружения и была п'уще
на третья очередь, отнюдь не слу-:
чай но. К белковой пыли добавились 
та' кие ядовитые вещества, которые 
вообще в" воздухе не определя'
лись! Как все это объяснить иначе� 
Во всякоtJ\' случа

,
е, нигде, ни в од

ном документе не сказано, что та
КОЙ, связи 'не было». 

.flожалуЙ, даже этих двух сви
детельств ,хва'тит, чтобы понять
не зря" сравнивали производство 
БВК 'с Чернобылем. По крайней 
мере, халатнос;ти, разгильдяйства и 
тут и там хва'Тало. 

Вреден ли белково-витаминный 
KOHцeHTpaT� Может, ли он вызы
вать смертельные заболевания� Ija
рушает ли он наследственность 
человека и Ж}1ВОТНЫХ� 

Есл:'� задать этот вопрос Э К С П�Р
там Министерства медицинской и 
микробиологической ПРОМЫLUлен-' 

ности ',' СССР, ответ будет о'дноз
начнь',м: нет! Но другие эксперты, 
объединившиеся под флагом борь.., 
бы с БВК, не Me./:iee дружно обви
няют этот продукт во всех смерт
ных грехах. Их,' мнение находит 
отражение и в прессе. Вот сужде
ния нескольких особо непримири
мых ученых, опубликованные в том 
же номере «Комсомольской прав
ды»: 

3. О. Караев, доктор медицин-
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tких наук, руководитель Всесоюз
нрго центра по глубо.<им микозам: 
'" «Аллергия, вызванная белковой 

пылью, очень коварна, под дейст
вием любых других факторов она 
может развиться в бронхиальную 
астму, в бронхит и в другую серь- I 
езную патологию, К тому же у 

,1 населения существенно уменьша-
ются иммунозащитные силы, что 
повышает риск возникновения раз
личных 'эпидемий, И, увы, эти 
нарушения в иммунной системе пе
редаются по наследству, 

I 

условно патогенных микроорганиз
мов - так называемых дрожжей 
рода Кандида, которые представ
ляют опасность для человека, 

Непос,.ижиЛ�о! Вот уже много 
лет в масштабах страны проводит
ся опасный эксперимент, хотя все 
отрицательные свойства этих мик· .. 
роорганизмов были хорошо' из

вестны в научной литературе еще, 
до начала строительства заводов 
БВК",» 

Мне непонятна позиция тех ме
диков, которые, побывав пару раз 
в Ниришах, делают обобщающие 

В, М, Бреслер, доктор меди
цинских наук, ленинградский Ин
ститут эволюционнqй физиологии и 

! биохимии АН СССР: 
I ' «Это биологическая глупость -I выводы и успокаивают население использовать в качестве кормов вы-

полуправдой, Если бы все так было сушенные дрожжи! Тип питания 
гладко, комиссия Минздрава, на- : складывается за тысячелетия эво
верное, не пришла бы к заключе- люции, поэтому животные безза
нию о том, что киришские подрост- щитны перед чужеродным белком; 
КИ" отстают в физическом разви- в котором содержится масса чуж-
тии от своих сверстников в других 
регионах)}, 

В, М, Лупандин, доктор меди
цинских наук, председатель сек
ции «Социальная экология» совет
ской соц'иологической ассоциации: 

I 
дых веществ», 

А вот что написано в «Сельс
кой жизни» (26,02,88): «",белок, 
производимый на парафинах неф�' 

I ти, плох по качеству, Некоторым 
группам скота и птицы скармливать 
его вообще опасно, В частности, не 
рекомендуется его использовать на 
корм тем животным, мясо кото
рых 'предназначено для детского 
питания», 

«Просматриваются более серь
езные проблемы, чем воздействие 
на жителей города белковой пыли, 
Дело в том, что в кормовом белке 
из парафинов нефти содерщится 
неболыi.lОЙ процент тяжеЛЬ,IХ ме- ! 
таллов' , мы�ьяка,, фтора и р,ругих 

В той же публикации дается 
экономическая оценка БВК: 

«Искусственный белок в 5-, -7 
раз дороже природного, из гороха 
и люцерны, Стоимость одной тонны' 

, переваримого протеина из БВК
) 1 З42 рубля, Тонна же протеина из 

многолетних трав обходится всего 

вредных веществ" которые �оказы- I 
вают длительное воздейстеие че
рез продукцию животноводства
молоко, яйца, мясо -'- H� 'населе
ние, Не ставим ли мы' под прямой 
удар генетический а'ппарат чело-
BeKa�» , :, � , 

С, С, Рылкин, кандидат биоло
гических наук, Институт биохимии 
и физиологии микроорганизмов 
АН СССР: 

«Даже в чистом .. , виде па'прин 
(микробный белок) все равно будет 
разрушать организм животных, Все 
дело в том, что этот ,препарат 
р.одумались получать на основе 

в 211 рублей, из гороха - в ЗОЗ, 
ДЛЯ производства парафина, ис-

ходного сырья дЛЯ БВК, Кремен-
I чугскому биотехнологическому за

воду ежегодно требуется 1070 ты
сяч тонн дизельного топлива, что 
равно трехгодичному лимиту кол-

,хозов И совхозов Полтавщины, Ис
пользуя это горючее в сушильных 
агрегатах, можно было бы загото-
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вить 5,5 миллиона тонн сухих кор
мов и получить 600-650 тысяч тонн 
переваримого протеина - в 12 раз 
больше, чем производит завод!)} 
Как известно, для гороха Техас не 
нужен. 

Но ярче всего, пожалуй, сомни
тельные достоинства нового про
дукта высветил другой ДO�YMeHT 
эпохи - кинодокумент. Это фильм 
«Против. течения» (ЛенинграДСI<ая 
студия документальных фильмов). 
В нем показаны конкретные ре·
зультаты применения БВК -- отрав
ленные животные, которых переве
ли на несвойственный им рацион 
питания, люди, пострадавшие из-за 
того, что среда вокруг завода заг
рязнена микробным белком ... 

29 апреля· 1987 года в I{иришах 
от простудного заболевания, ос
ложненного сильнейшей аллерги
ей, ·скончался. ребенок. Не помня
щий себя от горя отец хотел убить 
директора завода, производящего 
белок-аллерген. Неужели за про
дукт питания нужно платить чело
веческой жизнью?- вопрошает ди:.

\ 
ктор. ) 

Уволен главврач Есиновский, ко
торый предлагал закрыть завод. 
Повсюду про�(атилась демонстра
ция. Люди, вышедшие на улицы 
вместе со своими детьми, требо
вали остановить вредное производ
ство, сохранить здоровье подрас-· 
тающего ПОI<оления, призвать к от
ветственности бездушных бюрок
ратов, ставших преСТУПНИI<ами. 

Голос за кадром сообщает, что 
движение против БВК нарастает по 
всей стране. И уже не только об
щественность, не только ученые 
требуют его запретить. Шесть со
юзных республик просят ИСI<ЛЮЧИТЬ 
скандально известный продукт из 
состава комбикормов ... 

А теперь, когда мы не только · 
узнали о недостатках БВК� но и 
увидели негативные последствия 
его применения своими глазами, 
какое возмущение должны вызвать 

у нас бодрые фразы, сказанные 
в кинокамеру каким-то несомне
вающимся научным деятелем: 
«Многолетние исследования гаран
тируют безвредность продукта. Он 
разрешен для всех видов сельс
кохозяйственных животных. Его бо
ятся только единицы обывате-

� (7 1) леи» . . . 

«Техника - молодежи», 1988, N2 12, . 

с. 37-39 

Берегите СОРНЯКИ! ' � 
. -

Швейцарский союз защитьi при
роды недавно выпустил памятный 
значок с изобр' ажением овсюга
весьма распространенного сорня
ка, существ.ование которого нахо
дится под угрозой из-за обилия 
применяемых химических удобре
ний. Полученные от продажи знач
ка средства будут использовать для 
пропаганды защиты окружающей 
среды, в данном случае - для про
паганды тезиса о том, ч, то HfaxoA�
щиеся под угрозой исчезньвенНя 
виды должны существовать H� то
лько В специальных резервациях и 

охраняемых зонах, но � в оqычных 
полевых условиях. 

Массовое применение гербици-
дов приводит к резкому оскуде
нию некогда богатой и разнооб
разной флоры лугов и полей. Од
нако, как установили швейцаРСI<ие 
ученые, полная ликвидация сорня
ков нецелесообразна. Нет сомне
ния, что СОРНЯI<И приносят вред: 
отнимают у почвы питательные ве
щества и влагу, затеняют I<УЛЬТУР
I-Iые растения и препятствуют их 
росту, являются раЗНОС4иками раз
личных· заболева'ний у растений. 
Однако если суще.ствует ОПП1маль
ное равновесие между полезными 
и вредными растениями, то польза 
от сорняков значительно превы
шает вред от них, так как они 
образуют экологическую нишу· для 
врагов вредных насекомых, дают 
защиту от мороза, града и жарких· 
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солнечных лучей едва пробившим
, ся из-под земли росткам полезных 

культур, способствуют превраще
нию почв ы  в. гумус и х орошо защи

' .  Ш,ают почву от эрозии, особенно 
т.ам, г де есть небольшой уклон. 

ЗаЩИТНИI<И природы в . Швей-
царии обратились к крестьянам с 
прУ!зывом оставлять на полях не
вспаханные полосы земли шириной 
пять метров. Так как пло щадь 
обрабатываемой· земли при этом 

. у;меньшается, то крестьянам выпла
чиваrpтся де н ежная компенсация. 
Союз защиты природы Швейцарии 
принимает и другие меры по за-. 
щите сорняков -. всем желающим 
раздаются семена сорняков, чтобы 
хоть отчасти в осст ановить окружа
ющую среду такой, какой она была 
до . наступления на поля химичес
ких удобрений .. 

«Знание - сила», 1988, N<? 5, с. 23 

СПУТНИКИ уже 
мешают астрономам 

следние годы астрономы 
мечать в различных обла

I�Яj�llqIIfU а KpaTI<oBpeMeHHbIe вспы-
и света. Их пытаются привязать 

к каким-либо астрономическим 
объектам, но это удается редко, 
ХQТЯ бы уж:е потому, что большин
ство астрономических событий про
исходит периодически, а не одно
кратно. Вспышки бывают ярки
ми .- первой звездной величины и 
ярче. 

Tal<, 8 1985 году появилась ста
тья tотрудню,ов ШомбеРГСI<ОЙ об
серватории в Канаде, с фотографи
ровавших ·19 марта 1985 года в 2 ча
са 42 минуты всемирного времени 
(астрономы всего мира, чтобы из
бежать сложных пересчетов, ре
гистрируют время по Гринвичу) 
яркую вспышку В созвездии Пер
сея. Астрономы предположили, что 
вспышка в оптическом диапазоне 
связана с известным в этой обла
сти неба источником гамма-лучей. 

Американский астроном Пол 
Мэйли, а н ал и зиру я этот случай на

ряду с несколькими другими, ре
ш ил , что надо ПОИСI<ать более близ
кий к Земле и не столь загадоч
ный источник вспышки. Он обратил 
внимание на то, что в это время 
над канадской обсерв атор ией про
ходило свыше 1440 освещенных 
солнцем спутников, ракет-носите
лей, сброшенных колпаков и других 
деталей запущенных в космос объ
ектов. Вероятнее всего, считает 
Мэйли, сф ото г р а фи рованн ую I<a

надцами ВСП Ы LШ< У дал один из со
ветских сп утни ков серии «I{OCMOC», 
запущенный за три с половиной 
года до этого, отработавший свой 
срок и утративши й стабильную ори
ентацию. Кувыркаясь непредска
зуемым образом, спутник блестит 
своими солнеЧНЫN, бат ареями, да
вая вспышки продолжительностью 
0,1-0,5 секунды. Многие другие 
проанализированные им вспышки 
Мэйли тоже связывает с различ

ными спутниками. 
По оценке 1985 года, в любой 

точке Земли через поле зрения 
диаметром 0,5 гр адуса в зените 
каждые 48 минут проходит в ср ед- . 
нем один искусственный объект. 
Сейчас их уже определенно боль
ше. «Засорение» околоземного 
пространства все увеличивается: 
новые спутник и выводятся на ор
биту чаще, чем сгорают старые. 

Отличить б)1изкие вспыШки от 
дальннх, связанных с астрономи
чеСI{ИМИ явлениями, можно, фото
графируя вспышки из разных то
чеl<. Если спутник, дающий солнеч
ные зайчики, проходит на высоте 
1400 километров, то, фотогра
фируя ВСПЫШI<У двумя камерами, 
разнесенными на 1 О километров, 
мы получим на пластинках сдвиг в 
0,4 градуса. Звездная же вспышка, 
разумеется, должна быть видна на 
двух снимках в одном и том же 
месте. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1989, N<? 3, с. 155 
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Ког да �СТОЩНТСЯ 
БИОСфера! 

. .А ' , В. г о р ш к о в 
,. I[-лавнейшей силой, преобразую-· 

((j щей ОI<ружающуlO среду, является 
деятельность живых организмов, 
населяющих нашу планету; 'Синте,
зируя и разлагая органические ве
щества, они изменяют химический 
состав среды в 1 О раз быстрее, 
чем это делают геологические 
процессы -- вулканические выбро
сы и отложение веществ в осадоч
ных породах. Соответственно раз
личаются по количеству и запасы 
органического (в биомассе и почве) 
и неорганического (в воздухе) уг-, 
лер.ода, характеризующие состоя
нИе��ёреды. Это соотношение есте
ственно, оно поддерживается стро- , 
гой сбалансированностью синте
за' И' разложения органических ве
щест'в '(почти полной замкнутостью 
биохимического круговорота) и 
тем 'обеспечивает нормальное су
ществование биосферы. Ему не ме
шают 'ни незначительная разомк
нутость круговорота вещества, ни 
крупные животные - потребители 

'продукции биосферы, поскольку" 
они забирают не более одного про
цента этой ПРОДУI{ЦИИ. 

Современное же человечество 
потребляет на свои нужды семь 
процентов продукции биосферы, и 
относительная разность между 
синтезом и разложением органи
ческих веществ на суше оказывает
ся нарушенной в сотни раз больше, 
чем в естественном состоянии. Ме
няется и соотношение запасов уг
лерода в атмосфере и на суше, 
поскольку доля потребления под
нялась за счет использования �e
возобновляемых ресурсов ис' копа

емого топлива (нефти, угля). 
Таким образом, пока потребле

ние человеком продукции био
сферы не превышало одного про
цента (вместе с другими крупными 
животными), биосфера и окружа-

ющая среда сохраняли стационар
ность. С повышением потребления' 
до семи процентов они начали из

меняться. Расчеты показывают, что 

п'ри сохранении современной доли 
�отребления и приостановлении 
дальнейшего роста экономики по� 

лное истощение биосферы и ИСI<а

жение окружающей среды насту
пят через· несколько сотен, лет. 

Если же. темпы современного раз·, 
вития сохранятся, то это должно 
произойти во второй половине сле

дующего столетия. 
Ныне энергия, получаемая за 

счет ископаемого то п л и в а , идет на 
поддержание и рост достигнутого 
уровня потребления. Но поскольку 
состояние среды ухудшается, при
дется тратить' энергию и труд на 
стабилизацию среды, с чем уже н'е." 
справляется биосфера. В ,<онце,' 
концов вся система жизни и среды� 
станет управляться человеf<ОМ
биосфера превратится в ноосферу 
(сферу, разума).' Но тогда более 
99 процентов энергетическиi и 

трудовых затрат уйдет на стабили
зацию Оl<ружающей среды. На под- ' 
держание и развитие цивилиiации 
останется менее одного процента. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1 �89, N2 1, с. 45 

"1,. 

. �:. 

I 
Живой ЛU1.р не беззащuтеfl;' '-, 

! 
Поркупнньв, 
ЛЮДИ н автомобили 

Поркупин, ,или 
кобраз,- житель 
Поркупин не л,?житс;я в сп 

активен круглый год. 
. 

От жителей штата Аляска, пос
тупают сообщения ,об учас;:тивш�х� 
ся неприятных контактах с ЭТ,им. 
«иглошерстом». Причем где! В жи
лых и коммерческих районах адми,:, 
нистративного центра Джуно. Жи
вотные портят автомобили,. про
грызая шланги, проводку и даже 
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радиаторы. Проникают они и в жи
лые помещения. А сотрудница од
ной из' фирм, придя утром на ра
боту, увидела дикобр,аза располо
жившимся ... на ее письменном сто
ле!' Прежде чем поркупин был из� 
гнан, он успел оцарапать своими 
зазубренными иглами несколь'ких 
служащих. 

Далеко не единичны случаи пор
чи этими разбойниками автомашин, 
а ущерб, приносимый «любителя
ми техники», весьма ощутим. Так, 
за pe�OHT проводки и шлангов од- I 
НОМУ из пострадавших пришлось 
заплатить 150 долларов. 
{(Знание - сила», 1989, N2 1, с. 92-93 

Кун ицы портят . 

такого 
более 
ров. 

повреждения обходится 
чем в 250 тысяч долла-

Обычно акулы не трогали под-, 
водные кабели и другие неподвиж
но лежащие предметы. Специа,,:, 
листы, выясняющие причины aгpe� 
ссивного поведения акул, полагают; 
что новый кабель создает необыч
ное магнитное поле, стимулирую",:, 
щее поис;к пищи. Возможно, вни
Мание акул просто привлекает лег
кое движение кабеля. 
«Природа», 1988, N2 7, с. 113 

Крысы на борту 
самолета 

Г. 'Д р а л о в 

Воздушные � изоляцию 

• В последние 10-15' лет в' 'Дании 
количество жа' лоб на 

I и животных привлекают н 
увеличилось 
порчу каменными куницами тепло- I самолетов насекомых и гры 

что представляет прямую у 
изоляционных прослоек в жилых для безопасности полетов. 
домах. Примененные способы от- Мухи, москиты, пауки и тарака-
пугивания (свет, шум, запахи, npo- , ны, попадая между контактами ре

игрывание магнитофонных 
'записей I ле и переключателей, могут нару

криков ужаса и агресс:;ии, работа шить работу приборов. Крысы' И 
ультразвуковых генераторов) ,ока- мыши грызут пластик, дерево, изо-

. зались неЭффеКТИВ��IМИ. . ляционные материалы и даже мяг-
«Наука и жизнь», 1988, N9 8, со 87 кие метаЛЛ?I. Это чревато корот-

Акулы -, угр оза �" лоДвоДным .,кабелям 

•• Ам:ериканская телефонно-теле
гр.афная компания в 1,985 году про
ложила по oKeaHcKqMY дну около 
120 километров' эксперименталь
ного оптико-волоконного кабеля, 
имеющего ряд преимуществ перед 
старыми с медными сердечника
ми. Однако когда через несколько 
месяцев на одном из участков ка
бель подняли из-за повреждения, 
на нем были обнаружены следы 
акульих зубов.' Всего один разрыв 
кабеля нарушает Р, аботу трансоке
анских линий связи, а устранение 

ким замыканием и пожаром. 
Как-то после грузового рейса са

молета «Боинг-747», перевозив
шего живых цыплят, их останки бы
ли обнаружены под полом кабины 
пассажиров первого класса в 20 
метрах от грузового люка. Реши
ли, что цыплята вылезли из клетки 
и самостоятельно проникли под 

I пол. Никаких дальнейших мер при
, нято не было. Но через несколько 

недель начались неполадки в рабо
те высотомера.' Когда высотомер 
сняли для проверки, под ним и 
вокруг нашли много цыплячьих 
костей. После тщательной провер
ки самолета в подпольном прост
ранстве обнаружили черных крыс, 
которые и погубили цыплят. 
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Питаясь пищевыми отходами и 
съедобными грузами, вредители 
пьют под полом кабины в зонах 
буфета и кухонь и в местах кон
денсации атмосферной влаги. Иде
,альное место для устройства 
гнезд - теплозвукоизоляция ме
жду обшивкой фюзеляжа и обли
цовкой пассажирской кабины. 

Черные крысы при стоянках в 
аэропортах забираются Нр борт по 
грузовым платформам, кабе� 

лям, шлангам и даже по стойкам 

шасси. 
Английская печать сообщает, что 

разработаны средства и методы 

уничтожения вредителей на борту 

самолетов. Пожалуй, самый эффе

ктивный способ - Оl<уривание воз
душного судна специальными га

зами. Ликвидация крыс на огром

ном «Боинге-747» занимает лишь 
два часа, истребление мух и та
раканов - немного больше. 
«Химия и жизнь», 1988, N2 4, 'с. 93 

А проволока лучше 

� наш век даже птицы становят

ся если не «изобретателями», то, 
по крайней мере, «рационализато
рами». Ветки деревьев ... Разве это 
материал для строительства гнезд? 
По сообщению из Индии, вороны, 
поселившиеся в больших городах 

Индии и Бангладеш, стали строить 
свои гнезда из проволоки и не

больших металлических полосок. 
Они прочны, а главное - в таких 
гнездах происходит эффективное 
накопление солнечного тепла, что 

в какой-то мере помогает при на
сиживании яиц. К тому же гнезда 
из такого материала можно стро
ить и на относительно гладких пре

дметах, например на телеграфных 
столбах. 
«Знание - сила», 1988, N9 7, с. 46 

Бактерии грызут аСфаль� 
.-

Оказывается, взламывать ас-
'фалы могут не только грибы и ро
с;ки растений, но и бактерии. Как 
показало исследование; проведен
ное на дорогах Канзаса (США), 
бактерии рода псевдомонас прони
кают в уже имеющиеся мелкие 
трещины и расширяют их, питаясь 
углеводородами асфалыа. 

«Наука И жизнь», 1988, N2 12, с. 82 , 

Растет в толуоле 

Японские микробиолог 
обнаружили микрооргани 
торый прекрасно растет и но
>l;<ается в толуоле - органической 
жидкости с удушливым запахом, 
которая обычно ядовита для мик
робов уже при концентрации всего 
в 0,1 процента. Этот микроб из 
распространенного рода псевдо
монас' найден в пробе почвы� из 
префектуры Кумам ото. Он имеет 
в длину примерно 2-4 микромет
ра. Опыты показали, что каждый 
псевдомонас выносит �OHцeHTpa
цию толуола до 70 процентов, не 
боится он и некоторых других opгa�, 
нических растворителей - ксило
ла, гексана,этилбензола. Это свой
ство микроорганизма поистине 
удивительно, так как ядовитость. та
ких веществ основана на том, что 
они растворяют жиры, а мембрана 
всякой живой' клетки состоит глав-

. ным образом из жиров. Как проти
востоит псевдомонас этому раство
рению, еще предстоит выяснить. 

Открытие может иметь' большое 
практическое знач'ение для био
технологии. Се�ча�· из МИ,кро-орга
низмов, выращиваемых в заводских 

. ретортах, получают многие соеди
нения, синтез которых «неживым» 
способом невыгоден или слишком 
сложен. Нередко эти соедине�ия 
растворимы в органических раство':' 
рителях, и их было бы удобно вы-
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мывать ·из культуры микроорганиз
МОВ такими растворителями. Но 

• > "это означало бы погубить культуру, 
\поэтому обычно приходится поль

,'зоваться водой. Например, для то
. го чтобы вымыть из биореактора , 

сто граммов стероидных гормонов, 
. нужна тонна воды - настолько 

плохо эти гормоны, прекрасно 
растворимые в том же толуоле, 
растворяются в воде. Если внед
рить в работающие микроорганиз
мы ген устойчивости к толуолу, 
ЭТо': ',:! значительно упростит про-. , 'О ''-''1\ ; ':', 

цедуру,: 
«tJaYK.a И ЖИЗНЬ», 1988, N2 7, с. 59 

" . 

Бактерии - против 

�. 
. химикатов 

•• Швейцарские биохимики разра
. ботали метод ИСI<усственного уп

равления развитием бактерий. 
Они создали штаммы,· способные 

, уничтожать токсичные синтетичес
кие химикаты,' например штамм 
почвенных бактерий, усиливающий 
одно токсичное вещество - 4-

. этилбензоат, которое не могла 
уничтожить прежде НИf(акая бакте
рия. Ученые намереваются раз
работать бактериальные штаммы, 
которые уничтожали бы различные 
токсины и избавляли почву и воду 
от опасных загрязнителей. Бо
льшинство новых синтетических хи
микатов, угрожающих окружаю
щей среде,-- это органические 
соединения. Они содержат углерод 
и химическую энергию и могут 
бытb пищей для бактерий. Правда, 
если молекулы этих органических 
соединений разрушатся прежде, 
чем их токсичность убьет бакте

рию. 
«Знание - сила», 1988, N2 7, со 50 

Растения 
прнспосаблнваются 
к потеплен�ю 

Ф. Вудворд (КемБРИДЖСI{ 
верситет, Великобритания) 
вил, что за последние 200 
нескольких видов растений умень
шилось число устьиц (пор на по
верхности листьев). Известно, что 
устьица весьма чувствительны. к 
изменениям окружающей среды; 
в частности, при повышенных кон
центрациях двуокиси углерода они 
закрываются. Теперь очевидно, что 
растения имеют и долговремен
ную реакцию на изменения в хими
ческом составе атмосферы. Ранее 
ботаники уже отмечали, что у ви
дов, произрастающих в высоко
горье, где СО2 сравнительно мало, 
устьиц намного меньше, чем у 
сходных растений, встречающихся 
на равнинах. 

Вудворд измерял плотность ус
тьиц на листьях засушенных расте
ний, хранящихся в гербариях. При 
этом обнаружилось, что в период 
с 1787 года по настоящее время у 
восьми изученных ВИДОВ, которые. 
относятся к разным семействам 
травянистых и древесных растений, 
произрастающих во внутренних 
районах Англии, этот показатель 
уменьшился на 40 процентов. YI<a
занный период охватывает начало 
промышленной революции в Евро
п�, сопровождавшейся постепен
ным насыщением атмосферы про
ДУlпами индустриальной деятель
ност и  человека. Анализ геологи
ческих колонок показывает, что со
держание СО2 в воздухе за эти два 
столетия увеличилось на 21 про
цент. 

Поставив эксперимент, ВУДВОРД 
показал, что можно выращивать 
растения с различной плотностью 
устьиц на.листе - в зависимости от 
концентрации СО2 в среде их оби
тания. Подобная изменчивость мо
жет играть немаловажную роль в 

1 27 



способно�ти растений сохранять 
влагу. Очевидно, в доиндустриаль
I-\oe время, когда СО2 было мень
ше, необходимость в этом газе за
ставляла растения тратить больше 
воды, чем ныне. Если подобная 
тенденция сохранится, многие рас
тения в будущем окажутся способ
ны�ии заселять области, которые до 
сих пор были для них слишком 

. засушливыми. 
«Природа», 1988, N2 9, с. 111-112 

-За с о вместное 8blJlCUBaftue 

в кооперации 
с природой 
А. Я б л о к о В, 

� е· 

член-корреспондент 
АН СССР 

Защити сам себя 
Агросистема вполне может обо-

ронять себя самостоятельно. Для 
этого нужно лишь вводить. в нее 

. виды-защитники. Это требует, как 
.' правило, некоторой переориента
,ции самой системы. Например, для 
поселения в а гроценозе какого- I 
либо вида птиц, насекомых, бакте,:" I 
Р Ir1Й; которые не дадут появиться I вредителям, нужны особые· усло- I 
ви·�. Тут надо посадить кустарник�, 

I деревья, где могут гнездиться пти
цы,i. и:ли травы - для полезных на
сек' ОМых ... 

Вообще потенциальные возмож� 
. НОС� , и биометода велики. На капус
те живут, например, пятьдесят вре
дителей. Но сейчас уже известны 
более пятисот их естественных вра
гов. Это и вирусы, и бактерии, по
ражающие насекомых или сорняки. 
Есть еще малоизвестный метод би
ологической защиты. В популяции 
внедряют особей, неспособных да
вать потомство или передающих 
ПО'ТОМСТВУ летальные генетически 
аллели. Этот генетический метод 

защиты уже в нескольких случаях 
оказался удачным. 

В некоторых регионах мира из
давна используются «биологичес
кие» пестициды. В США, например, 
патент на применение «диатомо
вой земли» - измельченных ске
летов микроскопических водорос
лей, был зарегистрирован более 
ста пятидесяти лет назад. Такие 
составы действуют по механичес
кому Принu,ипу. Мельча �ие части
цы биопестицида попросту забива
ют трахеи у насекомых. Этот же. 
способ борьбы с насекомыми· ис
пользуют, �О-ВИДИМОМУI и птицы, 
«купающиеся» В мелкой пыли, KO� 
торая предохраняет их от парази
тов. Пятьсот' граммов диатомового 
порошка сохраняют тонну зерна 
от вредителей. Кстати, в мире, о:г. 
двадцати до тридцати проценrо,� 
зерна теряется при хранении. 

. Своеобразный биометод - се-:-' 
лекция растений' на устоЙчивq,СТ�. 
Например, в США выведены c9PjTa 
хлопка с такими гладкими листь-

: .  11 

ями, что хлопковая совка не может 
класть на них яйца. Иногда в геном 

, 

сельскохозяйственных растений 
вводят гены, кодирующие вещест
ва, вредные для потенциальных. 
врагов этих растений .. Однако у 
вредител�й рано или поздно По
является ({ полезная» мутация, и но.;, 
вое поколение приспосабливается 
к этим веществам. Кстати, широкое 
распространение какого-либо од
ного ИСI<усственно выведенного Y�
тойчивого сорта может оказаться 
причиной тяжелого экономическо';", 
го ущерба. Так, в 1979 году в США 
на огромных площадях вредите
лями были поражены� посевы гене
тически реконструированной куку-' 
рузы. Убыток составил один мил
лиард долларов. Специалисты ожи
дают, что нечто похожее может 

. вскоре произойти и С рисом в 
Индии, на Филиппинах и Таиланде. 

Особо хорош и так называемый' 
интегрированный метод. Это к о м -

128 



бинация биологических способов 
защиты и специальных агротехни
ческих приемов (изменение сроков 
пqсева, изменение характера рас
положения растений, водные ме
лиорации и т. п.). Недавно у нас в 
стране создана интегрированная 
п'рограмма управления агробиоце-
нозами хлопчатника. В результате 

# применение химических веще,СТВ 
сократилось на 70 процентов, и то
лько в 1986 году суммарная эко
номия на пестицидах достигла 1 
миллиона 250 тысяч рублей, вы
росла урожайносп, хлопка. 

Если мы по-настоящему научим
ся защищать сельскохозяйствен
H�le к ультуры биологическими ме
тодами, будет сделан первый шаг 
':ia пути к созданию автономной 
агросистемы�. 

АВТОНОМНаЯ полнкультура 

Второй важнейший аспект би

ологизации хозяйства, как я уже 
говорил, энергетический. Нарушив 

СТРУI<ТУРУ биосистем, мы вынуж
дены- увеличить энергетические 
дотации в виде удобрений и хи
мичеCl<ИХ веществ. Но на самом 
деле можно перестроить сельское 
хозяйство так, что,дотации резко 
СОI<ратятся. Для этого нужно ра
зобраться в современных методах 
в�дения хозяйства и выделить на
иболее энергоемкие, а затем найти 
им замену. 
, В этом смысле наибольшую кри
тику Bbl3bIBaeT широкое примене
ние монокультурных агроценозов, 
которые очень неустойчивы и лег
I<оранимы. Академик А. Л. Тахта
Джян в свое время пришел к вы
воду, что победа цветковых расте
ний в 'борьбе за существование
результат того, что цветковые об
разовали в процессе эволюции 
многоярусные сообщества, в ко
торые входили многие виды. Эти 
сообщества более устойчивы. Под
держивая монокультуры, мы идем 

против эволюционных традиций 
природы. Значит, нужны поликуль
туры. 

Не все специалисты соглашаются 
с этим утверждением. Некоторые 
из, противников сложных посевов 
го�орят, что монокультуры В сель
ском хозяйстве более продуктив
ны, чем поликультуры, ведь они 
дают, вдвое большую биомассу с 
единицы площади, чем естествен
ные эКосистемы. Но производство 

, биомассы в естественных экосисте
мах не связано с дополнительными 
затратами энергии, а монокульту
ры нуждаются в удобрениях, пес
тицидах, вспашке земли. К тому же 
на полях монокультур человек сам 
создает вредителей и все после
дующие проблемы борьбы с ними. 
Например, в степи на одном гекта
ре живет 2 миллиона насекомы�x 
340 видов, а на такой же площади 
пшеничного поля - уже 3,5 мил' -', 
лиона - всего лишь 142 видов. 

Есть немало примеров, показы
вающих преимущества совместно
го выращивания нескольких куль
тур. Например, яровая пшеница хо
рошо сочетается с овсом, ячменем, 
яровой рожью, горчицей, горохом, 
чечевицей, бобами, викой, льном, 
морковью и другими ВИД,ами. Во 
многих случаях в таких посевах по
вышается урожайность, улучшается 
структура почвы. Отступают и сор
няки. Например, поликультура ку
курузы, овса и подсолнечника в 
оп'ытах Пензенского сельскохозяй
ственного института дает 414,8 

" центнера массы при урожаях чис, 
того посева в 326,7 центнера. При 
посеве кукурузы с кормовы�ии бо
бами урожай кормовой массы по
вы�алсяя на 40-80 процентов на ге
ктар. В Гродненской области БССР 
подсев люпина к кукурузе позволя
ет дополнительно получать до 150 
центнеров на гектар кормовой 
массы. В опытах по совместному 
выращиванию арахиса, сорго, про
са и кукурузы средний урожай ара-
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обогащающие почву грибками, I ктрифицированные муляжи хищни
бактериями, водорослями (напри- ков. В момент встречи с ними МО

мер, препарат «Биоорган-форте» лодь бьет слабый, совершенно бе·· 
содержит более пятисот миллиар- зопасный, но весьма неприятный 
дов микроорганизмов в грамме). разряд электрического тока. Маль'
Появляются и специальные биоор- ' ки постепенно умнеют и, зав идя 
ганические удобрения, обогащен- 1 хищника, быстро покидают опас
ные не только микроорганизмами, I ную зону. 
но и биокатали�аторами. Речь идет, ! «Техника - молодежи», 1988, N9 6, с. 5 
по существу, о развитии новой .от-
расли агрономической науки' -" -
биотехнологии гумуса. Кстати, ра- IАнтропогенная вода 

боты в этом направлении в СССР в, ' 
настоящее время ведутся в недос
таточных масштабах. 

Поли культуры, биологические 
методы защиты, возрожден�.я гу
муса почв - все .это средства· дл'я 

I восстановления' нарушенных чело
веком энергетических балансов, 
одного из основных звеньев, отли
чающих естественные агросистемы 
от 'ис�{усственных. И чем скорее 
мы пойдем по биологическому пу
ти в сельском хозяйстве; тем быст
рее оно залечит свои раны; тем 
экологичнее станет наша сельско
хозяйственная культура. 
«Знание - сила», 1989, N9 11, с. ЗЗ-З5 ' 

За битого

двух ,небнтых ... 

ыбозавод- ах условия для ма
рекрасные: чистая, в меру 

��)�eb$} насыщенная кислородом 
дозированный корм. А вот 

это и плохо. После такого счаст-
ливого детства рыбам и птицам 
поймать беспечных мальков проще 
прос,то�О. По подсчетам ихтиоло':' 
ГОВi«ис-кусственников» гибне� куда 
6.6Лl;>ше;' чем родившихся на при
роде.' 

В- институте Севрыбниипроект 
решили помочь малькам вырабо
тать условный оборонительный ре
флекс до того, как они покинут ис
кусственную заводь, и изобрели 

,для этой цели тренажер, в кото
ром действуют передвижные эле-

Эпитет, стоящий в заголов 
то употребляется для обозн 
чего-то нехорошего, вредног 
природы. Этот случай - при ное 
исключение. Журнал «Почвоведе
ние» (1987, NQ 9, с. 32) подвел 
итоги многолетних наблюдений за 

почвенными водами в районе ле
созащитных полос, которые начали 
tiасаждать в Заволжье почти век 
назад, и пришел к выводу: эти по

лосы оказывают благоприятное 
воздействие на почвы. Около по

лос накапливается много снега и 
соответственно талой воды; фор
мируются новые водоносные гори,� 
зонты с высоким, доступным .для 
корневых систем большинства t<y

льтурных растеГiИЙ уровнем. Н 0-· 

вы�,' благqприятный для земледе
лия водный режим степи авто'ры� 
связывают именно с этой - антро
погенн6й водой. 
«Химия И жизнь» 1988, N9 1 О, с. 62 

Ради защиты -

I 
морских черепа{, 

,Все виды морских ч_ ерепах вне
сены в «Красную кни_гу Междуна
родного союза охраны природы». 
Ныне в некоторых округах и, горо
дах; расположенньiх на побережье 
Флориды (США), приняты поста
новления, предписывающие огра
ничивать искусственное освещение 
пляжей с мая по октябрь, то есть 
в период, когда морские черепахи 
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выходят на берег, чтобы отложить 
яйца; 

Черепашки после вылупления из 
яиц (обычно это происходит на рас
свете или при заходе солнца) сразу 
устремл яются к морю, а искусст
венное освещ�ние прибрежной зо
ны дезориентирует их. В постанов
лениях, "в частности, указывается, 
что прибрежное освещение долж
но выключаться сразу после 23 ча
cO:� :!-t:�i.l1ii:З �Jемняться так, чтобы свет 
не па даn(l4а береговую линию. Раз
решениеi-' на заселение новых до
мов, построенных возле берега, 
можно:' получить, лишь в случае, 
если экранированы все окна, рас
положенные выше первого этажа и 
вьiходящие на побережье. В сущ�
ствующих ДOMa� окна должны быть 
усовершенствованы, чтобы не про
пускать свет. За нарушение поста
новлений предусмотрен штраф 500 

,долларов и даже тюремное зак
лючение. 

Постановления были приняты на·· 
селением единодушно, и никто не 
дал еще повода для применения 
санкций. 
«Природа», 1988, N28, с. 1 08�1 09 

Лягуuаси пользуются 
«подземкой» 

о- , 
Когда Общество охраны ф, ауны 

и флоры Великобритании добилось 
постройки туннеля под шоссе око
ло городаХенли, многие сомнева-

'лись, захотят ли лягушки и жабы, I 

на которых он �ыл рассчитан, поль
зоваться подземным переходом. В 
начале мая 1987 года пессимисты 
были посрамлены: ежегодное пе
реселение земноводных из луж и 
бqчагов по одну сторону дороги 
в, привычное для их дальнейшей 
жизни болото - по другую завер
шилось благополучно. Почти все 
они предпочли туннель опасному 
выходу на асфальтовое покрытие, 
rAe в предыдущие годы столь мно-

го земноводных погибло под ко
лесами. 

Экологи установили при входе в 
туннель небольшой счетчик, регис
трирующий каждую лягушку или 
жабу по' инфракрасному излуче
нию тела, и выяснили, что наиболь
шее оживление наступало поздно 
вечером. Примерно через час пос
ле захода солнца земноводные уст
ремлялись в туннель потоком 
(лишь за одну из ночей «подзем
кой» воспользовались 530 лягушек 
и жаб). Туннель выложен специаль
ным полимерным бетоном, гладкая 
поверхность которого не царапает 
нежную кожу земноводных, а в 
потол'ке предусмотрены неболь
шие отверстия: специалисты посчи
тали, что, лунный свет и ветерок 
поощрят лягушек к пользованию 
подземным переходом. 

С британского национального 
шоссе в районе Хенли теперь мож
но снять знак «Прочие опасности»: 
машинам занос здесь уже больше 
не угрожает. 

Намереваются построить подоб
ные переходы на своих дорогах 
еще три ОI<РУЖНЫХ совета Великоб
ритании. 3аинтересовtШИСЬ ими и 
власти американского штата Мас
сачусетс: на его территории есть 
места, где саламандры каждую 
весну устраивают массовые шест
вия поперек дорог, и движение 
транспорт� по шоссе приходится 
закрывать на целую неделю. 
«Природа», 1988, N2 9, с. 11 3 

Н�эпеКТРИЗ0ванные 
кораЛЛbl 

Металлические сети, по к 
пропускают слабый электри 
ток, должны в будущем пр 
нить семьдесят коралловых остро
вов Японии от разрушения. Элект
ролиз, возникающий при прохож
дении тока от электрических заря
дов через морскую воду, должен 
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ускорять рост кораллов и предох
ранять их от рыб, пожирающих ко
раллы. А таких рыб в последнее 
время развелось слишком уж 
много. 
«Знание - сила», 1989, Ng 2, с. 62 

Больница ДЛЯ аистов 

родке Лобург, близ Магде
Г ДР)

'
, на общественных на

рганизована больница для 
стов. Участок для нее отвели во 

дворе своего дома орнитолог-лю
битель Кристоф Каац, работающий 
на птицефабрике, и его жена, ве
теринар. Здесь принимают подоб
ранных окрестными жителями ра
неных или больных аистов, а так 
как аистиная больница благодаря 
прессе и телевидению стала извест
на по всей стране, то пациентов не
редко привозят издалека. Немало 
этих f<РУПНЫХ и I<расивых птиц стра
дает, натыкаясь на провода элект
ропередачи. Случаются у них пере
ломы клюва или ног. С 1979 года 
аистиная больница приняла около 
сотни пациентов. 

Заботясь о выздоровлении птиц, 
в лобургской больнице отнюдь не 
стараются их приручить. Напротив, 
контакты с аистами сводят здесь до 
миниму'ма, чтобы после выздоров
ления пациенты могли как можно 
скорее вновь почувствовать себя 
свободными и улететь. Птицы со
держатся в основном под OTI<PbI-: 
тым небом. 

В Г ДР сейчас гнездится' около 
2500 пар аистов, но ежегодно их 

. число уменьшается примерно на 
од-ин процент . Дело в том, что все 
больше сужается жизненное прост
ранство для этого вида птиц: осу
шаются болота, спрямляются реки, 
земля все интенсивнее использует
ся человеком. 
«Наука И жизнь», 1988, Ng 8, с. 119 

Мысль, ставшая 

В. Б Р е л ь 

Мысль, закрепленная графичес
ки на белом листе ватмана, поз
волила московскому архитектору 
и ХУДОЖНИI<У книжной графики 
Юрию Борзову получи1'Ъ премию 
на между.народном конкурсе «Об
раз моста будущего», проходив
шем в Японии. 

- Что надо сделать, чтобы стать 
победителем в подобных меро
приятиях� -' - задали мы вопрос 
Юрию Ивановичу. 

- Неделю подумать, потом два
три д�я покорпеть над техничес
ким воплощением замысла,- пос
ледовал ироничный ответ. 

Это правда,' но не вся. На самом 
деле надо использовать весь свой 
жизненный опыт и мобилизовать 
всю фантазию. 

Если говорить о жизненном опы
те, то у Юрия за плечами целы� 
тридца.ть пять лет. А фантазия� Ее с 

избытком. Об этом говорит идея 
его проекта. «Мост» Борзо в а  - это 

широкий вал земли, напоминаю
щий крепостные валы в городах 
прошедших столетий, только 'ку да 
более масштабный. Такие мосты
валы прорезают скопления город
ских домов и тянутся от одного 
города к другому. На поверхности 
моста - леса, рощи, о в ра г и , луга, 
озера. Здесь же вьются ТОНI{ие ни

ти ручейков и пешеходных троп. 

Название проекта. «Мост для оби
тателей лесов и долин». Суть --

уникальный способ восстановления 

разрывов, причинен
.
ных п р и роде 

строительством городов' и про
м ыш л е нны х объеl<ТОв. 

От города мост ,огражден под-' 
порными стенами, в толще кото
рых размещены всевозможные го
родские службы - коллекторы, 
подсобные помещения, гаражи, 
склады и т. д. 

- Про фантазию понятно, но 
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ПрИ .чем здесь жизненный· опыт? -
д<джете вы. 

Отвечаем. Жизненный опыт, как 
'нам кажtЭТСЯ, складывался у Юрия 
так, что, очевидно, повлиял на соз
дание образа моста будущего. По
судите сами. После школы он пос
тупает в Московский архитектур
ный институт. Затем три года ра
ботает на закрытом предприятии, 
куда он был распределен; здесь за 
это время по его проекту соорудят 
лишь один объект - парадный 
въезд в пионерский лагерь. Устав 
от такого бессмысленного время
препровождения, Юрий уезжает в 
деревню. Забирается в самый глу
хой уголок Смоленской области, 
где даже проезжих дорог нет. Там 
он живет целый год в колхозе, мно
.го читает, размышляет. Затем пе
ребирается в Переславльское охот-
ничье хозяйство, где два года ра
ботает егерем. Теперь сами судите, 
повлияло ли это на ход его мыслей 
при решении конкурсного проекта. 

А какая польза от подобного 
моста? 

Никакой, если не считать, что 
иног да люди смогут услышать пе
ние птиц или звуки просыпающе
гося леса и вспомнить, что на свете 
существует и другая жизнь. Мост 
поможет людям снимать стрес
совые нагрузки от суеты и тесноты 
города. 

Юрий раньше не участвовал в 
архитектурных конкурсах. Это его 
первая попытка. Он, конечно, до
волен результатом и горячо бла
годарен друзьям, которые подвиг
ли его к участию в конкурсе. 

Конкурсы тако(о рода, проводя
щиеся в Японии, собирают проекты 
так называемой концептуальной 
архитектуры. Это своеобразные 
банки идей. Они необходимы для 
того, чтобы грядущий день не зас
тал человечество врасплох. Кон
курсные проекты не рассчитаны на 
сиюминутное претворение в жизнь. 
Но вот о работе Юрия Борзова 

один из членов жюри - а входят 
туда виднейшие японские архитек
торы - сказал: «Проект Борзова 
показал, что если в прошлом мост 
рассматривался как искусственное 
сооружение, вторгающееся в есте
ственный ландшафт, то в будущем 
он станет включением природы в 
технический мир людей». " 
«Знание - сила», 1988, N2 11, с. 49 

ЭкологutLескuе nроеlСТЫ, 
nрuр одозillЦUТ1-tblе технологии 

Как OCTaHOB�Tb 

пустыню! 

Наступление пустыни наблюда
ется в 100 странах и сказывается 
на жизни более 850 миллионов че
ловек. Одна из наиболее' постра
давших - Мавритания, оказавшая
ся на пути Сахары, которая в по
следнее десятилетие все дальше 
раздвигает свои границы. В 'дру
гих странах географической облас
ти Сахель, протянувшейся с запада 
на восток вдоль южной границы 
Сахары почти через всю Африку, 
чрезмерный выпас cl<oTa приводит 
к деградации почв, а в Маврита
нии это' сопровождается еще и воз
никновением дюн, «кочующих пес-

. ков». 
В Мавритании учащаются пыль

ные бури: за 1960-1970-е годы их 
было здесь всего 43, за 1970-
1980-е годы - в 1 О раз БОЛbl.Llе, а в 
одном лишь 1983 году они наблю
дались 240 раз. Песок накрыл де
сятки деревень; СКОРОСТЬ- продви
жения пустынь достигла 6 километ
ров в год. Движущиеся дюны скры
ли исторические памятники древ
них городов Тишит, Шингетти и Ва
лата. Нависла угроза над главной 
магистралью страны - 11 ОО-кило
метровым шоссе, пересекающим 
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весь . юга-восток Мавритании, где 
живет 9/10 ,ее населения. 

Мавритания обратилась за по
мощью к ООН. 'Крупный вклад в 
борьбу с национальным бедствием 
этой африканской ctpa!-lbI сдела
ла Дания, взяв на себя 38 процен
тов всех расходов (6/3 миллиона 
долларов), связанных с междуна
родным проектом ООН «Стабили
зация И' фиксация дюн в Маври
тании». (Некоторый опыт у датских 
специалистов имелся, так как им 
удалось в начале ХХ века обуздать 
пески, наступавшие на западное по
бережье Ют ландии, омываемое 
Северным морем.) 

По метеоклиматологическим ' 
данным, в Мавритании, как и у ее 
соседей, с начала 70-х годов царит 
непрекращающаяся засуха.· Сред
негодовое количество осадков упа
ло на 20 процентов, а в от дельных 
областях - на 80 процентов и бо
лее. Это пагубно с казал ось на по
верхностных и подземных водах, 

. стоке реки Сенегал. Кочевн'ики-бе
дуины, потеряв скот, стали Массами 
оседать в оазисах, увеличив наг
рузку на их скудные водные и рас
тительные ресурсы. 

Около 90 процентов· потребнос
тей мавританцев в энергии удов. 
летворяются за счет древесного 
угля. За последнее 1 О-летие лесной 
покров страны, и без того не пре
вышавший 3 процентов всей ее тер
ритории, сократился ПОЧТИ' на 
треть. 

Для остаНОВI<И дюн используется 
их механическая стабилизация и ле
сопосадки: на гребне -песчаной 
горы устанавливается механичес
кое препятствие, позволяющее 
прекратить перемещение песка 
под действием ветра, после чего у 
саженцев появляется возможность 
укорениться.. Для ветрозащитных 

целей примен,ЯЮТСЯ ветви пальм и 
изгороди из t:iих. В лесопосадках 
используются местные быстрорас
тущие деревья и кустарники. 

/v\ожно считать, что проект «Ста
билизация и фикr.;ация дюн»увен
чался ограниченным успехом; ГЛdЕ3-
HO� - населению и властям Маври� 
тании продемонстрирована воз
можность противостоять катаст
рофе. Наиболее убедительно это 
в'ыглядит в лежащем в 350 f(ИЛО

метрах к . востоку от столицы 
Магта-Лахджаl?е, г де. пески отдали 
людям захва�енную ими значи': 
тельную часть города и обрабаты
ваемой земли. 
«Природа», 1 988, N� 9, с, 112-11 3 

Проект века! 

с. Агафонов 

В самой Японии кл 
пустынь нет. Если не счит 
нечно, крохотного куска пес 'х 

засушливых земель в префектуре 
Тоттори, превращенного 'неутоми
мыми аграриями в, природный по
лигон для биохимических и селек·· 
ционных' экспериментов. Однако 
этот «недостаТОI<» отнюдь не влия
ет н'а интерес, проявленный японс-' 
кими . специалистами различного 
профиля к проблеме борьбы с нас
туплением пустынь и ИСПОЛЬЗОВёiI
ния «мертвых земель» на благо �e

ловека. 
Со всей японской основателы·IOС

тью вопросами освоения пустынь 
занимаются и ученые, и бизнесме.; 
ны. Возможно, это направление ис
следований продиктовано некими 
корыстными мотивами и перспек
тивами крупных барышей, даже 
скорее всего так и есть на самом 
деле. Но это не только не отнимает 
ценности у японских разраб�ток, а, 
наоборот, придает им известную 
солидность и избавляе'т от прожек
терских заносов .. 

Такая преамбула может пока
заться слишком пространной 'для 
конкретного проекта, о котором 
пойдет речь, но все же она необхо-' 
дима, чтобы детали замысла не ка-
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запись голой фантастикой. А суть 
де,Л.а состоит в том, что' одна из 
крупнейших iз Японии строительны�x 
к'сфпораций, «Симидзу кинсэцу», 
аlПИВНО проникающая, кстати ска
зать, в стран'ы, Ближнего Вост,,-ка, 
Ср�дней и Южной Азии, опублико
вал'ана,ДН я)( суперпроект под ко
Д<;)iзьiм, названием «Аквасеть пусты-

' ;, " .  
' 

ни»; ;' 
'В'основе проекта - строительсt

ВО"'8 пустынях ргромных ИСКУССТ
венныхозер диаметром 30 кило
МЕНрОВ И глубиной 20 метров, оде
Tbix" в бетонные стены двухметро
BOI1 толщины. По замыслу инжене
ров, должно быть построено семь 
таi<ихрзер, находящихся на рассто
янии 1:$О-:l<илометров друг от друга 
и соедJ.:iНfэнных между собой сетью 
БЕнонны�x каналов шириной 50 и 
г'лубиной, 1 О метров, которые ' ста
нут основой будущих коммуника
ций. Озера будут заполняться по 
трубопроводам морск'ой водой, ко
торая, во-первых, представляет со
бой избыточный ресурс, а во':"вто
рых, позволит заниматься активным 
рыболовством и промыслом других 
мореПРОДУI<ТОВ в гигантских рукот
ворных водоемах. В центре каждо
го озера планируется строительст
во искусственного острова диамет
ром пять I{илометров, на котором 
впоследствии вырастет город. По 
мнению специалистов «Симидзу 
кинсэцу», активные испарения с 
зеркала семи озер изменят кли
матические условия и в конечном 
сч'ете вернут жизнь ныне омерт
вленным пространствам. 

группа компании во главе с Масами 
, Сираиси. После долгих расчетов и 
, 

.. 

изучения конкретных условий круп-
нейших мировых пустынь был оп
ределен оптимальный вариант для 
осуществлени� задуманного - это 
nр<?сторы' Сахары. В случае удачи 
общая площадь спасенных земель 
составит 54 тысячи квадратных ки
лqметров. Это больше, чем терри
тория, одного из крупнейших ост
ровов - КюСю. По нашим ПРИI{ИД
кам, само строительство гигантско
го комп.ryекса не займет много вре
мени -' при одновременном Ha�a
ле работ по возведению насосных 
станций, !1рокладке каналов и тру
бопроводов к созданию самых 
озер потребуеtс� всего около че
тырех лет. Если быть точными, то 
44 месяца. Стоимость проекта сог
ласно калькуляции специалистов 
составит 18 триллионов иен. Сумма, 
конечно, астрономи' ческая, но если 
учесть, что большую ,часть земной 
суши занимают пустыни и пески не
умолимо наступают, то цеl-!а уже 
не покажется н�померно высокой. 
Впрочем, заглядывать далеко в бу
дущее, видимо, не 'стоит, главное, 
что HqM yAa.i;oCb создать вполне ре
альный, а не футуристический про
ект, обоснованный экономически, 
обеспеченный нужными инженер
ными решениями и опирающийся 
на те возможности, кот,орыми мы 

, располагаем на сегодняшний день. 
т еперь сам этот проект стал това
ро'м. Если найдется покупатель, мы 
готовы от чертежей перейти к делу 
в 'любой момент. Найдется ли такой 
покупатель? Вопрос, конечно, рито
рический в известной мере, но хо,... 

Согласитесь, уже от этого крат
кого описания захватывает дух. Но 
реально ли все это? И во что обой
дется? С этими вопросами я обра
тился в штаб-квартиру корпорации. 
Мне отвечали сотрудники инфор- ' 
мационного от дела «Симидзу кин
сэци» Кавасима-сан и Судзуки-сан. 

телось бы сказать только, что су
пертовар «Симидзу кинс�цу» нам
нЬго дешевле, чем, скажем, СОИ, 
да почему только СОИ - паралле-

Вот что они рассказали: 
' 

Проектом «Аквасеть» занима-
лась особая исследовательская 

, лей в данном случае можно назвать 
множество. 

«Известия», 1988, N9 269, с. 5 
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Пшеница - в, пустыне 

уже не отдаленная мечта, а 
ившийся факт. Сотрудники 

.... ,,�Lс-��вательской лаборатории 
ганической химии венгерской 

Академии наук создали новый ма
териал под названием «тон пласт», 
способный накапливать значитель
ное количество воды. Если в пески 
пустыни вносить два процента тон
пласта, то растения, используя на
копленную им воду и соответству
ющие удобрения, могут произрас
тать в песках пустыни. Тон пласт уже 
прошел проверку на полях. Его 
главная составная часть - глина, 
куда добавляют растворимые в во
де органические молекулы, напри
мер специальный лолиакриламид, в 
количестве от 0,1 до 2,0 процента. 
Полученный таким образом мате
риал не разлагается при неблаго
приятных погодных условиях. 
«Знание - сила», 1988, NQ 4; с. 90 

I 

Ценное сырье 
нз вредных выбросов 

Почти четверть всех вредных 
выбросов поставляют в атмосферу 
теплоцентрали и теплоэлектрос
танции. Самые опасные для окру
жающей среды продукты - окис
лы азота, летучая зола и особенно 
двуокись серы, или сернистый ан
гидрид. Как' известно, кислотные 
дожди, которые состоят из газооб
разных соединений серы, вступив
ших в реакцию с атмосферной вла
гой, приносят большой вред расте
ниям, вызывают коррозию метал
лов. 

Есть несколько способов борьбы 
с выбросами серы. Один из них, так 
называемый аммиачный, предстоит 
испытать на недавно построенной 
опытно-промышленной установке 
при Дорогобужской ТЭЦ под Смо
ленском. Сернистый ангидрид из 
охлажденных дымовых газов про-

мывают в резервуарах-абсорберах 
раствором сульфита и БИСУЛЬфита 
аммония. Установка, разработан":; 
Н, ая институтом Гипрогазоочистка и 
другими организациями, удаляет 
из дымового потока до 93 процеl'i
тов сернистых соединений. Кроме 
того, электроф";1ЛЫРЫ этого агрега
та практически полностью улавли
вают золу. 

Но на этом процесс не кончает
ся. Насыщенный двуокисью' серы 
раствор направляют в теплообмен
ники, выпаренные аппараты, он 
проходит переработку на центри
фугах. А в конце длинной цепоч
ки - превращение вредных выб
росов в ценное сырье: жидкий сер
нистый ангидрид, сульфат аммо
ния, коллоидную(L, серу. Одна не
большая установка будет произво-

, дить почти на 1 О миллионов рублей 
чистой продукции в год. 

Еще один во�можный способ 
очистки демонстрирует первый: ,в 
стране опытно-промышленный 
комплекс на Губкинской ТЭЦ в Бел
городской области. Дымовой по
т'ок, поступающий в «этажерки)� аб
сорберов, орошается ,сверху из
вестняковым молоком. Степень 
очистки от двуокиси серы составля
ет 95 процентов. Здесь из продук
тов очистки будут получать вяжу
щий материал на гипсовой основ.е. 
По подсчетам специалистов, уста
новка окупит себя за шесть лет. 

Напомним: р'ечь идет о неболь
ших опытно-промышленных комп� 
лексах. Производительность перво
го из них - миллион куб?метров 
дымовых газов в час,._ второго -106 
тысяч. Конечно, эти цифры - кап
ля в «море» дымовых выбросов ! Но 
пока остается радоваться и этой 
капле чистого воздуха и надеяться, 
что вскоре появятся крупные сис
темы очистки. 

«Наука И жизнь», 1989, NQ 2, с. 11-12 
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Против неразрушаlOЩНХСЯ 
пластмков 

в ряде штатов США стали актив·· 
но бороться с выпуском изделий из 
неразрушающихся пластиков. Так, в 
одиннадцати штатах введено поло
жение об изготовлении синтетичес

ких упаковочных веревок исключи
тельно из М<1териаЛQВ, подвеРГдН.1-
щихся естественному разрушению. 
В Беркли (штат I{алифорния) при
нято постановление, огран ич иваю ·· 
щее использов а ние пакетов из ма
териалов, содерж а щих хлорфтор
углероды. 

Полагают, что в .CI<OPOM времени 
в конгрессе США будет I1роведен 
закон о прим��нении биоразрушае
мых упаковочных материалов на 
Т'ерр ито р ии . всей страны. 
«Природа», 1988, N2 11, с. 112 

YK\pOTMrrb 
сейсммчеСI<УЮ с'по{н�о! 

Петропавловске-Камчатском 
lN.I:ILc,-твляется всесоюзный экспе

Будут построены жилые 

ма, которые оснащены систеМд

. ми защ иты от землетрясений. Это 

новейшие разработ ки ведущих на
учно-исследоватеЛЬСI{ИХ институтов 
страны. Системы основаны на раз
личных принципах. Анализ резуль
татов эксперимента позволит отоб
рать те из систем, ,{оторые будут 
использоваться не только на Кам-

, чс?тке, но и в APyrJlIX сейсмически 
активных районах страны . Г осстрой 
СССР выделил немалые средст ва 
на проведен ие эксперимента. Меж
вед омственны й совет по сейсмо
логии и сейсмостойкому строи
тельству при президиуме АН СССР 
п· омо гает оснастить экспер имен

тальные здания инженерно-сейс
мометрической аппаратурой. 

Предлагаем читателям беседу 
,{орреспондента С. Лукоянова с од
H�1M из руков одителей экспе р имен-

та, автором одной из систем сей с

мозащиты, заведующим лаборато
рией теории сейсмостойкости co� 
оружений Центрально го НИИ стро
ительных конструкций Г осстроя 
СССР, доктором технических наук 
профессором Я. М. АЙзенбергом . 

-- В чем смысл провод имого 
ЭI<сперимента? Разве действующие 
ныне нормы -«Строительство В 
сей смических районах » , на основе 
которых проектируются обычные 
крупнопанельные, монол и тны е , 
каркасные и другие здания, не 
обеспечивают достаточной надеж
ности, сейсмостой кости зданий? 

-- Конечно, обеспечивают. Во 
в сяком случае , таковы взгляды спе
циалистов, но лишь с некоторой ве
роятностью, И наша задача эту ве
роятность, то есть надежность при 
сейсмических воздействиях, посто
янно увел и чи вать . 

Во-вторых, вовсе не без различ
но, какой ценой обеспечивается эта 
безопасность. Дом в Петро п авловс
ке-Камчатском, например, стоит на 
10-15 процент о в больше, чем в 
несейсмичном районе . В масштабах 

страны это нескол ько миллиардов 
рублей в год. 

- Но что же тут можно сделать ? 
Ведь за более высокую прочность 
нужно платить б ольшим КОЛl-tчест
вом стали, более толстыми стена
ми, не так ли? 

- Вы затронули сердцевину 
проблем. Чтобы дом устоял при 
сей смичеСI<ОМ ударе, нужно либо 
усилить дом , либо ослабить удар. 
Мы здесь в камчатском э�спери
менте пытаемся использовать вто
рой путь. 

- Как так? Насколько мне из
вестно, человек пока не в состоянии 

влиять на силу землетрясения? 
- Речь идет не о нашем влиянии 

на сейсмическое движение земной 
поверхности. Но поведение соору
жения, его судьба зависят не столь
'{о от движения грунта, сколько от 
движения частей самого сооруже-
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ния, а эти два движения не идентич
ны. 

Вспомните резонанс. Когда час
тота собственных колебаний конст
рукции совпадает с частотой внеш
него возмущения, то интенсивность 
колебаний конструкций, вследствие 
резонанса, может во много раз 
превысить интенсивность внешнего 
воздеЙ<;:твия. 

- Почему же не проектировать 
сооружения такой жесткости, что
бы они не попадали в резонанс? 

- Действительно, такие пред
положения делались. И не раз. В 
1935 году американский инженер 
Грин запатентовал дом на· гибком 
нижнем этаже, выполнявшемся в 
виде тонких высоких стоек. Автор 
полагал, что поскольку таким обра
зом частота собственных I<олебаний I 
здания резко уменьшится, резо
нанса с более' высокими сейсми
ческими частотами не произойдет, 
и таким образом нагрузки будут 
много ниже, чем на обычный жеСТ-j 
кий дом. Аналогичную цель ставил i 

перед собой советский изобрета
тель В. В. Назин, который разрабо-
тал специальные качающиеся 
стойки типа «ванек-встанек» И 

построил В Севастополе дом на Ta-I 
ких стоЙ�(ах. Близко к нему по су
ти предложение кандидата техни
ческих наук Ю. Д. Черепинского, 
хотя его I<инематические фунда
менты (КФ) обладают более. высо
кой устойчивостью. А Ф. Д.' Зе
леньков построил в Ашхабаде' дом 
на пружинах. 

- Значит, проблема сейсмоизо
ляции была решена этими его рабо
тами? И теперь можно строить «и 
дешево, и сердито»? 

- К сожалению, это не так. Все 
эти предложения построены на уп
рощенных представлениях о дина
мике сейсмических процессов. 
Землетрясение - не станок, рабо
тающий с определенной, строго 
фиксированной частотой. Если очаг 
землетрясения близко - в движе-I 

нии преобладают высокие частоты, 
они несут основную энер гию . Но 
землетрясения от дальних, очагов 
имеют совершенно другой харак" 

,тер. Известно, что по пути .движе

НJ.1Я сейсмических волн от эпицент
ров высокочастотные I<олебания 
поглощаются средой значительно 
более 11нтенсивно. И 1< объекту мо
жет «прийти» низкочастотная, 
«медленная» И достаточно мощная 

волна. Тогда в резонансе окажутся 

как раз гибкие дома типа зданий 
инженера Грина, В. В. ,Назина или 
Ф. Д. Зеленькова, и их положение 

может в этом случае оказаться бо
лее опасным, чем зданий обычного 
типа. 

Коллеги из Ашхабада рассказы·· 
вали мне, что при слабых земле
трясениях низкочастотного типа, 
происходящих в Ашхабаде, когда 
эпицентры находятся далеl{О, в Аф
ганистане, жители обычных домов 
не ощущают ТОЛЧI<ОВ, и только один 
дом -, .. _. дом Зеленькова на пружи
нах р'аскачивается так, что жильцы 
выбегают на улицу. 

Ilри землетрясениях в Мехико
Сити (1986 г.), в Бухаресте (1977 Г,) 
в наибольшей степени пострадали 
.высокие гибкие здания,' ибо сейс
мические колебания были относи
тельно «низкочастотные», а высо
кие «низкочастqтные» минареты 
уцелели, несмотря на их низкую 
прочность. 

Таких примеров можно привести 
множество. Причем важно заме
тить, что в одном и том же районе 
могут происходить землетрясения 
t различными преобладающими 
частотами. По-видимому, такая си
туация характерна и для Летропав-
ловска-Камчатског·о. 

. 

- Выходит, что.и жесткие, дома 
могут попасть в резонанс; и гибl{ие 
тоже. Следовательно, сейсмоизо
ляция невозможна? 

- Нет, положение не столь без-, 
надежно. Когда примерно в шести
десятых годах стало окончательно 
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ясно; что сейсмические нолебания 
поглощаются, могут иметь различ
ные 'преобладающие частоты, спе
циалисты нашли ответ на этот, Tal< 

сказать, вызов природы. 
Выражаясь грубо, схематично, 

была придумана система самоза-' 
щиты зданий, использование кото
рой позволило одному и тому же, 
зданию быть или жестким, или гиб
ким, перестраиваясь во время зем
летрясения в зависимости от того, к 
какому типу оно принадлежит - ' 
({низкочастотному» или «высоко
частотному». 

В ЦНИИСКе имени Кучеренко 
Г осстроя СССР в лаборатории тео- ' 

рии сейсмостойкости на основании 
широкой программы теоретичес
ких 'И экспериментальных исследо
ваний в конце 60-х - начале, 70-х ' 
годов была разработана' система, 
сейсмозащиты сооружений, � вык
лючающимися связями, которая 
как 'раз и обладала свойствами са
монастройки адапт' ации к' любой 
частоте сейсмических колебаний. 
Это одна из тех систем, кс>т:орые яв
ляются объектом камчатского экс
перимеН'та. 

-- Не могли бы вы вкратце -пояс
нить, как устроена ваша систе'ма и 
каков эффект ее применения. 

- Попытаюсь. Только весьма 
схематично, поскольку, естествен
но, в этом деле много профессио- ' 
нальных понятиЙ. 

,Попросту говоря, вообразите не
кое здание, которое является гиб
ким,' скажем, уже упоминавшееся 
здание инженера Грина, или Нази
на, или Черепинского. Опоры пол
ностью воспринимают собственный 
вес здания и все остальные верти
кальные нагрузки. Теперь прикре
пим к зданию какие-нибудь жест
кие элементы, например панели в 
нижнем этаже. Заметим - ЭП1 па
нели не несут вес здания, TO'nb!<O 

с()бственный! Здание из гиБКQГО 
превратил ось в жесткое. 

Допустим, ПРОИЗОШЛ04емлетря.,. 

сение '«высокочастотное», разру
шительное для жестких зданий. До
полнительные панели рассчитаны 
так, что они выключаются из рабо
ты раньше, чем разовьется полный 
резонанс и здание разрушится. Они 
являются неким аналогом пре
дохранителей в электросети. После 
выключения панелей здание прев
ращается в гибкое, для которого 
«в ысокоч астотн ое» зем летр ясен ие 
неопасно. 

Возьмем другой случай. Прои
зошло «низкочастотное», медлен
ное землетрясение. Но резонанса 
опять нет - ведь здание с присо
единеНI-IЫМИ жесткими элементами 
является «высокочастотной» систе
мой и слабо реагирует на «медлен
ные» землетрясения. 

Такие системы сейсмозащиты на
зывают системами с выключающи
мися связями. Названи�, конечно, 
очень упрощенно представляет 
суть их сложного динамического 
фунi<циОниррвания. Это просто уже 
традиция. 

Приведенное описание, повто
ряю, весьма схематично. Да про
стят меня коллеги, которых оно мо
жет покоробить, но суть дела имен
но в этом. 

ПодсчеТl;>1 показывают, что при
менение' этой системы может при
вести к снижению сейсмической 
нагрузки на 1 балл и более, в зави-

. симости от сеЙСМОЛ9гической си
туации и типа сооружения. 

- Внедрены ли такие системы в 
практику строительства? 
, - 'Да, в нескольких местах: 

Фрунзе и СеваСТОПОIlе, где такая 
система испо,nьзована в сочетании 
с кинематическими опорами 
В. В. Назина. Но наиболее массоВ,ое 
применение система нашла на 
БАМ�, в городе Северобайкальске. 
Пра.ктически весь rOPQA располо
'щен в 9-балльном сейсмическом 
Рc;lйоне, застроен домами 12.2 .. Й се
РИ!i1 с В�I!<лючающимися связями. 
При �TOM получен ЭКQНQМ}1ческий 
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эффект 3,5 миллиона рублей. В 
Петропавловске же было решено 
построить на одной площадке нес
колько зданий, оснащенных раз
личными системами сейсмозащи
ты, измерить их динамические ха
рактеристики, оснастить сейсмо
метрической аппаратурой и оста
вить в ожидании землетрясений. А 
то, что строительство осуществля
ется одной и той же организацией, 
удобно для анализа технико-эконо
мических показателеЙ. 

- В чем вы видите особенности 
нашей системы по сравнению с 
другими системами, которые здесь 
изучаются� 

- Основная особенность той 
разновидности системы, которая 
изучается в Петропавловске, зак
лючается в удачном совпадении 
свойств, определяемых разносто
ронними требованиями - градо
строител ь н о-арх итектур н о-фун к
циональными, с одной стороны, и 
требованиями Эффек;-ивной сейс
мозащиты, с другой стороны. 

- Что вы имеете в виду, говоря 
о градостроительных и архитектур
но-функциональных требованиях� 

- Дело в том, что для совре
менного этапа жилищного строи
тельства характерно широкое и все 
более расширяющееся i1римене
ние зданий,' в верхних этажах кото
рых размещены жилые помеще
ния, а в нижних - магазины, 
ат�лье, различные кооперативные 
кафе, учреждения, кинотеатры. 
Увеличение числа встроенных в 
первые этажи учреждений соц
культбыта определяется необхо
димостью застройки, улучшения ее 
градостроительных качеств и соци
ального уровня городской жизни. 
Земля имеет цену, хотя это, к сожа
лению, у нас не учитывается. Плот
ность застройки городов в США, 
Канаде, Западной Европе значи
тельно выше, чем у нас. Некоторые 
советские архитекторы настойчиво 
СТ<ЩЯТ в о прос об устройстве даже 

нескольких подземных этажей. Эти 
нижние и подземные этажи удобно 
решать в виде каркасов с панелями
диафрагмами. 

, Вот эти-то диафрагмы при над
лежащем расчете и конструирова
нии могут играть роль тех самых 
сейсмических предохранительных 
связей. Таким образом, этот вид 
сейсмозащиты почти не требует ка
ких-либо дополнительных затрат и, 
как я уже говорил, отвечает запро
сам градостроителей. Поскольку 
приводит к значительному эконо
мическому и социальному эффек
ту. Для внедрения таких систем на
мечено создание специального 
межотраслевого научно-техничес
кого коллектива в составе проект
ных и строит�льных организаций. 
Этой работой сейчас руководит за
меститель председателя гориспол
кома А. В. Савицкий. Аналогичные 
коллективы уже созданы в Грузии 
и других регионах страны. 

- Каковы ваш.и соображения об 
организации эксперимента� 

- Руководители области и го
рода проявил и большой интерес к 
эксперименту,' я бы сказал, даже 
энтузиазм. Лично председатель 
облисполкома Н. А. Синетов,' его 
заместитель А. И. Г айворонский, 
А. В. Савицкий оказали весьма ак
тивную помощь. Все вопросы реша
ются быстро, оперативно. Но стро
ители не заинтересованы в экспери
ментах и даже в снижении стои
мости конструкций. Эксперимен
тальное строительство осуществля
ется методами административного 
нажима, а потому медленно, плохо, 
хотя '- все за. Эксперимент орга
низован так, что не Т'олько научно
методическое руководство, но и 
координацию, увязку работ по ,вре
мени всех многочисnенныхнаучных 
организаций должен осуществлять 
институт ЦНИИСК. �рзумеется, это 
вызывает серьезные трудности. 

Более естественной представля
ется ситуация, когда координация 
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всех работ, их взаИМОУВЯЗI<а и на
учно-практическая деятельность 
выполнялись бы камчатским инсти
тутом. Такой институт есть. Это 
Камчатский филиал Дальневосточ
ного НИИ строительства. Им факти
чески руководит квалифицирован
ный специалист, прекрасный· орга
низатор, кандидат технических наук 
М. А. Клячко. Однако окончатель
ного формаЛЫ-IОГО решения об ор
ганизации филиала Госстрой СССР 
все еще не принял. Затем, институт 
неизвестно почему, относится ко 
второй категории, что вызывает 
затруднения в подборе ,<адров. Эти 
вопросы нуждаются в срочном ре
шении . 

. ,- Как вам видится использова
ние вашей системы после решения 
всех вопросов - научных, экспе
риментальных, организационных? 

- Использование может быть 
разнообразным. Ну, давайте по� 
фантазируем. Все первые, а иногда 
и подземные этажи домов в Петро
павловске отделываются каркасны
ми с диафрагмами (выключающи
мися) связями. В некоторых из них 
устраиваются кафе и магазины и 
другие предприятия соцкультбыта .. 
В других -- - жилые помещения. 
Применение каркаса вместо регу
лярных стеновых ячеек позволит 
улучшить планировку, дать архи
текторам более свободные прост
ранства и повысить престижность 
п�рвых этажей. Вспомните оговор
ки в объявлениях об обмене «пер
вые этажи не предлагать». 

- За счет использования системы 
сейсмозащиты .снижается нагрузка 
на верхние этажи. ПСО Камчатк
гражданскстрой переходит на но
вый тип панелей, более простой, 
менее трудоемкий. Стоимость 
конструкций снижается, это позво
ляет строить дополнительное 
жилье. 

- Возможно ли увел иуен ие 
этажности зданий? 

- Этажность напрямую не свя-

зана с сейсмостойкостью зданий 
при правильном проектировании. 
Например, в Калифорнии, где сей
смостойкость соответствует нашей 
9-балльной, строились и строятся 
40-50-этажные дома. Немало не
боскребов и в Японии. Так что Пет
ропавловск вполне может стать 
многоэтажным. 
«Камчатская правда», 1987, N9 281 

r де хранить отходы 

� • 
А. К У Д е л ь С К И Й 

Перевод всех промышленных, 
энергетических и сельскохозяйст
венных производств на замкнутые 
технологические ЦИКЛЫ, из которых 
в окружающую среду не попадает 
никаких вредных отходов, по-види
мому, еще долго будет ост�ваться 
несбыточной мечтой. Пока же п()
стоянно приходится думать о том, 
где хранить твердые отходы, куда 
девать ядовитые стоки. Во многих 
странах для этого с.оздаются круп
ные подземные горные выработки 
на глубинах до 500-700 метров. 

Однако при этом далеко не все
г да оценивается геологическая 
обстановка в месте захоронения. 
Нередко для этих целей исполь
зуют любое, показавшееся пригод
ным место. А между тем интенсив
ные потоки подземных вод, воз
можные землетрясения, высокая 
температура недр могут разрушить 
хранилища и открыть вредным 
продуктам выход на поверхность 
земли. 

Для предотвращения подобных 
катастроф необходимо хорошо 
знать, подходят ли геологические 
условия· в данном индустриальном 
районе для захоронения промыш
ленных отходов. Проект такой це
ленаправленной классификации 
геологических структур создан в 
Институте геологии и геофизики 
Академии наук Белоруссии. По его 
рекомендациям для неглубокого 
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захоронения отходов следует вы-
бирать монолитные горные породы 
с низкой проницаемостью и теп
лопроводностью и обязательно со
здавать надежную систем у кон
троля за состоянием хранилищ. 

Наиболее благоприятные усло
вия для изоляции вредных веществ, 
по мнению ученых, дают древние, 
давно успокоившиеся и остывшие 
платформы и плиты. Здесь можно 
строить хранилища в виде шахт и 
скважин, а так'же использовать и ис
кусственные подземные полости. 
В теле же молодых кристалличе
ских щитов и ПЛИТ нужно выбирать 
для хранилищ отдельные, наиболее 
стабильные блоки. 

И, естественно, особая осторож
ность требуется в сейсмоактивных 
горных районах. Там сооружать 
хранилища можно ТОЛЬКО В мощ
ных гранитных толщах и солевых 
пластах, расположенных в цент
ральной части этих складчатых об
ластей. 

Рекомендации белорусских уче
ных имеют целью повысить эко
логическую культуру работников 
промышленности, что необходимо 

v I для успешнои охраны природы ! 
в нашей стране. I «Наука и ЖИЗНЬ», 1988, N9 5, с. 83 

I 
Как хоронят «Радиацию» 1 

И. К О Р е н к о в, !, 
д октор биологических наук, 

И. С о б о л е в, I 
кандидат технических наУК" 1 

Л. Х и мчи' к, 
Л. Про к а 3 о В а . 

Газы и аэрозоли; 

I исключить поступление в 
у газообразных . радио- : 

ых отходов различных ядер- ; 
и радиохими- I 

ческих производств, на пути газо-

в качестве фильтрующего мате
риала хорошо зарекомендовали 
себя' ткани из тонковолокнистых 
полимеров на марлевой основе . 

. Они устойчивы к воздействию кис
лот, щелочей, высокой температу
P�I (до 60 градусов Цельсия) и орга
нических растворителей. 

Основной недостаток таких 
фильтров - низкая пылеемкость. 
Поэтому на производствах, где 
содержание пыли в газовых выбро
сах превышает 0,5 миллиграмма 
на литр, перед ними устанqвлива..., 
ют фильтры грубой очистки с во
локнистыми - из стекловолокна, 
лавсана - или зернистыми - из 
гранитной крошки, пластика, рези
ны, керамики - насадками. 

Очищать �оздух от радиоактив
ных аэрозолей можно и методом 
абсорбции (поглощения). При этом 
загрязненный газ либо движется 
навстречу распыляемой поглощаю
щей жидкости, либо просто Пр. они
зывает ее. слой. Еще интенсивнее 
процесс абсорбции протекает в пе
нообразующих аппаратах. Эффек
тивность очистки в таких аппаратах 
достигает 37-99 процентов. ' 

Твердые отходы 

Основная задача при обезврежи
вании твердых радиоактивных отхо
дов - уменьшить их объем и тем 
самым облегчить изоляцию от ОК-, 
ружающей среды. Этот простой и' 
дешевый метод позволяет сокра
тить объем отходов в 2-' 1 О раз'; 

Пр6цесс пресiования протекае� 
так. Шесть-восемь упаковок по
мещают в загрузочный бункер. 
Открывается люк, бунк�р опроки
дывается, и ОТХОДЫ попадают в ка
меру, где происходит сжатие при 
давлении 4,9 мпа. Получившийся 
брикет поступает в транспортный 
контейнер. Такая установка позво
ляет обработать до 3 кубометров 

вого ПОТОКс;1 устанавливаются спе-: отходов В час. 
циальные фильтры. Московское научно-производст-
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�e�Hoe объединение «Радон» раз
ра9С>:Тqлометод горячего прессова-' 

r.;· l '  • 

Н"1Я :твердых полимерных отходов. 
Посту�ающие сюда спецодежда и 
пленка, загрязненные радионукли-:: 
дами, измельчаются, �агреваются 
до температуры 190-230 градусов 
Це'льсия и прессуются в монолит-
ные блоки. 

. 

Наиболее дорогой и трудно осу
ществимый способ переработки 
горючих твердых отходов - сжи
гание. Однако в мировой практик� 
ему уделяется большое внимание, 
так как при сжигании объем отхо
дов сокращается в 20-100 раз. 
Это существенно снижает затраты 
на. захоронение. 

Наиболее широко применяются 
ДЛЯ сжигания твердых отходов ка
мерные и барабанные печи. Отхо
дящие дымовые· газы очищаются 
описанными ранее методами аб
сорбции и фильтрации. А зола, 
загрязнен ная радиоакт ив н ым И 
элементами, . заключается в це
ментные, битумные или стеклян
ные блоки. 

. ' :  

• ••• • J ., ,� 
'. " 

)I{ндкостн 

Существует' несколько методов 
очl:'1СТКИ жидкостей от радиоактив
ных веществ. Например, при введе
нии в радиоактивные растворы гид
роокиси железа, смеси фосфора с 
известью, сульфата алюминия с , .\ 
ГЛИНОЙ В осадок выпадают хлопья, 
,которые адсорбируют на своей по
в·ерхности радиоактивные вещест
ва., в этом и заключается так назы-

,) 

ваемое химическое осаждение. 
, Механизм действия другого ме

тода - ионного обмена - весь
ма' сложен. Достаточно сказать, 
что для этих целей применяют син
'те'тическ�е органические смолы
катиониты. Довольно распростра
ненный метод - выпаривание ра-
Д' иоакtивных растворов. Объ-
,e'�' жидкости в таком случае 

резко. уменьшается, а остаВШI1ЙСЯ 
радиоактивный концентрат перево
дится в устойчивые формы. 

3ахороненне 

, Упоминалось, что перед захоро
нением твердые и жидкие отходы 
переводятся в устойчивые формы. 
Как это делается? Один ИЗ ВОЗМОЖ-: 
ных способо� - заключение' ра-: 
диоактивных отходов в цeMeHTHЫ� . 

блоки. Этот способ не приводи,Т, 
к сокращению объема OTx�дOB .. 
Поэтому применять его целесq
образно лишь при последующем 
складировании цементных блоков 
в хранилищах простейшего типа. 

Цементирование применяется, 
при захоронении сравнительно не
больших объемов радиоактивных 
отходов, 3000-4000 кубометров в 
год. Блоки необходимо помещ�ть 
ниже уровня промерзания грунта, 
либо обеспечить такие условия, 
при KOTOPbix температура в храни
лище не опускалась бы ниже нуля 
градусов по Цельсию. 

Этих недостатков лишен способ 
создания устойчивых форм с ис
пользованием Битумны�x или стек
лоподобных матер'иалоВ. При сме
шивании радиоактивных отходов 
с предварительно нагретым мате
риалом (например, битумом) iiолу-

. чается водостойкий блок неболь
шого объема. 

,Захоронение цементных, битум
ных или стеклянных блоков, содер-:-" 
жёlщих радиоактивные отходы, про:
изводится в специально об6рудЪ� 
ванные емкости, которые раЗМе-" 
щают выше уровня грунт'овых' , . 
вод. 

Емкость представляет собой под
земный прямоугольный резервуар 
со стенками,И днищем, собранными 
из железобетонных конструкций, и 
перекрытием из сборных железо
бетонных плит. Резервуар вмести
мостью 5000 кубометров имеет 
размеры 25Х 50Х 4 метра и разде-
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сация пара, 
ока�ы�ается 

'.' го.:. За счет 

и давление в камере 
ниже атмосферно

преобразования теп
·Л6ВЬ� энергии в механическую " . 

В9р,а ' .. , из источника под' нимается 
'B�'ep'X . . ,и снова холодная жид
КОС1;-Ь' смешивается' с горячей, 
ЦИР,куляция во'ды в установке 
tеп�рь: происходит ,сама собой., 
T��o�' автономный, не требую-

, щ�, й ,затрат электричества сол:
нечный водопровод необходим 
на' ,:,.Пастбищах В труднодоступ
l1ы,х ,горных районах, в Средней 

"Азии. . Обслуживает его один 
.,человек. 

,'Уже изготовлены и работают 
два первых' оп61ТНЫХ экземпляр'а, 
установки -" - один на. полигоне 
сРерганского политехнического ин
ститута,' другоЙ.- в каракулевод
ческ, О� колхозе.в Бухарской обла-

. ст.и:,;· , , 
:"':',';,: Ка>Кдое ' такое устройство. заме- ' 

.'" . : � .я .�� :; два· работающих на дизель
' Н О.М .' топливе и экономит 20 тонн " . . 

. УЯf
'6�ного топлива в год. " " 

·.'СI1'ОМОЩЬЮ энергии солнца мож
НО качать воду из колодц�в, под
нимать на высоту до 100 .. метров 
и при этом нагревать ее. 

'<:олнечный ВОДQПРОВОД создан � 
Энерг'�тическом' �нститут,е ИМ,ени, 

. T� ',<,М:. tКржижаНОВСI{ОГО (Москва). 
. .. .. В . .  ' ближайшие' несколько , лет , \ . .  
лре''ДQ'оhагается ,н·ачать. сеР, ИЙНЬ,IЙ 

. � .  .' ..;., " iВ,рIПУСК солнечной ,установки; 
�<HaYKa и' ЖИЗНЬ», 1988'; N� 5, с'. 6 " . 

\} . 
� .�� «Солнечная деревня)) 

•• 
.. Так называется. новый проект 

экономического содружества стран 
Западной Африки. По .nроекту пла-

, � . . ируется превратить одну р,еревню 
в Сахаре в такое Место жительства, 
где .нужда в электроэнергии и топ
ливе будет удовлетворена за счет 
солнца и ветра. 

.с«3\iClние - 'сила», 1988, N� 7, с. 47 

Энерrия земли 

в американском шта,те' 
СИ ко впервые на промы 
основе начала работать 
станция, использук;>щая ;rепл 
ной коры. 

Согласно проекту, разработанно
му учеными и. и�женерами Лос
Аламосской национальной лабора
тории и министерст�а' энергеТИКI1 
США, в толще земли бурят' две 
скважины глубин�й четы�ек ил,о-
метра, доходящие . до твердых' 
скальных пород. С п' омощью под
земных взрывов скалы дробятся, 
и в образовавu.iееся. месиво нака
чи'вают .воду. T�M"6\Ha нагрев�ется 
до 176 градусов, чего вполне до- ,. 
статочно для ,.выработки электро
энергии, и отопления жилых з, да
ниЙ. Затем по другой скваЖИl;lе, 
расположенной. на Д9статоч�.ом 
удалеti' ии от первой, вода ГlОсту
пает вверх на, элеКТРОС1;�Н
цию. , 

В отличие <;>т обычных гeOTep� , . 
мальных установок, где испьльзу':-
ется горячий пар или вода, идущие 
из подземны�' источников, новый 
проект не зависит от наличия гe�
з�ров � ГОр'я�их I ключей,' так что 
его' можно П'Рl-1менить в люб?й 
точке зеМ!"IОЙ поверхности. 
«3наl;lие'- сила»" 1988, N� 12, с'. 83 

Су'дно для',, 
зап,овеДной· ЗОНbI 

, '! 
':-.

. 

•• 

}�. -. " ," ,1-, • .' 

, 'Пф водохранилищу на реке Са-
ратк' а (ЧССР) курсируют суда про
гулочного .. флота, действующие 'на 
,аккумуляторах. Электроход «Бра
тислава» берет на' борт до 200: пас
ёажиров и 'может на одном заряде 
проделать путь в 80 киломе:тр6в. 
За ноч' ь аккумуляторы перезаря.! 

жаютс'я'� Замена двигателеЙ;.внут '

реннег6 сгорания электриче�кими 
вызвана тем, что этот район объяв-
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леtl За,пqведным. Загрязнять реку 
и ВОДQхранилище нефтепродук
т�ми .. запрещено. 
«.Наука и ЖИ3НЬ», 1988, N9. 9, С.··11 О 

Холодильники 
� становятся экономичнее 

•• 
в 1977 году средний американ-

ский холодильн�к п�треблял в 
год 1900 I<иловатт-часов электро
энергии. Затем был принят жесткий 
�'TaHдapT, обязывающий произво
ди�елей к 1979 году снизить по
требление до 1500 киловатт-часов 
в ГОД, а к 1987-му - до 1000. Сей
ч'ас пос;тавлена новая цель: в 1993 
году '�редний холодильник будет 
потреблять 700 киловатт-часов в 

r'o,l.�. Цена ХОЛОДИJlЬНИI{ОВ выросла, 
но меньшие затраты на электро-

'энергию вскоре окупят повыше

ние ·цены. 
'Если заменить в США все 125 

миллионов холодильников и моро
зильников на более экономичные 
l-!о'ВbIе модели, не понадобится 
работа �O электростанций. 
�(HaYI<a и ЖИЗНЬ», 1988, N2 1 О, с. 15 

Все началось с жалоб ... 

о ПЯТИ , лет назад жители 
ого городка Эвели начали 

я местным властям на не
тный запах в их квартирах, иду-

щий от расположенной поблизости 
свалки бытовых OTXOДO�. Оказа
лось, что из отходов, находивших
ся на свалке, выделялось большое 
количество биогаза, состоящего 
главным образом из метана. В свя
зи с этим решили произвести дега
.зацию свалки, а биогаз использо
вать в качестве горючего. Недавно 
здесь была сдана в эксплуатацию 
газовая турбина мощностью 
3,5 МВт, работщощая на биогазе. 

Уменьшилось потребление нефти; 
и годовая экономия составила 800 
тысяч. фунтов стерлингов. 
«Энергия», 1988, N2' 5, с. 27 

Укрощение 
аэрозольного джинна 

Летучий фреон при6брел 
следнее время прямо-таки 
дальную славу. Еще бы, его 
няют в подрыве защитного оз но
вого слоя атмосферы. Будапешт
ский инженер ВИI<тор Памлер п'ри
думал наконец, как заменить' за
полняющий аэрозольные упаковки 
фреон - сжатым воздухом. Миниа
тюрные баллончики «пшикают» 
по-прежнему, но они стали дешев
ле, не огнеопасны и главное - не 
навредят -больше многострадаль:'" 
ной окружающей среде. К тому же 
их можно заправить повторно. Изо
бретение запатентовано уже бол�е 
чем в 40 странах. В Будапеште обо
рудована лаборатория, демонст
рирующая все преимущества ме
тода Гlамлера. _ Ведутся перегово
ры с американскими бизнесмена-_ 
ми о создании совместного пред
приятия по выпуску аэрозольных 
баллончиков нового типа. Переход 
с фреона на сжатый воздух потре
бу�т лишь минимальных переде
лок существующих заправочных 
машин. 
«Техника - молодежи», 1988, N2 7, с. 48 

«Парннк» (п-асет нас 
от озонных I:\bIp! �" 

•• 
Парниковый эффект, если он бу

дет развиваться, может привес'ти 
к таянию полярных _ шапок льда и 
затоплению части суши. Это извест
но давно, а теперь выявле
на и некая добрая. перспектива 
(<<5cience», т. 240, с. 6). Умень...,· 
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,!.Цение теПJ�0в.рг;9 !'1:�лучени,Я ,�емли >,.Экологи,�е.ск�я,'::пqлицмя � 1. 

в ближний космос приведет к' ох- , �,. 
лаждению страТО,с,ф'еF?�1 I't З��;е'р"ле- ,",' ',Така'я уникальная в своем 

·
роде 

нию реакций, разр ,ушаю щ йх 'озоно- 'правоохранитеЛ'Ь,ная оргаН'И'зация 
вый слой. ; " " создана недавно в Вене. Только за 
«Химия И жизнь», 1988, N2 12i',c. 46 :'�, 

� ' Экологический банк 
. .  " 

С 1985 года в западногерман-

i первые, три месяца ее существо
вания к 'lолиции обратилось , сто 
двадцать жителей столицы Австрии 
с просьбой о помощи и вмешатель-' 
стве в связи с неприятными запа-

ском городе Юлихе работает уни
кальное научное учреждение
«Банк проб окружающей среды». 
Это своеобразный музей, в кото
ром на многие десятилетия долж
ны сохраняться 'образцы, воды, 
почвы, воздуха, растений, живот
ных: Используя материалы банка, 
будущие поколения ученых смогут 
путем сравнения выяснить, как из
меняется состояние окружающей 
среды. 

В сосудах, наполненных а;зотом и ' 
охлажденных до минус 150 граду
сов Цельсия, в больших морозиль
никах объемом по 1,4 кубометра 
хранятся пробы почв, отстоя город
СКИ,х канализаци�нных вод, !1уговые 
травы, пшеница, дождевые черви, 
жуки, водоросли, моллюски, кар
пы, Kop�Bbe молоко; образцы чело
веческой крови, печени и жировой 
ткани. Новые пробы поступают 
в банк каждые два года, причем 
берут их на том же месте, где бра
ли предыдущи�, отмечая, какие из
менения с прошлого раза здесь 
произошли (например, рядом про
ложена новая дорога или появился 
новый завод). 

Создание таких банков плани
руется и во многих других стра-
нах. 
«Наука И жизнЬ», 1989, N2 1, с. 90 

,хами или дымом, беспокоившим 
людей. 
«Знание --'- сила», 1988, N2 5, с. 61 

Полезный пеССИМj4ЗМ 

Пятнадцать лет назад б 
тревогу вызвала книга «Пр 
роста», выпущенная Римским 
бом, м�ждународной научной ор
ганизацией. В ЭТОЙ, книге, между 
прочим, говорится, что запасы мно
гих металлов на Земле будут ис
черпаны за пятнадцать-тринадцать 
лет. 

Пересмотрев сейчас ситуацию, 
специалисты считают, что песси
мистический прогноз не оправдал
ся, но в то же время сыграл св'ою 
роль - активизировались поиски 
новых запасов доступных за'мени
телей, методов экономии и вто
ричного использования металлов. 
З \ v апасы ,меди, например, сеичас 
оказались в два раза больше, чем в 
1972 году. Улучшилось И положе
ние с оловом: Оказывается, можно 
без ухудшения кач�ства уменьшить 
толщину оловянного покрытия, на' . 
жестяных консервных банках. Рас
пространились методы получения 
олова из старых банок. Жесть для 
них все чаще зам-еняю,Т тонким 
слоем алюминия, который широко 
распространен на нашей планете. 
«Знание - сила», 1988, ,N2 9, с. 32 

. . ' 
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ное устройство, если пропеть в 
микрофон любую музыкальную 
фразу и нажать одну из 28 кнопок 
на его панели,. повторяет напетую 
мелодию голосом одного из 28 
инструментов - пианино, флейты, 
органа, скрипки, виолончели, сак
софона ... «Вокалайзер» уже приме
няется рок-оркестрами. 
«Наука и жизнь», 1989, N2 3, с. 37 

у# .IC Бинокль с моторЧИКОМ 
• 

Попробуйте подне'СТИ к глазам 
бинокль, стоя на палубе корабля 
в качку или находясь на 'борту 
вертолета. Рассмотреть удаленный 

. объект очень непросто, особенно с 
непривычки. Изображение дрожит, 
прыгает из стороны в сторону. Но
вый бинокль «Стабископ», изобре
тенный специалистами японской 
фирмы «Фуджинон», гарантирует 
стабильность картинки. Прибор ве
сит 2 килограмма и дает 14-крат
ное увеличение. Внутри' его смон
тирован гироскоп. Портативный 
электродвигатель, работающий от 
никель-кадмиевой батареи с 
запасом энергии на 'три часа, вра
щает металлический диск е час
тотой 15 ТЬ'IСЯЧ оборотов 'в минуту. 
Благодаря ему и обеспечивается 
постоянство наводки. 
«Техника-молодежи», 1988, N2 12; с. 61 

Что добавить еще! 

вы думаете, что к извест
.КI:JН С::,ТDУКЦИИ лыж нельзя доба-

·'Ь.#I!1-И-''+t::1 о принципиально нового, 
тд не так. Итальянские изобре

татели запатентовали недавно «гиб
кие» лыжи, которые; по их мнению, 
очень удобны для скольжения по 
неровным поверхностям. 

Каждая лыжа состоит из трех 
частей,· соединенных между собой 
осью. В обычном состоянии спе
циальные пружины держат части на 

OAI;IOfv\ ypO,�He. K9г�a лыж,НИК по
пад!Зет. на Н�Р9.вную часть пути,. 
лыжи . сгибаются, приближенно';';',,' 
повторяя рельеф. 
«Знание ----; сила», 1-989, N2 1, с. 63 

Съедоб�ь�е карты' 

В ЯПОНии,продаЮJСЯ СЪt:::.uuu 
игральные карты, предназна 
для туристов и альпинистов. 

",) 

ны они из паСТрl, В составе которой 
только нат' ур'альные продукты. Гу- . 
сто замешенную пасту раскатывают 
тонким' слоем, ВЫСУШl;1вают ,::;'':1Р ,И 

'" \'. 1 " , ' " , ' : '/"1 ':" 
повышеннои температуре и нарез;sЗf'·::.�� 
ют из нее прямоугольники.' ."p'��> ;,.' 
сунки на картах нанесены б,еЗ,вред- , 
ными краска.ми. К тесту:':д6ба,во::, 
ляют и' при правы с вкусом и за .. 
пахом', мяса, рыбы, овощей. Съе
добные карты стали очень попу
лярными, и фирма продает ежед
невно до тысячи колод.' 
«Знание - сила», ,19�8, N2 11, с, 95 

Комнатные растения, � 
J'le ':,треб.у�цм�е полнвкн -:; ... 

;Чдна. американская фирма' Р'�:З''':':' 
работала способ мумифицирова:" ',' 
ни"яJ растений на корню и:' про
дае'т горшки с к?мнатными pck
т' ениями и' деревцами, выглядя
щими «как живы�'>>',, но 'не требую� 
щими ни поливки, ни ухода, кроме 
протирки влажной тряпочкой от 
пыли;'Такие «раСТИТельные чучела» ' 
приобретают главны�M образом для 
установки в учреждениях, отелях, 
ресторанах. Интересуются этим 
методом и музеи. ' 
«Наука И ж.изнь», 1989, -':'12 1, с. '60 
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Машина для намазывания 

� 
. масла на хлеб 

На выставке в Берлине была по
казана машина для' .намазывания 
масла на хлеб, созданная коллек
т:Ивом.молодых изобретателей с ав
тозав�да . в Людвигсфельде;' ABTO� 
мат делает в час до 3000 бутерб
р6Аов. Это немалое подспорье для 
комбинатов питания, крупных рес
торанов и столовых. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 5, с. 40 

Проглотиwь '- найдем 

кая фирм� «Лего», извест
ими детскими строитель

орами из пластмассовых 
лей, . намерена вскоре начать 

вводить в состав пластмассы суль-
фат бария, вещество, хорошо за
метное в рентгеновских лучах. 
Дело в том, что дети иногда г лота
ют детали конструктора. 
«Наука И. ЖИЗН�», 1989, N2 2, с. 103 

Арбузометр'ИЯ 

�.' 
. 

М. Алеш,ина 
. .  ' "  , 

, Выбрать спелый арбуз на глазок 
непросто, и все же до недавней 
поры в , поле при руч ной уборке 
арбузов это было единственным 
'способом сортировки. Но вот поя
вилась механизированная уборка, и 
сразу в продаже стало гораздо 
больше незрелых арбузов. Прих6-
'дится проверять покупку вырезани
ем, ,уто довольно невы годно. 

Плотная корка арбуза скрывает 
от глаз его сердцевину, она же и 
защищает мякоть. Значит, нужно 
создать способ для определения 
спелости арбуза без нарушения ко
журы. 

В «Докладах ВАСХНИЛ»' (1988, 
NQ 2) говорится,' что плотность 
арбузной корки и ее прочность уве
личиваются с возрастом. Когда ар-

буз ростом с грецкий ,орех, у 
него начинает образовываться так 
называемый панцирный слой: дре
весневеют клеточные оболочки ко
журы - сначала от дельные клетки, 
потом их соседи, а к созреванию 
ар�уза готов сплошной панцирь, 
по своей структуре напоминающий 
железобетон. Целлюлоза здесь иг
рает роль арматуры, а промежутки 
заполняет «цемент»- лигнин. 

Была экспериментально оце
нена твердость коры арбузов, ,на 
разных ста' диях зрелости. Твер
дость определяли по глубине, на 
которую вдавливался шарик П9д 
действием статической наrрузки. 
Диаметр шарика; величину силы и 
продолжительность ее действия 
подбирали так, чтобы кора остава:
лась целой, а, посл� измерения 
восстановилась ее первоначальная 
форма. 

Впрочем, кору тут же нарушали 
для исследования изменения коли
чества лигнина с возрастом. После 
этого оценивали спелость арбуза в 
соответствии с ГОСТом 7177-80. 

Зависимость количества лигни
на и твердости кожуры от спелости 
арбуза оказалась однозначной
чем тверже кожура, тем больше 
лигнина" тем арбуз спелее. 

Теперь, вооружившись простей
шим механическим приспособле
нием, можно смело судить об ар
бузе по его одежке. 
«ХИМИЯ' И ЖИЗНЬ», 1988, N2 9, с. 124 

Из морской воды -
пресная 

Пресную воду почти 
вой чистоты получают из мо 
воды благодаря мембранам, 
данным на основе теории электро
литических растворов, которую pa� 

, зработали во львовском от делении 
Института АН СССР. Теория позво
ляет точно определить толщину 
мембраны и размеры ее опор, 
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',температурные режимы и гидро
. ,стат'ическое давление для опти-, 

Ma!lbHoro процесса очистки. 
«Изобретатель и рационализатор», 1 988, 
N2 1 1 , со 1 

,,\,'. 

Как обмануть аппетит 

иканский биолог Шифман 
ерситета в Северной Каро

едлагает полным людям 
ороться С излишними килограм

мами, питаясь «воздухом». По его 
мнению, можно спокойно обхо
диться без шоколада, пирожных 
или ветчины, если использовать 
ароматные аэрозоли, вызывающие 
те, же вкусовые ощущения, что и 

. ЛЮ9имые деликатесы. Достаточно 
. несколько раз брызнуть 'на язык из 

hульверизатора, и создается впе
чатление, будто поглощаешь вкус..: 
ную' -пищу. При этом организм не 
получает ни одной калории. 

«Знание - сила», 1 988, N2 7, ·с. 57 

, , 
, .' " 

средством против 
курения предлагается содержащий 
никотин липкий пластырь,' подоб
ный тому, что доставляет больным 
через кожу нитроглицерин. Он вы
дает количество никотина, эквива
лентное выкуренным в сутки двад
ЦсЗТИ сигаретам. Никотин проходит 
в' кровь, минуя пищеварительный 
тракт, поступает постоянно и не 
может быть быстро инактивирован 
в печени. Постоянство поступления 
позволяет снизить общую дозу. 

\;Ш:вейцарская мулыинациональ
. :'на:Я;.�,�рма аналогичные пластыри 

уж.� йtпользует для лечения ангины 
'�'�Йtv\птомов менопаузы. 
(;Изобретатель и рационализатор», 1988, 
N{ 1 о, с. 1 

Упаковка ДЛЯ 

шампиньонов �. ".', А 
'i� 

� " �';:; 
Всем' известно, что грибы быст-, . 

ро теряют свежесть: темнеют уже 
через несколько часов храН'ения, 
шл;r,ка разворачивается, ее· кр'ая 
отходят от НОЖf{И. l{aK можно 
дольше. сохранить товарный ВИД 
собранных с ГРЯДКИ шампиньо
нов - важная задача для торговли 
и производства. 

Ею занялся Керри Бертон, сот

рудник Института садоводческих 
исследований в Jlиттлхэмптоне (AI:i
глия). Причина потемнения гри
ба - окисление феНОЛbl-IЫ.Х' сое
динений, имеющихся в его тканях, 
кислородом, воздуха при участии 
катализатора - фермента тирози
назы. Получаются коричневатые 
пигменты типа меланина, безвред
ные, но неаппетитные на вид. 
Обычно грибы отправляют на про
дажу в пласти,ковых коробочн:ах, 
покрытхx пленкой. Ограничивая . .  
доступ кислорода, пленка тормозит, 
окисление фенолов, но He A!l�T 
грибам дышать, что тоже ведет 
к I)орче. Кроме того, на BHYTP��
He�

, 
стороне пленки конденсирует

ся "влага. В последнее.' время, ,'В 

пленке стали делать несколько от-: 
верстий. Они допускают испарение 
влаги, но опять-таки пропускаю:г 
слишком много кислорода. ЬеРтон 
смог подобрать пленку с микроско": 
пическими от�ерстиями такого раз..: . 
мера и частоты; что В упаковку 
проходит достаточно кислорода 
для дыхания грибов, но недоста-

. точно, чтобы вызвать по:rемнение. 
Через поры может" испаряться вла
га. Шампиньоны о�.таются белы'�и, 
сухими' и не разворачиваются на 
несколько дней дольше, чем в обы
чной упаковке. Возможно, новая 
пленка окажется хороша и для са-

J 

латов' и спаржи. 
«Наука И жизнь»; N2 8, с. 1 04 
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" t ' ЧетырехграННЬlе 
'деревья 

щиванием различных др е
ород китайским биологам 

ывести дерево, ствол ко
имеет форму, параллеле-

пипеда� 'На, экспериментаЛЬRОМ 
участке" уже растут сто двар;цать 
,таких ,удивительных экземпляров 
высотой Л9ка три-пять метров. Ес
�и перерубить ствол дерева, 'пdлу
�ится балка с длиной гра�и о�оло 
десяти сантиметров.' . 

Преимущества четырехгранно-
,го дерева очевидны. Такие стволы 
легче' транспортировать, из' них 
'удобнее получать доски, "а' при 
гчэо'кладке железнодорожных, пу
:rе,Й э,�о -,уже готовый строитель
нь,�Й ,,�атериал для изготовления 
шпал'. 
«Знание - сил

'
а», 1988, N2 4, с. 90 

. '� 
'1" " 

�. как 
К�КХQРОWИ, 

свежи будуJ. розы 

•• , Чтобы покупатель, полу.чил ка,К 
можно более свеЖ.f'1·е розы, их 
обычно срезают еще на, стадии 
бутона,',_незадолго до распуска'ния. 
Однако' тут легко, ОLl:Jибитьс�:-. и, 
если срезать Бутон.ы� Ареж'девре-

,MeI;lHO,
' 

они' могут завять не ·Рё\СК':' 
РЫВШI1СЬ. ' 

" 

,Сотрудники Гол!,а,Ндского . с�ль
. �кохозяйственного инст�туtа,в.Ва
.геНиНгене предло�или способ .Точ

".но,. определять, насколь,Ко ХОRОШИ 
. ',будут.' �резанные до. р, аспуск

\
ания 

" 'розы .. Раскрытие' лепест'ков ц�eTKa 
идет за счет запаснqГQ �рахtлала -, 
f?oraroro энерги�й ПОЛ, имера ·'.глю
ко.зы.' Оказалось, если крахмала 
fОД'е ржится менее 1 О процентов от 
�yxoгC? веса бутона,! то цветок не 
,;МО,>!<ет , раскрыться - " ,-.с:;лишком ма
,.лы ,его ЭН,ергетические 'резервы . 
. Т �,�.epb перед п'р одажей цветов бу-

дут �роводиться, ЭКС!1рес�-а�ализы 
Не�КОЛЬКИ� БУТОНОI;I,'И, ес,ли резуль-

таты окажутся неур;овлетворитель
ными, вся партия будет браковать
ся. 
«Наука и жизнь», 1988,' N2 7, с. 57 

Сама себя стрижет 
, . 

, ,Датские ученые из лаборiпо
рии «Карл биснекс» в Kohе-нга:-' , :; 

гене разработали, новый способ," 
позволяющий .получать шерсть' от 
овец в три' раза дешеВJJе обычной' 
стрижки. " , 

Началось с ���o" что австралий�' 
ские ученые обнаружили: волося--" • ,1 
ными мешочками у овец управ:nя:"-
ет «фактор рос't;'а»Эm-.дермиС' а. Че:" 
тыре-пять МИЛЛИ, граммов ',ЭТОГ�:-
«фактора» ОСl'анавливают рост, 
шерсти, и через несколько' днеЙ 
после введения этой' дозы овечья 
шерсть может соЙти с животного' 
целиком и безболезнеt-:tно - как 
пальто. Но пок�' этот фактор вы
деляют из клеток мышей, что от-' 

'нимает немало времени и сто' ИТ, 
довольно дорого, 

' 

Специалисты из Копенг: а��на 
пошли' другим путем - они 'синте� 
зировали это вещество. riриче'м 'уч':" 
ли, что если овца _�оIiностью с;:бр6-
сит шерсть, то, ВО стужу· может 
замер�нуть, а на:, с;:олнце - обго- ' 
реть. Поэтому они предлож�:Ли,;ца
'вать жив' отным уМеньшенну.р"дd-зу' 
и снимать шерсть только че' рез::,:Гри 
недели. При этом - у овцьi ,'o'ct'a
н�вли�ает' ся рост не всех, "а'л� �ь' 
,девяноста пяти процентов.' ВЬ:Л,ос _ . 
и под с'тарой шерстью начинаеtf,ра�' 
сти новая. Через: tри : недеЛИr, ще�сть' 

'можно просто снять рукой, н'о овцсЗ, 

уже покрыта, новой короткой шер
стью. 
«Знание

,
-сила», 1988r_N2 11, с. 64 

Хим .. Ческие грелки 

'Английская фирма 
вер мэрин эквипмент» 
химические трел,КИ" пр�дста 
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желеобразной смесью внутри. Если 
размять такой мешочеl{, смесь на
чинает затвердевать, выделяя при 
этом тепло в течение двух часов. 
Такие мешочки можно вставлять в 

. куртки, пояса, рукавицы для ра
ботающих на холоде. После затвер
девания смеси мешочек кладут в 
горячую воду, и он снова заря
жается теплом. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 5,' с. 64 

� • 

Усыпляющие простыни, 
убаюкивающая 

наволочка 

Японская фирма «Мицубиси Ра-
гон компани» выпустила ткань, 
предназначенную для изготовле
ния постельного белья, помогаю
щего заснуть, если вы страдаете 
бессонниi..J,еЙ. 

Секрет ткани в том, что син
тетическая (полиэфирная) ее осно
ва пропитана ароматическими смо
.ri'�МИ, .... из 50· видов растений, КО-. 
т о'Р b'ie);: народной и научной' меди-

. Цl1не, <:,уитаются успокаивающими и 
У<:�JПляющими. Запах растительных 
смрл клонит КО сну. К сожа.nению, 
эта пропитка не выносит стирки, так 
что простыни, пододеяльники и на
волочки из усыпляющей ткани мо
гут использоваться лишь один раз. 
Улетучиваются усыпляющие .веще-. 
ства и. при долгом хранении белья. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 9, .с. 51 

Липучка 
для младенцев 

случается не часто: изо
новая одежда для грудных 

,_ . . • � ..... ",...",.""..,' . Своеобразный комби-, 
он, застегиваЮЩI1ЙСЯ на ленту 

«велькро» (у нас ее прозвали «ли
пучкой»), заменяет пеленки и рас-
пашонки, делает ненужным пеле
нание и не требует практически 

- - I - --

тель,' конечно, женщина: францу
женка Франсуаза Дуэ. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 8, с. 119 

Чтобы ноги· 
не промокали 

Малыши любят фе 
обувь, мягкую, удобную. А 
не очень -. - фетр быстро нам 

. ' "1 . . " , 
, 

И' малыш простужается. .' 
В. Н. Ку.знецова и ее коллег-и 

из iv\OCKOBCKOrO технологиче.СКОГО 
института ,легкой промышленности 
исследовали способы. устранения 
этого" недостатка фетра. В· основу 
работы был положен опыт Купа
винской ордена' Ленина тонкосу
конной 'фаБРI1К1'1 имени А. Н. Аки
мова по применению вещества под 
названием «хромолан» В качестве 
водоотталкивающей пропитки ма
териалов. Кроме хромолана, испы
тывалась и его композиция с урот
рОпином. 

. Недублированный и дублиро
ванный фетр обрабатывали трем'я 
способами : пропиткой водно-спир
товым раствором хромолана и ур6-
тропина, распылением этого раст-

. . ' 

вора в один прием и распылением 
в: д'ва приема.� Выяснилось, что 
водостойкость фетра более всего 
повышает' пропитка, причем гиги
енические свойства обуви от этого 
не·' страдают. Обработка 'заметно 
повышает также прочность связки 
красителя с волокном, а если до
бавить уротропин, то при этом не . 
возникает заметного изменения 
цвета. 

. Однако мало пропитать мате
риал - надо еще сделать из него 
обувь, а .Для этого ·склеить. фетро
вый верх с резино�ой подощвоЙ .. 
Применяемые растворы м'ОГУТ из
менить способность материала к 
склеиванию. С распылением в два 
приема - так и получилось: проч
ность 'клееного шва упала · до 
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нии опять же оказалась пропитка, 
она даже повысила надежность 
клеевого соединения. Пропитка хо
роша еще и тем, что в проиЗ'водст
венных условиях ее можно выпол
H�Tb на высокопроизводительном 
автом;атизироваНI-IОМ оборудова-
нии. 
«Знание - сила», 1988, N2 7, с. 17 . , 

Холод, борется 
с дремотон 

Однообразная работа быстро 
утомляет, и человека одолевает 
дремота. В таком состоянии между 
сном и бодрствованием, которое 
специалисты называют состоянием 
монотонии; машинист по�зда, во
дитель автомобиля, оператор. те-

'ряют скорость реакции, и это. мо
жет' привести к аварии. Бороться 
с монотонией предлагали разными 
с' пособами - бодрой музыкой и 
физическими упражнениями, тони
зирующими препаратами и стиму
ляцией «китайских» точек, однако 
у каждого из этих методов есть 
серьезные недостатки, к тому же 
все они малоэффективны. '. -" , 

Новое устройство, которое 5=ОЗ,,:, 
дали сотрудники Института. г:�ги
ены - труда и профзаболеваний 
(ГОРI:oКИЙ), использует метод' ло
кального теплосъема. ИНаче· го
воря, предлагается прикл�д.ыватр. 
ко лбу небольшую пластинку, ох-' 
лажденную до 5 градусов. Цель
сия. К холоду человек плохо 

. привыкает: период адаптации нерв
ных клеток, отвечающих за тем-· 
пературную реакцию, длится не . 
менее 1 О минут. 

Новую методику испытали в ла
боратории. Оператор, который 
наблюдал за вспышками света, до
лжен был нажать кнопку только в 
том случае, когда на экране вмес
то белой появляется красная или 
зеленая вспышка. Эксперименты 

ожидания, когда на· экране все 
время появлялись только белые 
вспышки и оператор не знал-, 
когда ему придется отреагировать 
на красно-зеленый Сl1гнал, наступа
ло ·состояние монотонности. 

Выяснилось также, ЧТО не все 
испытуемые одинаково реагирова-. 
ли ни однообразную работу, неко
торые легче других впадали в сон
ливость. С этой группой операто
ров и провели дальнейшие испы
тания противосонного устройства. 
Периодически . включающаяся хо
лодная пластина на лбу действо-
вала прекрасно, с ней все «неустой ... 
чивые» работали мн'огие часы. 

Следующую серию экспери
ментов провели в реальных .усло
виях, новое устройство провеРИflИ 
на скоростной .кольцевоЙ дороге. 
Холод помогал водителям быть 
бодрыми и не засыпать. 
«Наука и жизнь», 1989, N2 3, с. 27-28 

Идеальная щетка . \ 

Стоматологи исписали Д 

много .бумагИ, чтобы объ 
какой должна быть щетка д 
бов. В конце концов этой 
той занялись американские дизай
неры и создали щетку с такой' 
ручкой, которую ПрОСТО ' невоз
можно держать неправильно. В 
шестидесяти двух отверстиях ук
репляют 5520 полимерных волос
ков - из них и состоит щетка. Сре
дство же против перерасхода зуб
ной паст'ы предложил изобретатель 
Джон Бенет. Прямо на щеТи"':�.'" 
он сделал цветной знак, показы�" <, 

вающий, сколько пасты необходи
мо для чистки зубов'. По его . .' 

-
мнению, эта м.ера экономит около 
семидесяти П. Роцентов пасты. 
«Знание -.:...,. сила», 1989, N9 1, с. 23 . 
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Спираль доцеttта Каали 

• • Применяемые сегодня во всем 
мире противозачаточные средства 
имеют уже немалый стаж. Скажем, 
гормональные пилюли вошли в 
обиход еще в конце 50-х годов. 
В последнее время, однако, поло
жение меняется - новинки меди
цинской техники начали внед'ряться 

,И в столь деликатную область. На
пример; сенсацией стало сообще
ние о так называемой электричес
кой спирали, разработанной уче
ными Алабамского и Колумбийско
го университетов (США). Авторы 
утверждают, что ее эффективность 
чрезвычайно велика -, до 99%. 
к тому же она не дает нежелате
льных побочных явлений, как широ
ко распространенные механичес·� 
кие, внутриматочные спирали или, 
до' пустим, химиопрепараты. Иссле
дования, приведшие к появлению 
нового контрацептивного средства, 
проведены· по инициативе доцента 
гинекологии и акушерства Стиве
на Каали. Выступая на страницах 
итальянского журнала «Еуропео», 
он 'оповестил читателей, что эк-" 
С, перименты с самками павиана, 

(':'!а, которых исследовались эффек
Т· и' вно.сть спирали и ее безвред

'н, ость, окончилис� успешно, а раз
,решения на клиническую апроба-,\ цию оригинального противозача-

точного средства попросили уже 
два университета. Если результа
ты ,подтвердятся на людях, то уст
ройство будет внедрено в повсед
l;iевную практику. 

Что же представляет собой 
спираль доцента Каали? Это элект
рический элемент, который вводи
тся' в канал шейки матки и соз
дает вокруг слабое электрическое 
поле. Как выяснилось, оно лиша
ет �перматозоиды подвижности, 
из-за чего они «засыпают» уже 
через 3 минуты, на полпути к яй
Це'клетке. Причины этого пока до 

, ,конца неясны, но С. Каали пред-

полагает, что сперматозоид имеет 
собственный электрический заряд: 
внутри - положительный, на П9-

верхности же - отрицательный. 
При прохождении сквозь слабое 
поле происходит компенсация за-, 
рядов. Каждое противозачаточное' 
средство должно быть не только 
безопасным и удобным, но и про
стым. Маленькая подковка дли'
ной 18 и шириной 6 м�лл�иметров 
выполнена из неактивных синтети
ческих материалов. 
«Техника-молодежи», 1988, N!? 6" �. 53 

Сам себе лекарь 
На земле водится' немал 

витых змей и насекомых. 
нередко потревоженные мень 
братья кусаются. Последствия мо:
гут быть самыми плачевными. Есть 
ли шанс избежать их, если ущ; не 
удалось уберечься от укуса? Д�Я 
этого всем, отправляющимс'S,l 
на встр.ечу с дикой природой, фра
нцузский исследователь А. Эмер,ли 
советует взять его изобретени,�,;;;:;::
по сути, миниатюрный ваКУУМЧЬ.I,� 
насос. Рекомендуют ведь при уку
са?,,> �)ТcaCЫBaTb яд. Но ртом ,неQ,б
ХОД,имое разрежение сделать труд.., 
HO .. ��OT изобретатель и предл�гii-ет 
воспользоваться более, совершеl-:l� 
НЫМ' прИспособлением. ЭкспеРJ-j": 
менты показали, что с помощью 
насоса, похожего на шприц",;, с 
присоской, можно удалить" почти 
весь яд. Даже кобры. 
«Социалистическая' индустрия», 1988, " 

N!? 258, с. 4 

Белый, синмй, гопубоЙ--ttIIJJfIt 
выбирай себе, п �бой! �r, 

Мода на одежду для лыж'ного 
спорта меняется. Последнее сло
во - за японскими лыжниками, их 

'одежда меняет цвет в зависимр
сти от температуры воздуха. До, 
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минус одиннадцати градусов оде
жда белого цвета, от одиннадцати 
до пятнадцати становится' синей, 
красной или оранжевой, а при 
сильном морозе - розовой или 
желтой. 
«Знание - сила», 1989, N2 2, с. 90 

� Светится ... лестница 

ками и затем рассеивать через от-" 
верстие в потолке. Г ДС состоит из 
нескольких слоев созданных лазе
ром голограмм, которые устремля
ют свет определенного цвета в вы
бранном направлении. Наложе
нием голограмм можно получать 
окна, воздействующие на входя
щий в комнату свет различным 
образом . 

. -
При стихийных бедствиях не-· «Знание - сила», 1988, N2 7, с. 46-47 

редко повреждается электросеть, 
и в темноте людям трудно поки
A8Ib здания. В подобных случаях 
оБы�ноo включается дорогостоящее 
а8'ари�:ное освещение от аккуму-

. лят.оров. Английские ученые пред
. ЛQЖИЛИ люминесцентное покры-

" " 

тие, наносимое на перила, ступени 
. и . стены. Оно светится в течение 
" 

ч'аса ' после того, как в доме по
'гаснет свет. Благодаря этому люди 
легко сумеют найти дорогу к вы
ходу. 

«Советская милиция», 1989, N2 2, с. 79 

. r Оl10tрафические окна 

и комнаты, обычно зате
могут быть залиты�· Сciл�. 
ветом благодаря голог'ра

ескому' стеклу. Группа амери-

канских инженеров в Бостоне раз

работала экспериментальную голо

графическую дифракционную 
структуру (Г ДС), которая разлага
ет естественный свет на составные 

, . . 

цвета спектра и отклоняет лучи 

,В. желаемые стороны. Окна с Г ДС
,зас:rеклением могут направлять 
солнечный свет вверх на потолок 
вместо пола, а также освещать 
темные углы комнаты. Отфильтро
ВЬ,lвание инфракрасных лучей удер
живает в комнатах прохладу. По
мещение можно залить также ус
покаивающим зеленоватым све
том.: Или даже «перекачивать» 
солнечный свет через вентиляци
онный канал с отражающими стен-

1.1 Эврика-90 

Термометр все ПОМНи1·...-:1С 
• • 

Когда скоропортящиеся проду-
кты или медикаменты закладыва

ют на длительное хранение в хо
лодильные камеры, важно' знать, 

что в последних постоянно под
держивается нужная температура. 
А как убедиться в этом, если за 
камерами не ведут круглосуточно
го наблюдения? 

Делу может помочь «фермент
ный» термометр,' созданный в 

США, в Массачусетском техноло
гическом институте. Его действие 
основано на следующем. Реакция 

брожения происходит с разной 
скоростью в твердых парафинах, 
где она практически равна нулю, 
и в жидких - где она весьма вы
сока. Если смешать парафины раз": 
ной вязкости в определенной 
пропорции, можно получить сос

тав, в котором при температуре 
ниже заданной реакция брожения 
не может происходить. Фермент, 

в данном случае пироксидазу, на
носят на определенный субстрат и 
помещают их внутрь подобранной 
смеси. Получившийся термометр 
хранят в холодильной камере. Если 
температура в ней превысит задан
ную хотя бы на протяжении нес
кольких часов, окраска субстрата 
благодаря брожению фермента 

необратимо изменится. 

«Знание - сила», 1988, N2 9, с. 94 
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Поговорим без шума 

ой даже в кабине телефона
трудно говорить - меша
а улице. Недавно амери

ские специалисты избавили от 
него абонентов по крайней .мере в 
нескольких нью-йоркских таксофо
нах. В них царило бы безмолвие, 
даже если водители всех автомоби
лей на улице разом нажали бы на 
клаксоны. В кабинах установлены 
микрофоны и динамики. МИКРОфО
tТI�{· :улавливают шум, а динамики 
тра�'fСllИРУЮТ его в противофазе. 
Пр� сложении колебания взаимно 
гася� друг· друга.· Этот несложный 
трюк помогает выполнить микро
ЭВМ. «Тихие» телефоны установле
ны в рекламных целях - фирма 
«Н,QИЗ касселейшн технолоджиз» 
создала свое устройство для борь
бы с шумом дизельных автомоби
лей. В этом случае микрофоны мо- . 
нтируют на вы�:лопнойй системе, . а 
динамики - в кабине водителя. 
«Социалистическая индустрия», 198В, 

N2 258, с. 4 

к сведению 

�. искателей кладов 
. -

Дорого бы дал какой-нибудь 
средневековый искатель клада за 
прибор, созданный недавно в Риж
CKQM институте инженеров граж
данской авиации. Правда, полу
чив его, он был бы разоча
рован, ничего не поняв в за
тейливых узорах на экране осци
ллографа. На самом же деле 
разобраться в них нетрудно, да и 

: сама используемая в приборе сис
тема радиолокационного подпо- . 
верхностного зондирования не так 
уж сложна. 

Передатчик формирует корот
кий импульс в передающей антен
не, которая лежит на поверхнос
ти земли, возникают электромаг
нитные колебания. Они попадают в 
приемную антенну двумя путями: 

вдоль поверхности и отражаясь 
от предмета, который скрыт под 
поверхностью земли. Антенны дви
жутся вдоль какого-то участка; 
когда они нападают' на цель, на 
экране появляется характерный 
радиолокационный профиль в виде 
отрезка гиперболы. 

Подобные приборы давно при
меняют для обнаружения кресто
вых пустот, поиска труб, кабель
ных линий. В рижской системе' ис
пользован тот же принцип, но она 
создана специально для археоло
гов. Сотрудники научно-реставра-' 
ционной конторы Министерства ку
льтуры Латвийской сер уже испы·· 
тали прибор. 

Радиолокация обнаружила ос
татки строений Х 1 V века на тер
ритории Алсунгского замка в Лат
вии. План фундаментов разрушен
ных зданий Старой Риги, получен
ный с помощью системы, совпал 
со старинным чертежом, . а рас...:' 
копки подтвердили верность того и 
другого. В ВеНТСПИЛССКQМ замке 
Х 111 века восстановлен первонача,.. 
льный план помещений, обнаруже
ны �oд из подвала, проемы, скры
тые кладкой. 
«Наука И жизнь», 1988, N2 12, ·с. 16 

н еnРU8ЫЧflые решеuuя 

Храните воду в океане! 

Дефицит пресной воды· 
уже во многих.' южных ст 
И будущее не сулит в этом с 
ле ничего утешительного. Но даже 
когда влаги вдовол� (например, в 
сезон дождеЙ), :.ее н'егде со

хранить . до наступления засухи. 
Содержание огромных резервуа
ров - дело дорогое, да к тому же 
хлопотное. А что, если дер
жать запас пресной воды... пря-
мо В 

вающих 
море, в гигантских 

баках без дна?! 
пла

Такая 
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дерзкая мысль пришла швед
скому инженеру Карлу Дункерсу. 
Доводы его просты: пресная вода 
легче морской, разница в плотнос
ти не даст жидкостям смешиваться. 
Диффузии, конечно, не избежать, 
но она идет медленно и затраги
вает только нижние слои. Пос
тупление дождевой влаги компен
сирует потери. Ил и мусор бес
препятственно осядут на морское 
дно. Плавающие резервуары пред
полагается заполнить с помощью 
небольших насосов с берега: 
пресная вода наливается сверху и 
вытесняет морскую, более тяже
лую. Дункерс утверждает, что ба
ки можно будет буксировать за ты
сячи миль к прибрежным райо
нам, охваченным засухой. 
«Техника - молодежи», 1989, N9 1, с. 45 

Орошать пустыни газом! 

Составные вещества природно
го газа метана способны значи

тельно повысить плодородие почв 

в пустынях - утверждает западно

германский профессор геологии из 
Тюбингенского университета, док
тор Эрнст, уже два год.а изучаю-

. щий эту проблему. В почве метан 
разлагается на воду и углекислый 

газ, который представляет собой 

важное питательное вещество для 

бактерий, населяющих почвенный 
А • I � ! 1 � . , 

'. С1JОЙ.:;' Реакция сопровождается по-

!3·Ьi·Шением температуры. Оба фак

тора значительно улучшают обмен 

веществ у живых существ, находя

щихся в почве, а также освобожда

ют питательные вещества, необхо

димые растениям, такие, как каль

ций, магний и калий. Качество 
пустынных почв повышается при 
этом настолько, что на них можно 
возделывать пшеницу, а незначите
J1ьное содержание азота во многих 
видах метана уменьшает опасность 
того, что живые существа, обита
ющие в почве, после «инъекции» 

11" 

газа отомрут. I ехнически осущест

вить этот проек'Г можно с помощью 
труб, подводящих газ в .почву 
и уложеl-!НЫХ на полуметровую глу
бину. В странах Северной Афри. ки, 
таких, как Алжир, Тунис и Ливия, 
имеющих богатые залежи природ
ного газа, этот проект вполне 
осуществим и обещает значитель-
ные выгоды. 
«Знание - сила», 1988, N9 9, с. 23 

Орошает... ток 

Австрийские специалист 
работали способ орошения 
почв путем подвода электри 
го тока в расположенный од 
ними земной слой. Влага, содер
жащаяся в порах подпочвенного 
слоя, поднимается на поверхность 
и обеспечивает необходимые 'усло
вия для ра�вития корней. Этот 
метод основан на элекроосмосе -
движении жидкости через капил
ляры или через слой очень мел
ких частиц при воздействии элект
рического поля. 

Новый метод орошения очень 
удобен д!'lя засушливых районов, 
где земледелие невозможно из-за 
чрезвычайной сухости почвы и 
воздуха. Первые опыты дали мно
гообещающие резулыаты. В насто
ящее время ведется подготовка к 
экспериментам на большей пло
щади в Омане. 
«Знание - сила», 1988, N9 7, с. 23 

Не водой, а 

... предполагают тушить пожар 
специалисты' Института основных 
технических проблем Польской 
академии наук. В лабораторных 
опытах подтверждена гипотеза о 
влиянии интенсивности колебаний 
высокой частоты на силу пламени. 
Изготовлен экспериме,нтальный ге
нератор - при должной доработке 
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VП IV'V.rn. ... ' Vn'O�OID�>I �ущt::�ltst::ННым 
подспорьем в борьбе с огнем, в 
первую очередь при пожарах в 
:труднодоступных местах. Исследо
вания продолжаются, многие фи
зические мех.анизмы до конца не
ясны.' Так что доблестным пожар
ным рано списывать в утиль прове
p�HHble десятилетиями брандспой
ты, пенные пушки и огнетуши
тели. 
«Техни!<а - молодежи», 1988, N9 5, с. 52 

� Желеобразная вода 
" 

Француз' Даниэль Менан пред-
ложил способ, как за несколько 
M � H YТ- перевести воду в твердое 
состояние, не меняя химическог. о 

состава. С помощью открытого 
им. п?лимера он' сумел получить 
воду, напоминающую по структуре 
затвердевшее желе. 

Такое' желе, названное «аква
блок», н'е испаряется даже при 
срав;нительно высокой температуре 

воздуха. Его можно использовать 
для водоснабжения в засушливых 
и пустынных районах Африки. Срок 
хран�ния «акваблока» практически 
н�ограНичен. Достаточно доба'вить 
немного воды - и желе сразу пе
рейдет в жидкое состояние. Пере
возить же «акваблоки» можно да-
же самосвалами. � 

Для получения желе не требу
ется никакого специального обо
рудования, нужно только достаточ
но дешевое пылеобразное вещест
во. Килограмм - для превращения 
в желе пятисот литров воды. 

Сейчас Менан работает над сгу
щением жидкого топлива, напри
мер нефти. Очень, интересно и его 
предложение «сгущать» загряз
ненную промышленную воду 'с вы
соким содержанием токсических 
веществ. 
«3нрние - сила», 1989, N9 2, с. 47 

мевредимые 
огня 

Австралийскому инжен 
ласу Эшу не давали покоя 
нократные случаи гибели п 
ных во время тушения лесных по
жаров. Это случалось, когда люди 
попадали в кольцо огня и не могли 
найти укрытия. Инженер поставил 
перед собой задачу: создать лег
кое переносное убежище от огня. 
в результате длительных исследо
ваний он сконструировал палатку 
из алюминированной стекловолок
нистой ткани, изнутри подбитой :ше
рстяной материей (известна высо
кая огнестойкость шерсти). Ткань 
натягивают на каркас в виде пяти 
стальных дуг. Получается ПОЛУСфе
рический шатер диаметром два 
метра, вмещающий шесть челр
век. 

. Сложенный огнезащитный ша .. 
тер может нести с собой в чех.nе 
один из ГРУППl:� 1 пожарников. 
«Наука и жизнь», 1988, N9 7, с. 60 

пузы�ькнвоздухаa 
борются со льдом 

. �;, . . 
Приходилось ли вам видеть, как 

дети выдувают воздух иЗ соломин
ки, опустив ее в стакан с каким
нибудь напитком? Примерно Ta� .>f5� 
работает турбонаддувной aгpe��� 

...., ',: l' 

которыи защищает корпус cyДHёi от 
обледенения. Воздух, сжать}�;, 'в 
компрессоре.r через систему Tpy€;)o- �: 

проводов подается за борт. ПоАI;iЯ� 
тая пузырьками воздуха волна .ОТ
носит в сторону куски льда,' не" 
дает им примерзнуть � корпусу, 
снижает его трение об лед. Ско
рость ледокола увеличивается,. а 
вибрация судна уменьшается'. Если 
судно. заклинило между ЛЬД, ами, 
его значительно легче освобоДиtъ. 

Агрегат установлен на �YAl;ie 
. «Россия» и испытан в аркт�'че
ских условиях: экономически� 'эф-

; 
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<�'�i�'� ,составил 7,1 миллиона рублей' 
, 'j :a : 1:' 0):;\ . " С �� час турбонаддувной агрегат 

ст.�вя.т на, все строящиеся ледоко
лы, специалисты думают и о том, 
каК ОСН<;iСТИТЬ им старые суда. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 11 , с. 39 

� 
Снег растапливают 

микробы 
. - . 

в ЯПОНj.1и испытывают новый 
способ борьбы со' снегом - его 
растапливают с помощью микро
бов. В городе Т ояма под 120-мет
ровым участком тротуара помести
ли систему труб. Циркулирующая 
в них вода н' агревается микроор
ганизмами ДО' плюс 69 градусов, 
что позволяет поддерживать тем
пературу поверхности тротуара 
выше точки замерзания. 

Необходимое тепло выделяется 
. при ферментации в сriециальном 

резервуаре отходов - смеси рисо
вых отрубей, мелко нарезанной 
соломы и древесных опилок. Ис
пользуется «труд» специально по
р,обранных микробов' . ОДНОЙ'заг
яхзки ,резервуара' достаточ'н'о' 'для 
получения тепла в течение двух 
недель. ' 

По мнению японских спец'иалис
тов, 'новый метод борьбы' со сне
гом, получивший название «био
хит». '(бионагрев), дешевле и эф
феК,ТИВ'нее прежних. 
«Знание - сила», 1988, N2 4, с. 91 

' . ' 

Бактер�н н бумага 
трудникам Техасского уни

та удалось выявить вид 
й, с помощью которых мо

получать целлюлозу. Их выра
l.цивают в резервуарах с белковыми 
катализаторами, ,благодаря чем у 
промышленное производство цел
люлозы становится знаl-!ительно де
шевле. 

«Культивирование бактерий 
вместо' выращивания деревьев и 
разведения хлопка для получения 
целлюло'зы может когда-нибудь 
привести к значительному удешев
лению бумаги, одежды и неко
торых медикаментов,- сказал 
Р. ·Малькольм Броун, один из ис
следователей универсиТета.-· Цел
люлоза с успехом может быть ис
пользована и для покрытия повер
хности синтетических текстильных 
волокон, что заставит их «дышать» 
подобно хлопковым. 
«Знание- сила», 1988, N� 9, с. 94 

Зафиксировать корову 
надувными шариками 

Зафиксировать корову в 
,можно надувными шарами! 

обидные мягкие шары огр 
вают свободу, не травмируя ж 01'

ное, а когда надо вывести корову, 
воздух стравливают. Автор изобре
тения - Г. А. Москвин из Латвий
СКОЙ'сельскохозяйственной акаде
мии (а. с. N2 1264932). 
«Изобретатель и рационализатор», 1988, 
N2 6, 2-я обложка 

Задушить плесень 

Новый метод лечения деревян
ных строений, пораженных гриб
ками, разрушающими дерево, раз
работан в Дании, в Копенгагенс
ком технологическом институте. 
Оказывается, грибковая гниль не 
выдерживает дополнительного 
прогрева до небольшой темпера
туры - 35 градусов Цельсия. Зда
ние укутывают пластиковой плен
кой и под пленку на протяже
нии пяти-десяти дней нагнетают 
сухой, теплый ·воздух. Такой способ 
обходится на 40 процентов дешев
ле обычного - промазывания по
раженных конструкций ядохимика
тами - и гарантирует надежную 
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лах строения очагов заражения. 
Кроме того, теплый воздух совер
шенно безвреден для людей и 
обстановки. 
«Наука и жизнь», 1988, N2 8, с. 83 

Картофель переваривает 

� 
насекомых 

•• Генная инженерия позволяет 
пересадить в 'клетки картофеля 
ген фермента хитиназы, который 

помогает насекомоядным живот

ным и грибкам, поражающим на
секомых, переваривать прочный 

хитиновый панцирь. Колорадский 

жук, поевший листьев этого кар

тофеля, вскоре умирает, так как он 
не будет переваривать такую пищу, 
а пища начнет переваривать его. 
Для человека хитиназа СОВ,ершен
но безвредна., 

«Наука и жизнь», 1988, N2 8, с. 128 

""''''' , .... � • .., II . ...... � • ..... _ ... _.: 

Американский журнал « 

сообщил" 'что житель штат 
шингтон Сальвато объявил, об 

.бретении им нового метода 
работки рыбьей кожи, после кото
рой ее можно использовать для 
изготовления кошельков, бумаж
НИI<ОВ, сумок и других изделий 
галантереи, а также обуви, причем
по качеству они не будут усту
пать аналогичным изделиям из 
кожи ящериц, змей и крокодилов. 

Пока что Сальвато заключил до., 
говор с филиалом фирм «Корпо
рация Силаска» и «Портленд фиш 
компани» на получение пяти тонн 
кожи, необходимой e�y для окон
чательного завершения разработки 
нового метода. 
«Знание - сила», 1989, N2 2, с. 1 О 

�еталлическнй прут � 
греет деревья �.,. 

. 
Изморозь может повредить МО-

лодьrе деревья. Чтобы защитить их 
Смнтетическая трава, 

,
от замерзания, специалисты из уни-

. ... ' '. верситета американского штата 
канадское изобретение. '," Флорида придумали следующее. В 

сколько лет назад берега '1 землю вплотную к дереву ,вбива
ова Новая Шотландия сис- , 'ется металлический прут на глу

атически подмывались водами' ',бину, где почва не промерзает 
лантического океана. А укрепле� при заморозках, и тепло по нему 

ние их обходится слишком 'доро- поднимается вверх. Ствол и прут 
го. Вот если бы можно было вы- отгорожены теплоизолирующей 
садить какие-нибудь водоросли или, , оболочкой из стекловолокна и фо
кустарники . .. И тут канадских уче-' льги. Этой простой обогреватель
ных осенила оригинальная идея: ной системой специалисты доби-
они изготовили из пластмассы неч
то вроде стеблей травы, связали их.' 
в пучки и опустили на морское ,дно. 
Волны прибоя' и морские теч, ения ' 
замедлили свой бег, и , принесе' н
ный ими песок оседал вокруг тра
вы, эрозия дна пРекр'атилась. В 
течение короткого времени дно 
даже поднялось, местами до двух 
метров, и размывание берегов пол
ностью прекратил'ОСЬ. 
«Знание - сила», 1989, N2 1, с. 62763 

лись значительного повышения. 
температуры воздуха около ствола 
и сейчас исследуют, как толщина 
прута, глубина корней и другие 
факторы влияют на защиту деревь- . 
ев. Видимо, метод хорош именно 
для теплого климата, где .может 
быть изморозь, поверхностные за
морозки, но' не промерзание поч-' 
вы. 

«Изобретатель и рационализатор»,' 1988, 
N9 7, с. 44-45 
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'Алмазы из спирта 
ы из сп' ирта? Кто-то пока
омнением головой. Од

ика получения алмазных 
окристаллов из спиртовых па
уже разработана в японском 

технологическом институте, нахо
дящемся недалеко от Токио. Она 

окажется, что немалая 'его ч,асть 
образуется в виде, .. алмаЗНО�/ � Ь{I"Ц 
ли. Удивляться тут, В сущности,,;не;� 
чему: при взрыве раЗВl1вае,Т:СЯ 
давление до 18 ГПа и температура 

, 

проста: в прочный цилиндрический ; 

, до 3500 К - те самые услоВия,',.nри 
которых становится возможным 
синтез алмаза (<<Доклады', АН 
СССР» , 1988, с. 302, N2 3, с. 611). 
Если же' заменить тротил его сме
сью с гексогеном (обычная компо
зиция для боеприпасов), то созда
ются еще более, благоприятн' ые 
условия, при которых выход алма
за достигает 80 процентов! ' 

, 

' 

сосуд диаметром 50 сантиметров 
помещают силиконовую пластин
ку. Из' него откачивают воздух и 
под давлением нагнетают внутрь 
водород и пары спирта. При нагре
вании силиконовой пластины до не-

\ 

скольких сотен градусов спирт рас-
щепляется и выделяет углерод, 
который кристаллизуется в алмаз
ной, модификации на пластине. 
Кристаллы алмаза достигают при 
этом одной ,десятой миллиметра. 
учены�e в опытах испытали чистый 
спирт и спирт, содержащийся в 
водке, виски и роме. Во всех 
случаях получены хорошие резуль
таты. Преимущество этого ме
тода в том,' что алмазные ми
крокристаллики растут со ско
ростью в одну сотую миллимет
ра в час, чтq 'в десять раз больше 
скорости их роста, напри:\ер, из га
зообразног<;>'меtана. 

«Знание - сила», ,1989, N2 1, с. 63 

Алмаз из тротила 

!, Нич�го доброго от таких ве
ществ' обычно не ждут: тротил, 

. " � 

гексоген и прочие нитросоедин�-
ния -', - стаhlдартная начинка артил
ле'риЙс:кИх. !зарядов. И кто бы мог 
ПОДУМ,ать" что их можно превра
щать в драгоценность ... Но вот фак
ты.ТротИл, как известно, отличает
ся «отрицательным кислородным 
балансом»- при взрыве часть со-

" 

держащегося в .нем углерода BblAe-
ляется в свободном виде. И если 
взорвать заряд в замкнутом оръе-

'ме,'а потом собрать этот углерод, 

Прекрасная была бы техноло- ' 
гия, жаль ' только, 'что сосуды, 
выдерживающие такие адские в'за
имодействия, не очень-то досту-
пны. 
«Химия И жизнь»

'
, 1989, N2, 3, С. 28 ' 

«Гибридный», 
воздухоплан 

Франция, Италия, 
ния объединили свои усилия 
ле реализации проекта «Евро' 
по ,созданию «европейского»' са-

" .  , 

молета. , 
:','Этот самолет, представл�ет со':' 

( бо,И гибрид вертолета', и 'самолета 
массой 12 тонн. Расположенньiе на 
концах крыла поворотные двига
тели позволяют ему взлетать' по
добно вертолету со взлетной поло
сы длиной не более 100 метров, 
затем двигатели поворачиваются на 

'99 градусов,' и полет продолжается. 
: в 'режиме обычного пассажирского 
'самолета. Машина рассчитана' ' ,На 
2'0- ' -30 пассажиров и сможет', со 
скоростью 600 ки"ломе.тров' в час' 
совершать полеты на расстояние 
до 3 тысяч километров на :BbIcqTe ' 
9 тысяч метров. ' , 

Первый опытный образец ново-' 
го самолета-гибрида предполагсЗ'ет
ся построить к 1992 году. 

«Энергия», 1988, N2 9, ,С. 27 
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По' мнкроволнам 

адские инженеры испытали 

ель, электромотор кото

учает энеРiИЮ' из ' пучка 

овdлн, направляемого' вверх 

П�Рё;lболической антенной с земли. 

Взлет' и набор' высоты, идут за 

�ч'еТI;аккумуляторов, имеющихся на , 
мЬ,дел и, а дальше она' переходит 

на Пl1тание от луча через круглую 

aH'T'e..tHY, размещенную под крыль

ями. Рассматривается во' зможность 

создания ,большого самолета с 

р

:
азмахом крыльев 32 метра на том 

же' принципе. Такой самолет смо

Ж, ет ,неопределенно долго, до изно-

J . •  '. ..., 
са вращающихся деталеи, держать-

СЯ на большой высоте. Его предпо

лага{От использовать, например, 

, для 'измерения содержания озона 

и других газов на высоте около 

,20, километров. 

«H �y�a и ЖИЗНЬ», 1988, N2 7, с. 58 

.
' 

' 

, , . '" 

Самолет под ��нкой 

к ,CTepe�CKO
пическрй открытке, вы увидите, 

что изображение покрыто риф!.'е

ной пластиковой пленкой. Ее�(§б

ры�ки,' действуя как призмы, раз

деляют изображение таким обр'а� 

'зом, что
' 

левый глаз видит одну 

"картину, а правый - несколько 

,иную, отчего возникает иллюзия 

глубины. Теперь такой же пленко� 

собираются покрывать корп'ус са

молетов, где она будет выполнять 

совершенно иную функцию. 
, 

Опыты в аэродинамической тру

бе; проведенные западногер�анс

кими инженерами, показали, что 

поверхности, покрытые рифленой 

пленкой с ребрышками высотой и 

,'ШI1РИНОЙ по 0,05 миллиметра, ис

пытывают меньшее сопротивление 

воздуха, чем гладкие поверхности. 

Рифление должно идти вдоль кор

пуса. Если делать пленку цветной,' 

она вполне заменит краску на фю-

зеляже. VJ хотя дЛЯ ООЛЬШОГО dЭРО

буса' вес пленки составит 150' 
килограммов, это вдвое меньше, 

чем вес краски, которой обычно 

покрывают самолет. Экономия, ro-

, рючего за счет уменьшения сопро

тивления воздуха на одном аэро

'бусе в год . составит 50 тысяч 

литров. 

" Пока, правда, неизвестно, вы

держит ли пленка тяжелые усло

вия службы: смену температур, 

сильный ветер с частицами пыли, 

ультрафиолетовое излучение Сол

нца в верхних слоях, атмосферы. 

«Наука и ЖИЗНЬ», 1988, N2 5, с. 40 

Летающий подъемный �, 

кран �,. . 
. . , 

Представьте себе стометроВl�'Й 

воздушный корабль, состоящий из 

дирижабля и четырех 
�

ер'толе

тов, подвешенных к нему при по

мощи кронштейнов. Это! ОР'I1ГИ

нальный летающий аппарат, скон

струированный в США, предназ

начен для перевозки тяжелых гру

зов. Чаша дири»еабля �аг1олнена 

таким количеством гелия, что ,', в 

силах перенести по воздуху ,груже

ный поезд. Во время первого 

полета летающий п?дземны�'' кран 

перенес балласт весом двадцать 

тонн. 

«Знание - сила», 1988, N2 5, с. 61 �' 

Особо мягкая посадка 

Самолеты приземляют 

шасси, приводняются J-ia поп 

а' недавно одна британская Ф 
приступила к разработке нового 

способа посадки- H� пластиковые 

или резиновые мешки с воздухом. 

В полете они не надуты� и 'плотно 

прижаты к корпусу. Перед посад

кой пилот нажимает кнопку, и, бор

товой компрессор надув'ает мешки 

воздухом. Самолеты 'с такой сис-
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темой посадки смогут приземлить
'ся не только на бетонные полосы, 

но и на грунтовые площадки. 
«Химия И жизнь», 1988, 1'12 7, с. 21 

А. шарик летит 
� • Один из американских изобре-

тателей подал заявку на новую 
конструкцию громкоговорителя в 
виде надувного резинового шара. 
На его поверхность наносят полос
ку из органического пьезоэлектри
ка, например поливинилденфтори
да, к' которой подключают ком
пактный низкочастотный усилитель. 
Возникшие внутри шара колебания 
воздуха распространяются, естест
венно, одинаково во все стороны, 
и это колебания звуковой часто
ты. На всякий случай изобретатель 
патентует и такую конструкцию, ко
гда шар целиком будут делать из 
полимера-пьезоэлектрика. 
«Химия И жизнь», 1988, N2· 7, с. 20 

Марсианский шар 
Аризонском университете 

С'f(,QНIСТ'Dvировано новое транспорт
во - сфера для движе

я по поверхности планеты Марс. 
Идея его создания принадлежит 
французскому планетологу Жаку 
Бламану. Он предложил самый 
простой возможный механизм для 
движения по марсианской поверх
ности - деформацию сферичес
кой поверхности. Правда, скорость 
«марсианского шара» ничтожна
есего один метр в минуту. Но и та
кой скорости достаточно, чтобы 
он прокатился тысячу километров 
по марсианской пустыне. 
«Знание - сила», 1988, N2 5, с. 61 

Двигатель на винте 
Мощный судовой винт 

обладать большим диаметn.n.а,;&: , 
малым числом оборотов. На 
тике это приводит к громоздким 

. редукторам и валам, которые под
вергаются значительной нагрузке. 
Чтобы избежать этого недостатка, 
западногерманские инженеры объ
единили в одной конструкции винт 
и кольцевой электродвигатель. Ро
тор двигателя - постоянные маг
ниты из кобальт-самариевого спла-
ва, встроенные в ступицу винта. 
Статорная обмотка заключена в 
кольцевом ободе агрегата. По сра
внению с традиционным устройст
вом, когда вращение передается 
винту от двигателя, стоящего в 
трюме, этот' гибрид значительно 
легче и проще, создает меньше 
шумов' и кавитации, его несложно 
поворачивать, изменяя направле
ние движения судна. Испытан про
тотип мощностью 40 киловатт, соз
дается опытный' образец ' с диа
метром винта 2,5 метра, и tv\qЩ�; ';,( \ , 
ностью 750 киловатт. . : ; . " : : ";ii' i� : .:!) 
«Наука И жизнь», 1988, N2 5, с. 39 

" 
... i �(:'I�' • I 

Сладкая яхта 
,, � 
� 

. -
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Однажды шведский профессор 
З. Свенсон пролил на стол чай. 
Вытереть забыл. А на следующий 
день был этому весьма рад. Про
ведя рукой по высохшей лужице, 
он удивился - поверхность была 
на редкость СКОЛЬЗ'коЙ. Тогда и воз-. 

никла идея -«подсластив» дно ях
ты, уменьшить сопротивление суд
на. Разумеется, обь.lЧНЫЙ сахар не 
годился, он быстро растворится. 
Професеору удалось найти весь
ма стойкий матерJ:1ал, получив его 
из полисахаридов - отходов пи
щевой промышленности. Слад
кий слой толщиной 20 микрон дер
жится целую неделю. Недавно ре
цептом воспользовались английс-



нА .е':,$=портсмены. во время парус
ны�'гоi,,юкK вокруг Великобритании. 
Олыт показал, чtо сопротивление 
ВОДЫ снизилось на 4 процента. Но 
это., . не предел, считает Свенсон, 
«сладкие» яхты могут быть и более 
гладкими. 

«Социалистическая индустрия», 1988, 

N2 173, с. 4 

Скейтборд с МОТОРЧНI(ОМ 

Молодой изобретатель из горо
да Кельна . (ФРГ) приспособил к 
роликовой доске (скейтборду) не
большой моторчик и развил на 
улице скорость до 40 километров 
в час. За превышение ее, а также 
потому, что это (по мнению стра
жей порядка) небезопасно для ca� 
мого умельца, полиция IСОНфиско
вала необычное транспортное сре
дство. 

«Изобретатель и рационализатор», 1989, 

N2 1, с. 1 

Тент ДЛЯ судна 

неры японской фи'р,мы 
» предложил и су достроите

иальный тент, который по
ляет уменьшить сопротивле�ие 

воздуха при движении корабля. 
Тент, понижающий аэродинамичес
кое сопротивление, был испытан 
на океанском грузовом судне 
«KO�MOC венчер». Он был натянут 
от носа до вершины надстройки 
корабля, придав ему обтекаемую 
форму . 

.. Испытания показали, что в зави
симости от силы ветра энерге
тические затраты можно сократить 
на 3-7 процентов. 

«Энергия», 1988, N2 1, с. 57 

На «космической» шахте ___ � 

. -
Оригинальное решение нашли 

японские инженеры. В качестве . 
«полигона» . для экспериментов в 
условиях невесомости они предло
жили· использовать бездействую� 
щую угольную шахту. 

Для создания невесомости 
спроектирована специальная -капсу
ла массой несколько тонн. Капсула 
имеет длину 14 метров и диаметр 
2 метра. Она оснащена измери
тельной аппаратурой и предназна
чена для сбрасывания в ствол 
шахты (глубиной 800 .метров и ди
аметром 4,8 метра). Условия пол
ной невесомости будут достигаться 
капсулой при прохождении ею рас
стояния 490 M�TPOB в течение 10 
секунд, после чего она будет плав
но «тормозить» С помощью сверх
проводящих электромагнитов. Эле
ктромагниты предполагается так
же использовать и для подъема 
капсул (их будет две) из ствола 
шахты. 

Как считают японские специали-
сты, утилизация бездействУющ�R 
шахты, где в' условиях неВесоМ6, с;,!·.. .. 
ти будут изучаться свойства раз:" !.;.:: 

личных материалов, крайне необ
ходимых для металлургическо,Й, 
химической, радиоэлектронно� 
промышленности, обойдется го
раздо дешевле, чем проведение 
аналогичны�x исследований с по
мощью космических кораблей и 
ракет. 
«Энергия», 1988, 1'12 11, с. 46 

Солнце освещает .... 
туннель 
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В конце 1987 года в UJ 
рии была сдана в эксплуа 
первая в мире солнечная уст 
ка для освещения .автодорожного 
туннеля Зуммерэг. 11 232 монокри
сталличеСI<ие батареи, объеди
ненные в 312 модулей, преобразу-



ют солнечный свет в электричес
кий ток. КПД установки - 12 про
центов, мощность - 15 киловатт. 
Ежедневно она вырабатывает око
ло 75 киловатт-часов электроэнер-
гии. 
«Энергия», 1988, N2 4, с. 39 

Солнечный ГРОМООТВОД 

Принцип действия громоотвода 
известен: около металлического 
острия воздух ионизируется, и это 
«привлекает» молнии. Однако ино
гда природный фон может быть не
достаточным, и тогда грозовое 
облако разряжается в менее под
ходящем месте. А громоотвод 
«Корона», разработанный фран
цузскими специалистами, гаран
тирует точность и обязательное 
попадание молнии именно на него. 
Мачта «Короны» не ,отличается от, 
традиционных, за исключением то
го, что qHa непрерывно находит
ся под электрическим напряже
нием и ионизирует �6KPYГ себя 
воздух гораздо СИЛl::>нее всех своих 
пассивных собратьев. Естественно, 
этот элеlприфицированный громо
отвод более притягателен для ат
мосферных разрядов. Питается он 
энергией от аккумулятора, который, 
в ясную погоду заряжается от 
небольшой солнечной батареи. 

«Знан и е - силю>, 1988, N2 6, с. 59 

Туманное решение 

ережье Латинской Америки 
ора до Чили превращено 
ю хищнической вырубкой 

ченые из ЮНЕСКQ решили 
вернуть ЖИЗНЬ этому району, вос
становив леса на прибрежных тер
риториях, используя самый обиль
ный тут источн�к пресной воды
туман. 

С 1981 года туман «ловят» 
тонкими сетями, растянутыми на 

нержавеющих рамках, где он кон.., 
денсируется, после чего воду соби
рают в цистерны�. 

Уже создана двадцать одна ста
,нция, где получают и питьевую 
воду, и воду для полива сель
скохозяйственных культур. 

Около четырехсот гектаров но
вых . плантаций уже не требуют 
полива. Деревья достаточно «под
росли» И «черпают)} BO�y ИЗ , ту

мана самостоятельно. 
Специалисты из ЮНЕС�{О счи

тают, что подобное оборудование 
можно использовать и в Намибии, 
и на других пустынных побережь� 
ях океана. 
«Знание - сила», 1988, N2 6, с. 59 

Стекло дает энерlГИЮ 

До сих пор передние 
вые стекла в легковых авт 
лях служили толы<о для 
дороги. ЯПОНСI<�Я I<ОМl1ания ью 

электрик» решила, что они могут 
выполнять и другие фУНI<IJ,ИИ. Ин
женурами КQмпании создан амор-. 
фныи" прозрачный солнечный ЭЛ,е�· 

M�!j�. ,Часть солнечной энергии, Пd
Д,щрщей на изготовленные из' тако:-; 

го::материала стекла, будет превра� 
ЩqТЬС� в электрическую. Ее МОЖН9 
будет использовать для внутрен
него освещения кабины и Г1рибо
ров. Подобное стекло найдет при
мен�ние и в теплицах. 
«Знание -- сила», 1988, N2 1 О, с. 27 ' 

По rазетным 06ьявлеНJ1�ас: 
Оригинальный метод предска

зания землетрясений использует 
американский геолог Джим Берк
ленд. Он ежедневно анализирует 
калифорнийские газеты, подсчи
тывая 'количество объявлений, о 
пропаже и находках собак, кошек и 

других домашних животных., К<:,гда 
частота таких случаев нарастает, 
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Беркленд предсказывает подзем
ные ·толчки и, как правило, не ощи
бается. Он утверждает, что живот
.ные проявляют беспокойство, чув
ствуя приближение землетрясения 
по ,каким-то только им заметным 
приметам, и потому уходят из до
ма . 

. :, Впрочем', критики теории Бер
кленда указывают, что в Калифор
HI-jИ небольшие подземные, толчки 
столь, часты, что· предсказывать 

, можно и «с потолка», не особенно 
рискуя ошибиться. 
«Наука И жизнь», 1988, N2 11, с. 150 

Успокоитель качки 
для небоскреба 

, Известно, что при сильн.ом вет.,. 
, ре,:верхушка высокого здания, рас-

'кауивается, а при землетрясении 
Оl-Щ' может и разрушиться. Один из 
с'q.трудников токийской" фирмы 
«Щимицу Констракшн» предложил 

'. '-Г. � 

пр'оотое средство для уменьшения 
такой опасности., На верху здания 
на,до разместить .больш' оЙ резерву-

'ар, 'который заполняют ВОДОй ,в 
количестве, соответствующем при'::' 
мерно одной сотой' массы' зда-
ния. Колебания воды будут амор
тизировать раскачку сооружен'ИЯ. 
. " Испытания предложенного сре

дства на сорокаметровой башне 
показали, что разм�х отклонений 
�e' верхушки уменьшился вдвое. 

«Н,аука 1;1 жизнь», 1989, N2 2, с. 48 ' 

" 

Радиосветофор 

ы светофоры' длинной го
магистрали, были настро
зеленую волну», то есть 

ы зеленый свет включался на 
всех перекрестках поочередно, <:0 

ср�дней скоростью движения ав
томобиля, светофоры обычно пе
реключают из единого цент.ра. 
�<Зеленую волну» обеспечивает 

один автомат, соединенный со все
ми светофорами кабелем. Однако 
для прокладки кабеля требуются 
долгие 'и трудоемкие земляные 
работы. В принципе можно было 
бы дать каждому светофору свой 
управляющий a�TOMaT, настроив 
их со «сдвигом», однако в такой 
системе быстро накапливаются 
ошибки, одни автоматы уходят 
вперед, другие отстают, и синхро-

, низация нарушается. 
Во Франции используют синх

ронизацию светофоров по радио. 
Светофор снабжен приемником, 
настроенным на волну действую
щей круглосуточно радиостанции 
«Франс-Интер». На свои передачи 
эта станция накладывает сигналы 
времени, вырабатываемые сверх
точными атомными часами. Чтобы 
принимать эти сигналы, нужен 
специальный приемник с декоде
ром. Переключаt9щие автоматы 
светофоров постоянно проверяют 
себя этими сигналами" и вся систе-

, ма работает синхронно. 
Любопытно, что такую же сис

тему применяют в Дублине (Ирлан
дия)" где приемники светофоров 
также настроены на волну ,«Франс
Интер». Эта мощная радиостанция 
(днем мощность два мегаватта, 
ночью -, один) хорошо слышна в 
Дублине, почти за ,тысячу кило
метров от городка АJ1Л'уи, где она 
находится. , 

«Наука И жизнь», 1988, N?, 5" с. 40 

. ,: 

Планетарий, 
под открытым небом ," 

� 
. ' . .  

Во Франции создан зв'ездны�й 
лекторий под открытым, небом. 
Лазеры позволяют указывать на 'не
бе' созвездия, о которых гово"рит 
лектор" обозначать лучом земную 
QCb, плоскость эклиптики И даже 
выписывать на ночном небе цифры 
и,буквы. 
«Наука и жизнь», 1988, N2 8, с. 128 
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химическая НОЖОВКd 
режет точнее 

На металлорежущей машине, 
разработанной специалистами ФРГ, 
могут резаться исключительно тве
рдые материалы и сплавы, хотя 
ее рабочим органом является все
го-н' авсего тонкая нить из тери
лена, которая движется вперед-на
зад, ,подобно ножовке. Нить не 06'
лад'�ет никакими сверх качествами, 
но при каждом движении вперед 
проходит через сосуд с химичес
ким реактивом. Реактив находится 
на месте резания и разъедает 
материал, а при обратном ходе 
нить выносит продукты реакции. 
Чтобы нить не изнашивалась от 
трения, она постепенно перематы
вается с одной катушки на другую. 
Преимущества химической ножов
ки проявляются особенно при ,об
работке высокоточных деталей из 
прочных сплавов, когда необходи� 
ма идеальная гладкость. разреза. 

«Изобретатель и рационализатор}), 1988, 
NQ 7, с. 45 

Календарь, 
он же антенна 

лет назад в Японии 
ись комнатные телевизион

J4hl@��A"Vl eHHbI из алюминированной 
олимерной пленки, которую не

трудно прикрепить куда угодно, 
хоть за шкаф: места она почти не 
занимает. А в конце .прошлого года 
была предложена еще одна новин
ка такого рода - антенна в виде 
иллюстрированного настенного ка
лендаря. Надо ли говорить, что 
печатали такие календари металли
зированными красками или какую
то часть делали из тонкой алюми
ниевой фольги. Окрасить ее сов
сем нетрудно. 

«Химия И жизнь}), 1988, NQ 5, с. 35 

Одежда, которая греет в 

и холодит в зной, оставал 
недавнего времени несбыт и 
'мечтой. Пока американским хими"7 
кам не удалось наконец создать 
ткань, обладающую столь желан
ными свойствами. Материал, полу
чивший название «политерм», сос
тоит из волокон, обработанных по
лиэтиленгликолем (ПЭГ). Это, ве
щество подвержено фазовым прев
ращениям: при плавлении оно по
глощает большое количество теп
ла, при твердении, наоборот, выде
ляет. Данные полимерные цепочки 
ПЭГ в зависимости. от температуры 
то раскручиваются, то сворачива
ются. Поскольку у ПЭГ. разного 
молеКУЛЯРН0ГО веса температура 
такого перехода неодинакова, от
крывается возможность конструи-' 
ровать одежду для самых разных 
температурных условий. Детские 
варежки, скажем, будут начинать' 
греть раньше,' чем рукавицы для 
полярников. Новый материал име, ет 
и массу других достоинств - не ли
няет' , не мнется, не садится, не 
скатывается «шариками». Благода
ря тому, что полиэтиленгликоль не 

. поi<рывает ткань' пленкой, а �KYTЫ
вает каждое волокно в от дельнос
ти, изделия из полимера прочны, 
хорошо «дышат». Сшитые из него 
рубашки, маики, брюки, носки 
зарекомендоваЛI1 себ,я прекрасно. 
Пока согревающи� и охлаждающий 
эффект сохраня�тся не более полу
часа, но технологи рассчитывают. 
увеличить это время. 
«Техника - молодежи}), 1988, NQ 8, с. 2 

Особая урна " 
для голосования ' � 

.е 
При голосовании, при опросе' 

общественного мнения, при выбо
рах руководящих работников, при 
распределении путевок, то' есть 
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полюса мнений «плюс» или «ми-
нус», «да» или «нет», пригодится 
урна для голосования, предложен
ная 'Д. П. и А. д. Квачами. В 
отличие от привычных нам кон
струкций верхняя крышка урны 
скошена внутрь, в расколе имеется 
прорезь для опускания карточек. 
Рука опускающего может быть до
полнительно закрыта еще боковы
ми стойками. На скосах будет сто
ять надпись слева, скажем, «за», 
справа -«против»� Карточку надо 
сместить влево либо вправо, и, 
поскольку над отверстием внутри 
урны находится вертикальная пере
городка, карточка упадет в нуж
ную ячейку. 
«Изобретатель и рационализатор», 1988,' 

N9 6, с. 1 

Танцевать - играючи! 

� 
• Т акая идея осенила жителя Пе-

кина Лю Чжонду. В огромный ко
вер, наподобие борцовского мата, 
он встроил плиты-клавиши, соеди
ненные проводами с электронным 
органом и разноцветными фонаря
ми. Наступая на разные клаВИL+JИ, 
можно исполнять ногами HeX;I'1TpbIe 
мелодии, а стоит пуститься в пляс, 
да еще целому ансамблю, как зал 
потрясает настоящая лавина зву
ков, сопровождаемая световойфе
ерией. Западноевропейское па
тентное бюро сочло громоздкую, 
но не лишенную оригинальности 
систем у достойной официальной 
регистрации. Так что теперь без 
письменного согласия Лю Чжонду, 
.законного владельца патента 
N�' 257311, никто не правомочен 
воспроизводить его танцевально
светомузыкальный агрегат. 
«Техника - молодежи», 1 988 , N2 9, с. 43 

- .-- - -- -] 

Успехи трансплантации 
органов 

Удачно завершился инт 
эксперимент сотрудников 
фордского' университета (С , 
занимающихся проблемой совмес
тимости тканей при пересадке ор
ганов. Им удалось добиться при
живления пересаж�нных участков 
поджелудочной железы и обеспе
чить их функционирование. В опы
тах использовали мышей с' искус
ственно вызванным диабетом
при этом заболевании «не рабо
тают» островки Лангеранса в под
желудочной железе и уровень глю
козы в крови все время очень 
высок. Островки Лангеранса, П'ере
саженные от здорового животного, 
могли бы нормально регулировать 
концентрацию глюкозы, если бы не 
существовало защитной реакции 
организма - иммунитета. Иммун
ная система «узнает» чужую ткань и 
атакует ее; пересаженная ткань от
торгается и погибает. Главная про
блема пересадки органов и тка
ней связана не с хирургической 
техникой, а с регуляцией иммуно-

'" 
. 

I 
. 

логических процессов, в первую,<.::: 
очередь с подавлением реакци'и" 
отторжения органов. 

В экспериментах американски� 
исследователей реакция отторже
ния в контрольной группе живот
ных начиналась сразу же после 
пересадки: уровень глюкозы в 
крови оперированных мышей снова 
возрастал и уже больше не сни
жался. ЧТОQЫ «обмануть» иммун
ную систему, подопытным мышам 
одновременно с пересадкой BBO� 

дили антитела против клеток
хелперов ( <<хелпер»-. -англ.-· по
мощник, необходимый компонент 
иммунной системы, стимулирую
щий иммунный ответ, который осу
ществляют другие клетки - эф-
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фекторы). В результате эти клетки 
погибали, нормальное функциони
рование иммунно� системы преры
. валось и наступал период толеран-
тности, когда организм не в силах 
отвечать на вторжение чужеродных 
агентов. Некоторое время спустя 
клетки-хелперы восстанавливались 
и защитные системы организма 
вновь начинали функционировать 
нормально. Оказалось, что у таких 
мышей не наступает реакции оттор
жения и концентрация глюкозы в 
крови поддерживается на нормаль
ном уровне. По-видимому, чужие 
белки ткани, пересаженной в 
«бесхелперную» мышь, восприни
маются как свои. 

Положительные результаты эк
спериментов с животными обнаде
живают. Удастся ли сделать то же. 
с человеком, и если да, то когда? 
«Природа», 1988, N2 5, с. 108 

� Живот на «молнии» 
• 

• Операции на брюшной полости 
Hepeд�o сопровождаются осл?ж
нениями, что вынуждает к повтор
ному оперативному вмешательст
ву. Чтобы избежать дополнитель
ных травм, канадски� врачи начали 
использовать одно очень популяр
ное в быту, но не в . медици не, 
средство. С помощью довольно 
сложной операционной технологии 
они делают не традиционный шов, 
а закрывают живот нейлоновой 
«молнией» (специальной, разуме
ется), так' что в любой момент, 
не прибегая к скальпелю, врач име
ет доступ к оперируемом у орга. 
ну. В течение десяти-двенадцати 
дней п�циент находится в отделе
нии интенсивной терапии, а когда 
опасность осложнений практически 
исчезнет, ткань с «молнией» без
болезненно устраняют, а края раз
реза соединяют медицинским кле
ем. 

. «Знание - сила», 1.988, N2 11, с. 65 

Бобр подс�азывает 
хирургам ... 

Изучение способности 
плавать под водой помога 
рургам совершенствовать при ы 
проведения операций на открытом 
сердце. Группа американских ис
следователей обнаружила, что, как 
только ноздри бобра оказываются 
в воде, усиливается приток крови 
к жизненно важным органам, КО
торые наиболее страдают от кис
лородного истощения. Одновре
менно уменьшается частота биений' 
сердца, чтобы сократить потреб
ность в кислороде. Лриводят в 
действие описанный механизм нер.
вные окончания в носу бобра.', . 

Подобными нервами' располага
ет и нос человека. Некоторые 
хирурги - в случае учащения сер
дечного ритма во время операций 
на открытом сердце - погружают 
лицо больного в холодную воду 
на время, достаточное дЛЯ НОР
мализ.ации ритма . 
«Знание - сила»" 1989, N2 3, с. 38-39 

Спасательная пружина 

.. Сотни тысяч людей' по 
свету страдают от сужения к 

, 

HOCHbix сосудов и желчных пу 
В тяжелых случаях в руслах не 
остается даже просвета. Вернуть' 
им прежний вид поможет изоб
ретение шведского медика Х. Вал
стена. Это тончайшая, сотканная 
из множества ячеек сетка-пружи- . 
на. Ее сворачиваю,Т и вводят 
пластмассовой трубкой в повре'ж
денный сосуд. Распрямляясь, пру
жинка раздвигает стенки. Прежде 
требовалось про'вести сложную. 
операцию - болЬ.ным ВШИВеЩИ 

протезы сосудов', чтобы с их 
помощью обойти место заку- .. 
порки. 

«Социалистическая индустрия», 1988, N2 258, 

с. 4 
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Гндроудар по камням 
ЕВ почках 

Если применить «устройство 
для разрушения мочевых и желч

ных камней», которое изобрели 
(а. с. NQ 1 ЗЗЗЗ22) В. Ю. Вероман 
с соавторами, не надо делать тя
желые полостные операции. Кам
ни разрушаются ударом по телу 
пациента, сидящего в ванне, а ос
колки выводятся естественным пу
тем. При этом пациент испытывает 
(недолго) «неприятные ощуще
ния». Даже если этот обтекаемый 
термин на деле о з н а чает боль
все равно ее не сравнить с длитель
ным «удовольствиел.\» заживления 
послеоперационных ран. Установка 
снабжена четырьмя головками рен
тгеновских аппаратов. Непосредст
венное наблюдение результатов 
каждого удара обеспечивает свое
временное - без излишних гидро·· 
ударов _. прекращение операции. 

«Изобретатель и рационализатор», 1989, 
N9 1, с. 5 

Яд кобрм .. _. 

npOYMB рака! 

египеТСI<ОЙ кобры, обитаю
скалистых областях Верх
ипта, может разрушать 

КТУРУ раковых клеток. Таков 
ывод сотрудников секции биохи

мии университета АЙя-Шамс. Про
фессор ФрВЗИЯ Фахим утверждает, 
что в экспериментах с животными 
действующая доза одной ФРal<
:ции яда, названной учеными «фрак
ция-З>;', уменьшала жизнеспособ
ность раковых клеток на 60 про
центов. в частности, яд кобры ис
пробовали на животных, страдав
ших раком брюшной' полости. 
«Фракция-З» оказалась особенно 
агрессивной по отношению к рако
вым клеткам. Поэтому в дальней
ших. опытах применялись различ
ные дозы этой фракции. Микро- ' 
скопические исследования показа-

ли, что яд I<обры деформирует 
раковые клетки, способствует поя
влению трещин на их стенках и 
распаду цитоплазмы. 
«Знание - сила», 1989, N9 2, с. 62 

�aeT худа без добра 

Гипертония, или высок 
вяное давление,- одно из 

распространенных и опасных 
леваний. Иногда ее называют 

«молчаливым убийцей», Tal{ ,<ак бо
лее ПОЛОВI-1НЫ гипертоников не зна
ют, что заболели, и не лечатся. 
Это основная причина коронарных 
осложнений. В США из-за гипер
тонии ежегодно используется 82 
миллиона дней отпуска по болез
ни. 

Важное достижение в этой бо
рьбе с гипертонией связано с 

веществом, открытым американс
кими учеными. Его извлек.riи из яда 
змеи ярара,. живущей в бразил�с-' 
ких прериях. Жертвы этого яда 
погибают вследс'твие внезапного и 

очень сильного понижения кровя
ного давления. Ученые сумели не 

только выделить среди различных 
компонентов ядовитое вещество" 
вызывающее внезапное понижение 

кровяного давления, но и научи
лись производить его в виде табле-
1'01<' 

«Знание - сила», 1988, N9 9, с. 79 

Прнвиn:вка 
ПРОТ�В лейкоза!· 

Мишенью для вируса лейкоза, 
или рака крови, служат определен
ные клетки иммунной CI1CTeMbI
лимфоци·ты. В отличие от других 
вирусных инфекций (гриппа, кори, 
свинки и других) 'вирус лей�оза; 
проникая в клетку, не разрушает 
ее, а трансформирует в злокачест
венную. Как это происходит? 

Вирус оставляет на поверхнщ:ти 
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лимфоцитов молекулу своего бел
ка, которая играет. рол ь  своеоб
разной метки. Тут же, на поверх
ности, есть и другие белковые 
включения - антигены гистосов
местимости, отвечающие за распо
��j,авание чужеродных объектов; у 
клеток иммунной системы они бы
вают двух классов. Ученые полага
ют, . что антигены присоединяются 
к вирусной метке на поверхности 
своей клетки и образуют комплеl{
сы опять-таки двух видов. Появ
ление таl{ИХ комплексов - сигнал 
для иммунной системы: она начи
нает вырабатывать антитела к каж
дому виду комплеl{СОВ, подбирая 
их Ka�{ I{ЛЮЧ к заМI<У. Антитела 
служат своеобразным мостиком 
для клеток-убийц, которые уничто
жают злокачественные клетки. И 
все же, несмотря на такую слож
ную работу, организм оказывается 
практичеСI{И беззащитным перед 
вирусным лейкозом - все пора·· 
женные ·клеТI{И не удается уничто

жить, оставшиеся начинают б�.1СТРО 
размножаться, и заболевание про
грессирует. 

Сотрудники научно-исследова
тельской лаборатории эксперимен
тально-биологических' моделей 
АМН СССР попытались выяснить, 
почему «буксует» иммунная систе
ма. Мышам вводили вирус Рауше
ра (он почти так же трансформи
рует клетки мышей в злокачествен
ные, как это бывает при вирусном 
лейкозе у людей). В одной линии -

потомстве, неразличимом, как од
нояйцовые близнецы,'- заболеsа
ли все животные, в других линиях 
они оказывались невосприимчивы
ми. 

Возникла ·гипотеза. Вероятно, у 
невосприимчивых мышей иммун
ная система вырабатывает антите
ла к комплексам вирусного белка 
с антигенами первого класса, а у 
заболевших мышей - только к 
антигенам второго класса, которые 
угнетают всю иммунную систему: 

синтезируя их, она губит сама себя, 
и лейкоз продолжает развиваться. 

Как приостановить этот про
цесс? Нужно заставить иммунную 
систему вырабатывать антитела 
против антигенов первого) класса 
и антител, угнетающих иммунную 
систему. Оl{азалось, что организм 
можно этому научить. Надо как бы 
утяжелить часть тех объектов, ко
торые подлежат уничтожению. Ан
тигены и антитела выделили из тка
ней и перенесли на большие и тя

желые полимерные молекулы, пос
ле чего опять возвратили их боль
ным мышам в виде прививки. Такие 
утяжеленные антигены и антитела 
иммунная с истема уже приняла за 
чужеродные и начала активно син
тезировать антитела. В результате 
все животные выздоровели. 

Итак, появился первый опыт 
противолейкозных прививок - по
ка/ правда, толы{о дл Я мышей. 
«HaYI<a и ЖИЗНЬ», 1989, N2 1, с. 18-19: 

� 
Не так давно английские врачи 

высказали гипотезу, что язва �е;", 
лудка -'- инфекционное заБОJiева-',", 
ние. Сейчас это подтверждено в 

А в с тралии. Антибиотики при ле
чении ста пациентов дали лучшие 
результаты, чем классические сре
дства. 
«Знание - сила», 1988, N2 4, с. 90 

1fаб9Н;�ТКfi\! от леЙi(еМrA� 
I!!p\H'�� ПРОСТУДЫ 

в техасском детском госп 
(США) обнаружили, что табл 
ми глюконата цинка, которые об 
но глотают при лечении лейке
мии, можно вылечивать просту
ДЫ - для этого надо только не гло-11 тать таблеТJ<И, а сосать. Улучшение 
наступает на вторые-четвертые сут

I ки. Противопоказания: повышен
I 
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ный уровень холестерина в крови 
и определенное нарушение балан
са лейкоцитов. Механизм действия 
лекарства пока неясен. 
«Изобретатель и рационализатор», 1988, 

N2 8, с. 1 

Асп�рин против 

Результаты исследований тера
певтического действия аспирина 
на пациентов, перенесших инфаркт, 
06сужда,nись на 11 Международной 
конференции «Реабилитация после 
инфаркта» (Атланта, штат Джорд
жия, США). Было обследовано свы
ше 17 тысяч больных из 16 стран. 
Действие аспирина сравнивали с 
действием стрептокиназы (актива
тора плазминогена)-вещества, 
растворяющего сгустки крови, ко
торые образуются при сердечных 
приступах. Врачи пришли к выво
ду, что лечение аспирином, начатое 
вскоре после сердечного приступа, 
уменьшает риск смерти от него в, 
5 раз, а стрептокиназой -только 
в . .  4 раза. При лечении одновре
менно аспирином и стрептокиназой 
вероятность летального исхода 
уменьшалась лишь в 3 раза. Пре
имущество аспирина состоит в его 
доступности, дешевизне и простоте 
употребления; стрептокиназа до
рогостояща и вводится больным 
внутривенно. 
«Природа», 1988, N2 9, с. 107 

с. Лихолетов 

привыкли к тому, что при-, 
предохраняющие нас от 

ционных болезней, делают с 
ью вакцин, в которых со

держится особенный вирус - воз
будитель болезни. В наше время 
углубление знаний о механизмах 
иммунитета, с одной стороны, и 
достижения генной инженерии и 

биотехнологии -с другой, позво
лили развивать средства иммун
ной защиты в двух главных нап� 
равлениях:, традиционном -со
вершенствование вакционного дела 
и новом - регуляция иммунитета 
с помощью так называемых имму
номодуляторов. 

Обычная ва'кцина, помимо пря
MOrq� усиления защиты от конкрет
ной инфекции, нередко оказывает 
и побочные воздействия на орга
низм. Происходит это потому, ч

,
ТО 

вакцина содержит различные, aH� 

тигены, на которые соответствен
но вырабатываются нужные антите
ла. Чтобы избавиться от побочных 
реакций и сделать прививку более 
эффективной, уче� ные стремятся 
использовать в ,качестве действую
щего начала не весь вирус, а только 
те его части, которые вызывают 
конкретное заболевание -антиге
ны. При этом найдена возмож
ность изготовлять искусственные 
аналоги ПРИРОДН.ых антигенов -' 
речь, таким образом, идет о соз
дании синтетических вакцин. 

Повысить эффективность приви
вок можно И С помощью адъю
вантов - своего рода усилителей 

, , 

иммунной защиты, поскольку они 
стимулируют образование антител. 
Такой способностью обладают раз
личные вещества неорганического, 
растительного и бактериального 
происхождения, а также некоторые 
синтетические полимеры, не встре
чающиеся в природе. Все они сей
час .активно изучаются. 

Что касается иммуномодулято
ров, то под этим названием объе-, 
диняют большую группу биологи
чески активных веществ, способных 
стимулировать или, ',наоборот, ос
лаблять иммунные силы организ
ма. Вещества эти -' - некоторые бак- ' 
терии, вирусы, интерферон, липо
полисахариды и другие - давно 
известны, а вот для регуляции 
иммунитета их стали использовать 
недавно. Иммуномодуляторы воз-
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действуют как на общий ( н еспе

цифический) иммунный ответ, так и 
на специфический (конкретный
на определенную инфеl{ЦИЮ). И хо
ТЯ в механизме их действия еще 
много неясного, п ризна н о, что 

усиление иммуномодуляторами 
обще го иммунитета уже сейчас 
может служить основой ле.чения 
1.1 проф илактики инфекций. 
«Нау'{о и ЖИЗНЬ», 1989, N2 2, с. 65 

Ге�nпредс�аз�тепь 

ли врожденные 
сылк и  к сердечно-сосудис

ьu�з;ао олевания м? Американские 
ециалисты из общества «Кали

форния биотех н олодж и » подтвер
ждают эту г ипотезу . Исследуя 
кл'етки I<РОВИ у сорока одного 
здорового и у ста Гl я тидесят и ше
сти б ол ьных сердечно-сосудисты-

. ми з абол ева н и я ми, они об н аружи

ли, что у страдающих сердечными 
недугами в гене, контролирующем 
образование и распределение жи
ров в крови, есть аномалии. По
дробные анализы показали, что 
можно выявить наличие этого гена 
в белых кров яных тельцах. Если 
дальнейшие исследования п одтвер

дят это наблюдение, то, по-види
мому, п ояв и тся возможность еще в 
детском в о з расте проводить про
филаlПИКУ сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
«Знание - сила», 1988, N2 5, с. 61 

ИНД��(�'ifО�!§,П БОЬlезнм � 

фермеlrnТЬП 

Прежде чем про я в и ть себя ха

рактерными симптомами, н апр и 

мер болью, повышением темпера
туры, любое заболевание проходит 
долгий путь, о н о начинается, как 
правило, в клеточных структурах. 

Как выяснили сотрудники Ин
ститута питан ия АМН СССР (Мос-
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ква), при ишемической болезни 
сердца повышается активность не
которых ферментов, которые кон
тролируют обме н ж и ровых ве
ществ. 

Эти ферменты - катепсин С и 
фосфолипаза А1 - содержатся в 

тромбоцитах крови: если их актив
ность выше нормы, то сердечно
сосудистая сис тема человека· рабо
тает с нарушениями. Этот факт и 
лежит в осн ов е новой диагности
чеСI<ОЙ методики. 

у п ациента берут кровь. Ана
лиз занимает три часа: из пробы 
выделяют тромбоц иты, затем ме

ханически и х и м ически разрушают 
их внешнюю оболочку. Нужные 

ферменты' после этого станов ятся 
доступными для исследован и я . В 
одну проб ирку С полученной су
спензией добавляют вещество, про 
которое заранее известно, что оно 
разрушается под контролем ка·· 
тепсина С. Об активности фермен
та судят по интенсивности этого 
процесса. Таким же образом в 
другой пробирке определяют ак
тивность фосфолипазы А,. 

С помощью анализа можно не 
только уз н ать, есть ли у человека 
ишемичесн:ая болезнь, но и выя
вить его объективное состояние, 
проверить эффективность лечения. 

Метод диагностики прошел кли
нические исп ытания . Его применя
ют в четырех клиниках страны : 

в Киеве, Рязани, Новосибирске, 
Караганде. 
«Наука и ЖИЗНЬ», 1988, N2 1 О, с. 5 

Итальянский биохими.< М. 
джакомо сумел «выпотрошить 
рус И заменить ДНК; находящу 
в его белковой оболочке, на мо

лекулы лекарства. Он полагает, 
что, проделывая таl<УЮ операцию 
с в и русами, поражающими раз
ные ткани и органы, можно будет 



пр и цельн о доставлять лекарство в 
ту часть ор ганизма, которая нуж
дается в лечении. Белковая 060-

конечно.сте Й . Из 300 тысяч пациен
тов, рискнувших УТЫКi;ПЬ свои го-
ЛОВЫ ИГОIН<dМИ, 110лное ВЫЗДОРОВ-

лочка вируса содержит «систему ление наступило у каждого треть·, 
самонаведения)}, отыскивающую те er:o, подаВЛЯlощее большинство 
I<летки, в которых вирус обычно : стало чувствовап .. себя лучше. гlе 
размножается. так давно в городе К)I-Н.:tчене 0'1'-
«Наука YI жизнь», 1988, t�2 12, с, 82 

У ченые из БукингеМСI<ОГО уни-
� верситета оонаружили у грызунов 

крылся научно-исследоватеmзСI<ИЙ ... 
институт головной а�(упункту!j·ьi. ;": , 
«ТеХНИIi:d - молодежи», 1988, r�2 10, со 42 

ffiЛорска�,болезн� 
rв@беж�\еНiВj! 

,1Моро:ая 60.l103HI:. 

качки судна или самолета, 
пассажиры тоже нередко стр 
ею. Качка вызывает механич f{ие 
раздра>:r<ения В,естиБУЛЯРI�ОГО аппа

рата вн ут р еннего уха. Симптомы 
МQРСКОЙ болезни известны всем: 
головокружение, тошнота, иногда 

гормон, I{ОТОРЫЙ меняет реакцию 
организма на инсулин и в резуль
тате вызывает ожирение. Предпо
лагают, что ген, кодирующий вы
работку этого гормона, есть. и у 
человека . Именно с ним связана 
причина многих сл у ч аев болез
ненного ожи р ения. Сей час спе
циаЛИСТbI ищут вещество, которое 
нейтрализовало бы действие гор-, 

. мон а,- оно станет основой буду
щего леl<арства. 

.. рвота, бледность, слабость, голов
ная боль, апатия - в общем, п!:)юп
ного мало. НО f30T из Q,.)ранции 

«Знание - сила», ·1989, 'N2 3, с. 38 

или иг ЛОУI<алыва
еет многовековые· тради

........ ....,.._й цам, например, извеСТНbI 
точек, расположенных на 14 

так называемых меридианах чело
веческого тела. Однако, как Ol<a-, · 
з алось, д ревне й шее врачебное ис
кусство сво и х возможностей еще 
не исчер пало. Например, ДОf<ТОР 
Чжао Сунф у, обоб щив ОПblТ леl{д
рей -иг лоу�(а,nывателей и последние 
даННb l е ф изиологии и анатомии, 
предложил сконцентрировать вни
мание на акупун ктуре головы ... 
Новая методика уже получила про
писку в ЗО странах. Такое нео
бычное лечение рекомендуется 
при параличах, вызваННblХ инсуль
тами, закупорке сосудов ( эм бо

лии) мозга; при травмах головы, 
связанных с потерей подвижности 

,.. 
пришло интер есное сосющение: 
37-летний врач Ален Дана изоб
рел металличес кие магнитные 
вкладыши ДЛЯ обуви -- будто бы 
хорошее с р едство от МОРСI{ОЙ бо
лезни. 
«Знание - сила», 1988, 1'-12 9, с. 72 

Неужели 
бе,З бормаш�ны! 

Присп особ лен ие « Карид ек'с-
1 00», разработанное амеРkщански
ми специалиста.ми, считается в сто
матологии наибольшим БЛС:IГОМ со 
времен создания новокаина. Оно 
позволяет безболезненно устра
нить ·кариес зубов, lТолно<:тью за
меняя усi'рашающую бормашину. 
В основе изобреJ;ения лежит. ис-, 
пользование руч�юго насоса, кото
рый пульсирующей cTpyeJ:j вводит 

раствор соляной КИСЛОТЫ в боль� 
ной зуб. Через неСI<ОЛЬКО минут 
дентин, пораженны й кариесом, 
р азмягчается настолько, что его . 
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можно удалить обычным ручным 
инструментом. Затем накладывает

ся плом ба. Эта п роцедура совер

шенно безболезненна. 
«3нание- сила», 1988, N9 9, с. 79 

'УJ1ь"U'раЗВУiКw(т.омаТQ.f!IОГ 

ит К стоматологу у боль
людей вызывает страх: 

зубов все еще связано с 

е,Г1р.иятными ощуще ниям и . Про-
)(;O}.<,ii�H/lfe зубного канала·- про
цeдyp�

'
;' I'ШТОРОЙ боятся не тольно 

пациенты, она ДJII.1Тельна и тру
доемка и для врача. Пройти 
канал зуба , часто искривленный -

это значит удалит ь  из него все 

зараженные микроб а�и ТI<ани. 
Стоматологи Куйбышевекого 

'медицинского института предложи
�и ис п оль зоват ь  для обработки 
канала ультразвуковую медицинс

кую ус т а новку и специальные вол·

новоды диаметром до 1 милли

метра, которые выпускаются п<;)Г(а 
только опыт н ыми партиями. Такой 
волновод легко входит в широ
кое устье сужаЮIJ.J,егося I<анала. 
Врач из 'шприца заполняет полость 
зуба дезинфицирующим раство

ром фурацилина и подводит !< нему 
ультразвуковые колебания. Их воз
действие длится одну минуту и, 

как правило, воспринимается па
циентами СГ101<ОЙНО. После ультра
звуковой очистки кор нев ой канал 

становится ст ерил ь н ы м, стенки ка

нала - f"лаДI{ИМИ и чистыми, ос-

. татки распавшихея ТI<аней легко 
удаляются. 

«Наука и жизнь», 1988, N2 7, с. 15 

Чу l�одеDt.lствеННР8Й порошок 

� По да нным Всемирной орга-
•• низации здравоохранения, ежегод

но в мире страдают от ожогов вто
рой и третьей степени свыш е две
надцати миллионов ч елов ек . Три с 

половиной миллиона из них умира-· 
ЮТ, а с выше четырех миллионов 

остаются с глубокими увечьями. 

После одного грандиозного по .. 

жара меl{сиканский врач Марио 
Дория применил наряду с тради

ционными лекар ств ами народное 
средство - ПОРОШОf< из !{оры од-. 
ного вида мимозы, называемо!:, 
тепеС. Результаты оказались пора
зительными -- из ВОСЬ'мисот чело
век, поступивших в особ енно тяже

лом состоянии, ум ер л о лишь трое. 
ГлуБОI<ие раны, засыпанные корич
невой пылью, быстро заж или , а ко
жа восстановилась. 

Лабораторные анализы nOI<a·· 

зали, что эта кора содержит два 
вида исключителыlO активных анти
биотиков, б ольшое количество ви
таминов А и д, а таl{же вещества, 
стимулирующие регенерацию 1<0-. 

жи С сильным об езболивающим 
действием. 

Ученые из C!lJA счита ю т , что 

Ilерспе!пивы, ,{оторые об ещает 
применение нового лекарства, мо
жно сравнить только с открытием 
пенициллина. 
«Знание - сила», 1989, N2 З, с. 64--65 . 

НОВЫМ II1ротивоБОЛJево� 
а!!'1парат 

Терпеть боль не каждому ПОД 

СvIЛУ, да к 1'0/11'. у же ЕЮ многих 

случаях и вредно для здоровья. 
А уж о самой распространенной, 
зубной б оли и говорить не прихо
дится - наве р ное, все испытали 

это «удовольствие». Вот почему так 
интенсивно ведутся работы по 
рефлекторному обезболиванию с 

помощью меДИЦИНСI{ОЙ аппарату
ры. 

Несколько лет назад был созда н  
аппарат ЧЭНС-2. Это был как бы 
проб ный камен ь  нового метода, а 
потому он не СЛИШКОМ ш ироко 
разошелся по больницам' и поли
клиникам. И вот теперь на смену 
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ему идет противоболевой электро
стимулятор «Электроника ЭПБ-
50-01 », разработанный специалис
тами ЦНИИ рефлексотерапии Ми
нистерства здравоохранения СССР 
и Министерства электронной про
мышленности. 

Действие аппарата основано на 
активации противоболевых систем 
организма импульсным током', что 
приводит к торможению или пол
ной блокаде болевых сигналов на 
различных уровнях центральной 
нервной системы. Для этого аппа
рат может генерировать биполяр
ные импульсы тока регулируемой 
частоты, амплитуды и длительнос
ти. Весит «Электроника» всего 200 
граммов, размером с карманный 
приемник и может питаться от ба
тарейки «Крона». 

Аппарат комплектуется гиб
КИМИ нетравмирующими электро
дами для воздействия на большую 
площадь - около 20 квадратных 
сантиметров - и специальными 
маленькими электродам!,! для че
люстно-лицевой области, то есть 
именно для «утихомиривания» 
зубной боли. Для электродов ис
пользована специальная резина 
вместо, прежних свинцовых плас
тин. 

В недале!<ом будущем, как обе
щают авторы разработки, «Элект
роника ЭПБ-50-01» появится в ма
газинах Союзмедтехники и будет 
продаваться по рецептам врача -' 
обязательно по рецептам, потому 
что для 16-, 18 процентов боль
ных новый метод малоэффективен. 
«Знание - сила», 1988, N2 4, с, 7 

Уже давно было замечено, что 
слабый электрический ток способ
ствует заживлению ран и даже сра·· 
щиванию сломанных костей. Более 
того, слабые ТОI<И, как выяснилось, 
оказывают анальгетическое дейст-

вие - заметно ослабляют боль. 
Никто точно не знает, в чем 
секрет электролечения,- пока что 
это такая же загадка, как и це
лительный эффект лазерных лучей, 
но, каковы бы ни были причины, 
полезное явление стоит использо
вать (в конце концов, принимаем 
же мы лекарства, не зная всех тон
костей биохимического механиз
ма). И вот недавно в Венгрии 
был изобретен эластичный бинт, 
внутри которого содержится прос
тенький электрохимический эле
мент -' две гибкие пластинки из 
разных металлов, одна из олова, 
другая из меди, или одна сереб
ряная, другая цинковая. Когда на 
коже выделяется пот ( а какое-то 
количество Вflаги есть на коже 
практически всегда), два металла 
начинают работать как батарейка, 
создающая TOI< величиной 30-50 
микроампер примерно в течение 
недели. 

Недавно американские и канад:"· 
ские фирмы, производящие меди
цинское оборудование, провели 
клинические испытания электри
ческого бинта на выборке в 250 
пациентов. Терапевтический , эф
фект оказался' вполне заметным, 
раны заживают быстрее. По-види
мому, вскоре целительный бинт 
появится во многих аптеках мира 
(в Канаде он уже продается). 

Кстати, чем не идея для наших 
кооператоров� 
«Наука и жизнь», 1989, N2 2, с. 51 

Marl!OIlTHOe поле 

CTiaBIf11T д�агмоз 

Если l-:fерВbI в порядке, о 
пускают электрические импv1jl1�1f 
со скоростью примерно 60 
ров в секунду. При заболева 
она заметно падает. Казалось 

"" .. � , ............. 

на основе этой закономерности мо
жно создать простой способ ди�г
ностики нервных расстройств, в том, 
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числе и рассеянного склероза. Но 
как «прозвонить» электрическую 
цепь нашего организма? Все кон
такты глубоко скрыты, а нервы не 
провода - наружу не вытянуть. 
Это и не нужно, уверяют англий
ские медики, провести все измере
ния на расстоянии поможет магнит
ное поле. Ученые воспользовались 
тем, что оно возбуждает в нервных 
волокнах электрические сигналы, 
аналогичные тем, которые рождает 
сам орган изм. Его-то и анализиру
ют с помощью недавно разрабо
танной установки. Можно прокон
тролировать состояние любого не
рва, а в ряде случаев и восста
новить его свойства, имитируя нор
мальную работу. По сути, появился 
не только новый способ диагнос
тики, но и необычный метод сти
муляции. Он пригодится для реаби
литации больных, перенесших, ска
жем, инсульт. Магнитное поле 
дает возможность следить и за 

ходом сложных операций на спин
ном мозге. Прежде медики рабо
тали вслепую - рисковали случай
но защемить нерв и не заметить 
этого. Новая установка каждые 
30 секунд <<прозванивает» живую 
электрическую цепь от головы до 
пяток. 
«Социалистическая индустрия», 1989, 
N2 20, с. 4 

Ka�oгo цвета болез��! 

в каких именно областях мозга 
сильнее всего нарушаются нейро-
физиологические процессы при 
п��хических расстройствах? Эти 

"�oh'POC;bI давно волнуют ученых
психиатров всего мира. Ответы по
мог:'ает находить ПЭТ - позитрон
но-эмиссионный томограф. Эта но
вая компьютезированная диагнос
тическая система позволяет наблю
дать за обменом веществ в разных 
структурах мозгового вещества. На 
дисплее томографа хорошо видно, 
с какой скоростью расщепляется 

помеченная радиоактивным изото
пом фтора глюкоза. Там, где это 
происходит быстрее, клетки рабо
тают активнее, и наоборот. Группа 
профессора Калифорнийского уни
веропета И. Бухсбаума, много ра
ботающая с ПЭТ, пришла, в част,

ности, к выводу, что аутизм (ненор
мальная замкнутость, самоуг луб
ленность) не является детской фор
мой шизофрении, ,{ак считалось 
раньше. Выяснилось, что в левых 
лобных долях мозга пациентов, из
лечившихся от аутизма, идут интен
сивные обменные процессы. Об 
этом говорит ярко-желтый цвет на 

экране томографа. А вот снимки 
мозга шизофреников выглядят со

вершенно иначе: для них характе·
рен замедленный обмен веществ. 
ПЭТ -метод разъясняет механиз
мы нервных расстройств. Tal{, есть 
основания считать, что шизофре
ния и маниакально-депрессивный 
психоз -- разные· проявления од
ной и той же болезни. В Центре 
получения изображения мозга, су
ществующем с 1984 года при Вис
консинском университете, надеют
ся в скором времен и разгадать и 
природу галлюцинаций. 
«Техника - молодежи», 1988, N2 5, с. 53 

н а страже правопорядка 

Новые Me'!roAbD 

�де�тиф�кациlИl 

Обзор по материалам зарубежной 
печати подготовил 
И. л а л а я н ц, 
кандидат биологических наук 

Точнее, чем дактмпоскопмя 

Наверное, все помнят из 
ных у�ебников биологии, что 
нове генов, которые кодирую 
наследственную информацию, ле
жат дезоксирибонуклеиновые кис
лоты. У человека примерно сто ты-
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сяч генов, они представлены т р емя 

миллиардами знаков - оснований 
. ДНК., что по объему равносильно 

информации, заложенно й в нес
кольких тысячах томов полной ЭН

ци к лопед и и . 

В 1983 году проф ессор Лейстер
с!<ого университета в Англии 
А. Джефрис разработал уникаш ... -
ный метод и д е н тифи кац и и личнос

ти по ДНК, поскольку в мире нет 
двух челове к с одинаl<ОВОЙ ДНК. 

Суть мет ода заключается в вы

делении особ ых последователы-JOС-. 
те й «бу кв» ДI-IК, которые Джефрис 
назвал «мини-сателлиты». Сателли
ты представляют собой части генов, 
которые не несут информации и 
«выбрасываются)} при ее считыва

нии ферментами. У одного челове

ка сателлиты состоят из двадцати 
«6УI{В», повторенных 1 0-12 раз в 

десятках тысячах различных хромо

сом. У другого- та l{ие повторы 
состоят из 15 или 25 <<БУf(8)>, дубли
рованных другое число раз. Таl{ИМ 
об разом, каждый челове'!-{ в мире 
обладает уни!{альным набор ом са
теллитов, I{ОТОР Ы Й можно подверг
н уть анализу. Р а з лич но не только 
число, но и размеры сателлитов, 
поэтому с помощью компьютера 
можно дов оль но легко иденти ф и
ЦИ РОВёПЬ любого. П о I<райней мере 
число параметров, по которым раз
личаются «сател,nитограммы» че

ловека, намного больше, чем при 
даКТИЛОСI'ОПllJческом анализе. 

Практически сразу же после соз

дания этого метода он прошел «об
катку» в полиции Англии. 

Однажды летним вечером сем
надцатилетняя Крис Джоне из го

рода Лестера, что к северо-западу 
от Лондона, сказала своим родите

лям, что пойдет погулять. Отец с 

мате р ью так и не дождались ее 
. возвращения. Утром деву шку наш

ли не под алеку от дома в кустах, из
насилованную и задушенную. По 
подозрению в двойном преступле
нии пол и ц и я арестовала семнадца-

тилетнего парня, друга I{рис, но че-· 
рез три с половиной меся ца выпус
тила его на своБОдУ r извинившись 

за ошибочный арест: анализ его 

ДНК показал, что парен ь 1< престу п 

лени ю непричастен. Полиция Мид

ленда - района Англии, где распо
ложен Лестер,- начала расследо

вание, в орбиту которого вовлече
но ОI<ОЛО двух тысяч подозревае
мых. У подозреваемых взяты ана

лизы крови, после получения дан

'ных о которых будет отобрана не
большая группа мужчин. У .  этих 

'мужч и н исследуют ДНI{ по методу 
Джефриса, и в конеЧНОN, итоге по

лиция надеется на й ти преступника. 
В Великобритании считают, что 

этот метод получит широкое при-
менение в KPl-1миналистической 
практике. Ведь для получения ДНК 
достаточно ничт ожно го следа кро,-

. ви, спермы, волоса с вырванным ко
решком, обломка ногтя, заусенца, 
кусоч �(а кожи - всего того, что 
хранит .I<OA ДНI"{.· 

Бё1l1перим «проявляют» следы 
Известно, что на поверхности На

шей кожи «пр оживаЕ;)Т» множество 

микроорганизмов. Примерно ' со

рок лет тому назад б ыло замечено, 
что ·если коснуться пальцем по

верхности агара -'- спеЦI.1ального 

питательного раст вора, применяе
мого в БИОJ10ГИИ,-- то через· СУТI<И 
на нем появятся «(отпечаТl<И»: МН'О

жеСТ80 f<олониi:f микроорганизмов, 
расположившихея там, где остав

лен узор ,паIlИЛЛЯРНЫХ линий паль-

цев. Этот узор ИЗ колон и й образу-:
ется за счет «1{OPMOBOrO вещества», 
выделяемо'го 

кожей .. 
Бактерии и МИ.l:<роорГ анизмы, 

об итающ и е на п о в ерх ност и кожи, 
питаются данным веществ.о м , · ис

польэуя его в качестве «строитель
ного матер иала» для своих расту
щих и размножающихся I<петок. 

. Для этого 6 at;периальные клетки 

выделяют особый белок «липазу'
)}, 

I<ОТОР Ы Й И р асщепляет кожные жи-
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ры. И ПОСI<ОЛЫ<У бактерии могут 

жить только там, где естъ ЛИПИД; ТО 

образуюш,иеся колонии будут рас
полагать.ся точно по .жировым ли
ниям. Примерно через СУТI{И обра
зуется «отпеЧёПQЮ> пальца, «прояв·· 
ленный)} раЗРОСIJJИМИСЯ !{О110НИЯМИ 

мю<роорганизмов .. 
ОДНaI<О ЭТОТ давно извеСНJЫ�! 

МI;н(робиологам факт не мог найти 
применения в l{риминаЛИСТИI{е, 
посколы<у ДЛ я того, чтобы получить 

отпечатон: на агаре, необходимо 
палец неCl{ОЛЫ<О увлажнить. «Вряд 
ЛИ это придет в голову преступни
КУ,-" решили сотрудники кримина

листической лаб о ратор ии управле
ния ЛОНДОНСJ<ОЙ полиции,- значит, 
необ)�ОДИЛАО найти тю<ие бактеРИl-1, 
котор ые бы работали именно по 

реа.ЛЫ-IЫМ следам, оставленным 
ПРf.КТУl1ННI{ОМН. Нужны были бакте·· 
рии, сох р аняющие свою жизнедея·· 

�-

тельно'сть даже оудучи высушен-
ными и :�амороженными. Английс
I{ие i{РИМИНdЛИСТЫ перепробовали 
более шестисот {(кандидатов» в 
МИКРОСI<опические СЫЩИКИ ' С кот
ленд-Я рда. 1/1ми был выделен дос·· 
таточно редкий сорт б актерий 
«к:аЛЬЦИelНсПИКУС», который у ДОВ
летворял требованиям. 

При �озникновении необходи
мости бактерии достают из холо
дилью·m:а, смешивают с питатель
ным агiЭООМ и наносят кисточкой 

I 

или распылителем на Iкследуемую 
поверхность. Чере::1 десять-пятнад
цап:. часов выросшие колонии по
казывают f<риминалисту отчетливо 

«проявленный») отпеЧёНОК. 

Одн.зко КРИ/lлиналисты Британии 
уже п р оявляют недовольство мед
лительностью метода. Ведь сегод
ня с помощью современного транс
порта за сутки моm:но улететь на 
ДPYГO�1 конец земли. Поэтому спе
циалисты предлаГё:1ЮТ воспользо':' 
ваться новейшими достижениями 
биотехнологии для улучшеl-IИЯ и ус
корения исследований. 

«СовеТСI{ая МИЛИЦИЯ», 1988, N2 8, с. 59-60 

Капитан полиции 
ДOf(тор .n а с Jl О Ю х а с 

Одним ИЗ широко kl 

применяемых сегодня в 
методов реконструкции тек 

оттисков печатей, привед ных 
различными способами в нечита·· 
емое состояние, является их анализ 
с использованием флюоресценции 
в видимом спектре или при темпе

ратуре ЖИДКОГО азота. С ПОМОЩL'3Ю 

флюоресценции t·ложно довольно 
быстро сделать анализ большого 
числа вещественных ДОКд.Зд.теш>ств. 
Впервые метод применен в начале 
60-х годов в техническом институ ·, 

те t<риминалистики Главного управ-
. ления полиции Министерства внут
ренних дел BI·'P, когда были ис
пользованы явления люминесцен
ции (флюоресценции), вызванноi:1 
облучением синим и зеленым све
том. 

За минувшие годы техническая 
сторона этого дела, благодаря соз
данию различных приборов и прис

пособлений, значительно улучши

лас!:., Гlрименение метода с испоЛl:,
зованием явлений флюоресценции 
позволило увеличить число экспер
тиз без повреждения п р едм ета ис
следований. Повышение их качест
ва стало возможным с появлением 

прибора под названием {(Проекти
на 8032», разработанного �<римина

ЛJ-1стами Венгрии. 
Явление флюоресцеl�ЩИИ приме-

. 
няется при работе с документами 
и другими предметами, пос кольку 
МёlтеРI-1ал, из которого ОНИ состоят 
(бумага, TKaIH,), а также сохранив
шиеся на них остат�(и письма, оттис 

�(OB печатей, типографской краски 
обладают раЗЛfl1ЧНЫМИ свойствами 
флюоресценции. 

Описываемый метод обладает 
целы",\ р я дом преимуществ. 

Для получения эффекта флюо·· 
ресценции требуется минимальное 
количество вещества (невидимого 
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даже вооруженным глазом). Поэ
тому реконструкция замазанных, 
механическим либо химическим 
путем уничтоженных текстов, как 
правило, бывает успешной. 

Облучаемые материалы и их 
I{OMnOHeHTbI испускают лучи в ви
димом спектре: желтом, оранже
вом, красном, который имеет б6ль
шую длину волн, чем синий или зе
леный свет. А значит, для их регис
трации (если нет необходимых при
,боров) не требуется какого-то спе
циального цветочувствительного 
фОТОМ,атериала, для этого годятся 
обычные, имеющиеся в торговле 
фотоматериалы. 

«Проектина 8032» является опти
ко-электронным прибором, при
годным для проведения полных (по 
всей оптической шкале) комплек
сных исследований, которые до сих 
пор проводились раздельно. «Про-:
ектина 8032» снабжена встроенной 
широкоформатной высокочувстви
тельной телевизионной камерой, 
позволяющей не только усиливать 
невидимые простым глазом явле
ния флюоресценции, но ,и проеци
ровать их одновременно с данными 
анализа на монитор. Вмонтирован
ный в телекамеру видикон благо
даря своей спектральной чувстви
тельности позволяет преобразовы
вать изобр.:!жение непосредствен
но вблизи ультрафиолетового и 

инфракрасного диапазона волн. 
Опыт практического применения 

метода, основанного на использо
вании явлений флюоресценции, со 
всей очевидностью показал, что на
ибольший эффект он дает пр'ежде . 
всего при реконструкции механи
ческим либо химическим путем 
уничтоженных текстов и оттисков 
печатей, а также при появлении ра
зличного рода подчисток, смывок 
следов, равно как и при проведе
нии сравнительных оптико-аналити
ческих анализов разли,ЧНЫХ крася
щих веществ. Можно обнаружить 
даже самые незначительные изме-

нения текстов И печатей. Причем 
становят,СЯ ВИДНЫМИ любые исправ
ления, И можно восстанавливать 
настоящие, утраченные временем 
оригинальные печати, оттиски. 

Доктор Л., научный сотрудник 
одного ИЗ институтов, похитил в 

разных библиотеках страны боль
шое количество очень ценных, со
стоящих на особом учете, анти

кварных книг и рукописей. Библио
течные штампы в этих книгах он ис
�{YCHO СQскабливал и на их место 

наклеивал свой именной экслибрис. 
Таким образом, книги не вызывали 
никаких подозрений ни в антиквар
ных магазинах, ни у частных поку
пателей. 

Принадлежность . КОНфискован-, 
ных книг библиотекам специалисты 
установили путем частичного и пол
ного восстановления вычищенных 
штампов с помощью нашего при
бора. 

Внесение из�енений и исправле
ний ,производится гражданами 
глав,НЫ М образом в тех AOI<YM6HTax, 

котор61е удостоверяют личность. 
При этом прибегают к самым 'раз
личным способам. 

Но бывает так, что' некоторые 
надписи и оттиски печатей 6 доку
ментах со временем стареют, 
бледнеют и становятся «подозри
тельными». Иногда, вследствие не
преднамеренной замочки . .  Дo�y.-. 
ментов, проникновения в них влаги,., 
печати, подтверждающие их Здl{ОН
ность, ВЫМЫВ,аютс� и блекн ут. В'та
ких случаях экспертиза с использо
ванием явлений флюоресценции 
позволяет реконструировать пер
воначальный вид оттиска, и опреде
лить причину еГ0 исчезновения. 

Так, в водительском удостqвере
нии гражданина Н.' полицеЙСI<ИЙ об
наружил следы промокания. Пе
чать, подтверждавшая категорию 
водителя, была бледной, отдель
ные ее элементы не просматрива
лись, текст невозможно прочитать. 

Специальная экспертиза под-
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твердила правоту водителя, утвер
ждавшего, что удостоверение 
вместе с другими документами по 
его небрежности попало в стирку. 
Флюоресценция, вызванная с по
мощью синего света, показала, что 
форма и содержание печати соот
ветствуют форме и содержанию 
печати учреждения, 
удостоверен ие. 

выдавшего 

«Советская милиция», 1989, N2 1, с. 64-65 

Фотографl\1� 
растущих бег пецов 

По различным причинам дети 
часто убегают из дома. И порой 
пропадают несколько лет. Полиции 
нелегко найти беглецов, поскольку 
с течением времени облик расту
щего ребенка значительно меняет
ся. На помощь полицейским приш
ли специалисты из Техаса. Они раз
работали метод, позволяющий соз
дать фоторобот с учетом прошед
шего времени. Благодаря новой 
системе полиции Соединенных 
Штатов уже удалось поймать более 
50 скитальцев, некоторые из кото
рых покинули родительский кров 
8-9 лет назад ... 
«Советская милиция», 1989, N2 2, с. 79 

!Бд�те.nы .. IЫЙ рентген 

ногабаритные опломбиро
контейнеры для перевозки 

'-��!tit�� НbIХ грузов стали все чаще 
ивлекать внимание контрабан

дистов. Причем недозволенные 
вложения вовсе не безобидны. Это 
и взрывчатка, и 'оружие, и наркоти
ки. (Вспомним крупную партию га
шиша из Пакистана, найденную 
московскими таможенниками в же
лезнодорожных вагонах.) Как пре
сечь преступные действия - не 
вскрывать же и обшаривать тысячи 
огромных стальных емкостей?! Де
лу помогли специалисты. Амери-

каt-!Ские фирмы «Бектель», «Вэриан 
ассошиэйтс» и «Америкэн сайенс 
энд энджиниринг» создали специ
альный стенд для дистанционного 
досмотра контейнеров на железно
дорожных платформах. Линейный 
рентгеновский ускоритель «Ли
натрон 6000» просвечивает грузы 
узким веерообразным лучом энер
гией 15 МэВ. Детекторы, фиксируя 
ее изменения в зависимости от 
плотности груза, передают сигналы 
на дисплеи, где возникает харак
терная картина. Анализаторы МИI{
ропримесей, также входящие в сис

тему досмотра, дают дополнитель
ные сведения о содержимом кон
тейнеров. Сам сканирующий аппа
рат смонтирован в массивном бе
тонированном бункере со стальны
ми дверями. Он может прощупы
вать составы на ходу, однако ско
рость движения вагонов должна 
быть небольшой. 
«Техника - молодежи», 1988,' N2 4, с. 51 

Цветной рентген против 
ВОЗДУШНlblХ п�рат()в 

еО 
Досмотр багажа и личных вещей 

пассажиров стал привычным риту
алом в аэропортах мира. Что поде
лать - аэрогангстеры никак не уго
монятся, к каl<ИМ только ухищре
ниям не прибегают, чтобы осуще
ствить свой ДЬЯВОЛЬСf<ИЙ замысел. 
Особенно опасны пластиковые 
бомбы. Они не фиксируются обыч
ной рентг еновской установкой, на 
которой багаж просвечивается пе
ред вылетом. Вот и приходится 
иной раз вручную просматривать 
вещи, да и самих пассажиров обыс
кивать - занятие, прямо скажем, 
малоприятное для обеих сторон и 'к 
тому же непроизводительное. Ин

женеры корпорации астрофизи
ческих исследований в Лонг Бич 
(Калифорния, США), похоже, наш
ли способ избавить миллионы лю
дей от столь унизительной проце-
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дуры. Приста В I<а «�-CKaH» f( стан- ! 

дартному аэропортовскому «рен т

гену» наделяет его необычными 
свойствами: воспроизводить из06--

I ражение в цвете и отличать пред- I 

меты органического и неоргани- I 
ческого происхождения. Последо- ! 
вательно изучая сумки и чемоданы 
лучами высокой и низкой энергии, 
удается (с помощью компьютера,. 
разумеется) установить средний 
атомный вес вещества. Органика, в 

том числе и пластик, имеет мень
ший атомный вес (до 1 О). Дисплей 
высвечивает очертание таких пред
метов в оранжевой гамме. Метал
лы выглядят синими, а остальные 
материалы - зелеными. По мне
нию. специалистов, пиратам при
дется теперь туго. 
«Техника-молодежи», 1988, N2 9, с. 42 

3вонит телефон . Из трубки раз
дается голос робота : «Внимание, 
тревога в зоне 3». Это звонил ро
б �т-сторож уеха'вшего в отпуCl< со
седа. Владел,ец телефона нажимает 
на специальную кнопку, и на экра
не телевизора показывается взлом
щик в соседнем доме. Т е перь -ос
тается толы<о позвонить в поли
цию... Таков примерно сценарий 
действия робота-сторожа, демон-, 
стрировавшегося недавно в Париже ! 
на одиннадцатой международной I 
выставке «Еврозащита». Роботов 
можно найти. теперь повсюду, осо
бенно эффективны они для защиты 
баю<ов от нападений, поскольку не 
робеют под дулами автом а тов и не ! 
усып ляются газовыми патронами . ; 

Но услугами роботов пока ПОJlЬЗУ- I ются немногие: это слишком доро
го. На паРИЖСI{ОЙ BblcTdBI<e можно! 
было увидеть ставшие совсем кро- I 

хотными камеры, которыми можно ! 
охватить все заl{ОУЛКИ в банках, '<ас- I 
совых помещениях ,(онтор и уни- I 
вермагов. Парижс�(ая полиция с I 

I 

гордостью демонстрировала уст
ройство, позволяющее ей постоян

но держать в поле зрения две тыся
чи пунктов - В банках, на пред

- прияти ях и в общественных зда-
ниях - С 
пункта. 

одного, центрального 

«Знание - сила,», 1988, N2 5, с. 53 

Сирев-аа в портфеле 

Первый международный 
безопасности частных лиц 

весьма необычно называлась 
ставленная выставка, проведенная в 
Париже. Что же предлагали ее ус
троители? Среди средств защиты от 

уличных гра� и телей - баллончики 
со слезоточивым газом , различного 
вида хлопушки, рассчитанные на ис
пуг злоумышленника. Для богатых 
I<лиентов предусмотрена и пере 

носная электронная система, раз
мещающаяся в, неб оль шом ПОрТ
феЛЬЧ'ике, котора я при нападени'�1 
издае� дикий вой, одновремен но 

оповещая центральный полицей
СI{ИЙ аппарат. 
«Советская милиция», 1989, N2 2, с. )8 

Шrрафн-иой капкан 

в любое время дня и ночи в Лон
доне, несмотря на обилие запреща
ющих знаков, вдоль тротуаров при
паркованы вереницы автомобилей. 
Да и наказания особенно не смуща
ют нарушителей.' Найти дей ствен·· 

ное средство городской полиции 
помогла частная фирма, работники 
которой блокируют I<олесо автомо
биля нарушител я с

" 
помощью спе

циальных захватов. Ежедневно та,· 
ким образом они ({'парализуют» не 
менее семисот машин. Освобо
диться от «капкана» можно лишь на 
следующий день, но уже оплатив 

солидный штраф. 

«Советская милиция», 1988, N2 11, с. 65' 
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I(омпьютерn' замкам. Это-то и препятствует их 

дактнлоскописil' повсеместному применению - на
до иметь ценности, за хранение ко-

злоу мышленн ики: 
криминалисты вооружились лазе
рами, которые позволяют прояв
лять едва заметные отпечатки паль
цев на бумаге, ткани и даже на ко
же человека. В лучах квантового 
генератора они начинают светить-

',.СЯ: ,Не беда', если отпечаток смазан 
или:;удалось найти его небольшую 
часть. На помощь придет компыо

тер. Он увеличит изображение, 
ПРО,анализирует его, переведя в 

цифровую форму, и ... достроит не
достающие участки. Затем машина 
точно подсчитает количество па
пиллярных линий между опреде
ленными точками. Найти по карто-

. теке, кому принадлежат неповто,.. 
римы�e узоры, уже несложно. 

«Социалистическая индустрия», 1988, N2 258, 

с. 4 

Сезам, откройся! 

участились случаи во
а данных из компьютеров, 

и и прочие неприятности, 
язанные с тем, что к ЭВМ прони

кают посторонние. Как избежать 
,этого� ,Фирма «I-Iэйшнл контрол 

системз» предлагает защитить кла
виатуру. Специалисты разработ али 
устройство - датчики, которые из
меряют основные параметры кисти 
и пальцев человека. Устройство 
соединено с ЭВМ. Она мгновенно 
отключится, если за пульт сядет', 
I-<то-либо чужой и попробует на..; 
жать на клавиши. 

«Социалистическая индустрия», 1988, N2 22, 
с. 4 

Электронный КЛЮЧИК 
Т. Н и к о л а е в с к а я 

Все мы знаем, что англ ийск ий за-

мок удобен и надежен. И все же на 

его родине охрану особ� важных 

дверей доверяют гораздо более 
дорогим и сложным элеlПРОННЫМ 

торых приходится столько платить. 
А вот новая серия электронных 
заМI<ОЕ,\ фирмы «Йэль» считается 
перспективой для небогатых домов 
и небольших учреждений ( ( The 
Financial Times», 1987, 27 Оlпября). 
Стоимость Tal<oro замка, на взгляд 
англичанина, ОТНОО1Тельно невысо
кая: примерно 90 фунтов стерлин
гов. 

Обычные электронные замки 
подключаются к центральной ЭВМ, 
которая обрабатывает поступаю
щую информацию. Значит , нужно 
дел ать специальную ПРОВОДf<У, пла
тить за услуги сложной машины. 
Автономия выгодно отличает но
вые замки от прежних. У нового 
замка собственный микропроцес
сор, за сов етом которого электри
ческому сигналу далеко ходить не 
надо. К тому же и объем, и слож
ность микропроцессора несоизме
римы с аналогичными параметрами 
большой ЭВМ. Микропроцессор -
это, ,<а.< правило, одна интеграль
ная схема, которая может служить 
блоком для ми�(роЭВ"Л. И уж ко
нечно, возможностей МИI<РОПРО
цессора с лихвой хватает для ре
шения узкой задачи - распознать 
I<ЛЮЧ, которым служит особая 
перфокарта. 

Многим знаком а неприятная си
туация, когда загадочно исчезают 
ключи. Приходится менять замок. 
А вот новый замок от этого застра
хован. Он выпускается сразу с нес
колы�имии !-{лючами-перфокартами. 
Если один из ключей потерян или 
украден, вла д елец берет следую
ЩИЙ, а микропроцессор в замке 
блокирует пользование пропавшим 
ключом. 

Представляете, Kal< изменились 
бы в теперешней Англии прИf<ЛЮ
чения Буратино? Ведь золотой клю

чик тоже был потерян хозяином .. . 
«Химия И жизнь», 1988, N2 1 О, с. 94 
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Мэриленд стал пятым штатом 
США, который привлекает к борь
бе со злоупотреблением спиртным 
за рулем достижения электроники. 
Законодательное собрание штата 
приняло закон, который предус
матривает установку в автомобилях 
водителей, задержанных полицией 
за вождение автомашины в нетрез
вом состоянии, специального элек
тронного датчика, определяющего 
уровень алкоголя в крови. Устрой
ство размером примерно с автомо
бильный радиоприемник монтиру
ется под приборной доской И сое
диняется с системой зажигания. 
«Советская милиция», 1989, N2 2, с. 78 

Практически . ежедневно в авст-· 
рийской прессе появляются сооб
щения об ограблениях банков. От 
налетчиков не спасают ни электрон
ная сигнализация, ни автоматичес
кие фотокамеры. Что же делать� 
Житель города Грац Ральф Бертино 
предложил недавно свой рецепт. 
Он объявил об открытии курсов 
быстрого гипноза для служащих 
банков и ювелирных магазинов. 
Ральф уверяет, что, пройдя у него 
курс обучения, любой кассир смо
жет в считанные секунды загипно
тизировать грабителя, даже если 
тот направил на служащего писто
лет. Насколько это правдоподобно� 
Желающих проверить пока не наш
лось. Но Бертино не огорчается: на
леты-то продолжаются. 
«Советская МИЛИЦИЯ», N2 11, с. 65 

ЧеРВОlНJец 
lПIоwавст�ал�йси� 

ьшивомонетчики - сущее 
ние для. казначейств всего. 

ассу хлопот служащим бан-

ков доставляет и необходимость 
постоянно изымать из обращения;
заменять обветшавшие купюры H6� 
выми. Мечта финансистов - ввести 

'в обиход «вечные деньги»: проч
ные, легкие, которые к тому же не
возможно подделать. Пластиковые 
монетки·кое.-г де уже появились, но 
вот банкноты ... Австралийский банк 
не пожалел 20 миллионов долларов 
и к 200-летию первой столицы стра
ны - Сиднея - разработал систе
му производства пластмассовых ку
пюр, способную повергнуть в уны
ние с'амых изощренных фальшиво
монетчиков. 1 О-долларовый банк
нот покрыт пленкой, отражающей 
свет, но неразличимой на ощупь. 
Кроме того, он имеет подложку, 
представляющую собой своеобраз

.ную дифракционную решетку. 
Свет преломляется в зависимости 
от того, под каким углом вы банк
нот рассматриваете. Есть в новой 
купюре и «оптическое окно»-, В 

нем портрет ' первооткрывателя 
«зеленого ,континента» Джеймса 
Кука.�Овал разделен на сегменты, 
они тоже переливаются всеми цве
тами радуги. Это особенно броса
ется в глаза, когда деньги переда
ются из рук в руки. Номера купю
ры, если их рассматривать на прос
вет, образуют затейливый орна
мент из ромбов. Часть рисунков, 
в том числе номинал, сделана вы
пуклыми, так что слепой не оши
бется. Новая австралийская десятка 
не только оригинальна, но, как ут
верждают ее 'создатели, долговеч
на. Контрольные образцы были за
рыты в землю на целых 9 месяцев, 
а после извлечени� провели нес
колько часов в ... стиральной маши
не. И от этого не стали хуже. 
«Техника -- молодежи», 1988, N2 7,' с. 48 
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Очень' полеЗНЬlе ... 
вред�теЛI\Ia 

у нашли очень удачный спо
ьбы с' нелегальными план

кокаинового кустарника. 
дин редкий местный вид малень-

ких белых бабочек, которые напа
дают на кокаиновые кусты, лишь за 
год нанес чувствительное пораже
ние торговцам наркотиками, лишив 
их около тр'идцати семи миллионов 
долларов в результате потери уро
жая. 

Пока все попытки разъяренной 
наркомафии уничтожить «зловред
ных» насекомых обычными средст
вами оказались безрезультатными. 
«Знание - сила», 1988, N� 1 О, с. 26 

с амый-самый 

Самый эмономмчны�й 
автомобlYdЛЬ 

Рекорд экономичности держит 
сейчас автомобиль «веста» фран
цузской фирмы «Рено». Он прое
хал от Парижа до Бордо (рас
стояние 501,4 километра) за 4 часа 
58 минут, потратив 9,747 литра 
бензина, то есть менее 2 литров 
на сто. километров. Достигнут такой 
ре.корд за счет обтекаемой фор-

,;мы ·и широкого использования но
'Bb'IX материалов -'- сверхлегких 
сплавов, композитов и керамики. 

" Существуют и более экономич
ные экипажи, но они делаются 
:го.лько ради рекордов: три вело
сипедных колеса, моторчик от мо
педа, невысокая скорость, водитель 
едет лежа, чтобы уменьшить соп
ротивление воздуха .. 
«Наука И жизнь», 1988, N� 9, с. 120 

МИРОВОЙ рекорд пробега 

ровой рекорд пробега без 
ьного ремонта среди легко

держит машина 

марки «мерседес»-1 908 274 ки-
лометра. На втором месте -
«фольксваген», прошедший 
1 609 000 километров. 
«Наука И жизнь», 1988, N� 7, с. 66 

Самый маленький 
реактlИ1ВНЫН самолет 

Модель истребителя «М 
2004», построенная француз 
авиамоделистом Мишелем Се 
носит титул самого малень 
реактивного самолета в мире. Мо
дель весит 45 килограммов, разви
вает скорость до 300 километров 
в час, по радиокомандам с земли 
способна выполнять некоторые фи
гуры высшего пилотажа. Запаса го
рючего хватает на девять минут 
полета. 
«Наука И жизнь», 1989, N� 2, с. 103 

Самый тяжельвй поезд 

Самый тяжелый поезд провез 
уголь из Экибастуза на Урал в 
начале 1986 года. Длина сос
тава 6,5 километра, в нем было 
439 вагонов, общий вес - более 
42 тысяч тонн. 
«Изобретатель и рационализатор», 1988, 

N� 6, с. 32 

в книге рекордов Гиннесса есть 
и главка, посвященная кранам. Сре
ди конструкций, установленных на 
шасси автомобиля, лидирует мо
дель западногерманской фирмы 
«Готтвальд». Ее грузоподъем
ность - 500 тонн. Машина этой же 
фирмы держит первенство и в 
классе кранов на гусеничном хор.у. 
Из портальных на ведущем месте 
силач, работающий на плотине гид
роэлектростанции «Гранд-Кули» на 
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реке Теннесси в США. Он свободно в секунду. Вся коробка передач ве
поднимает груз в 2300 тонн и мо- сит 250 тонн. Диаметр последне
жет манипулировать им с точ- го зубчатого колеса, ,<отарое дол
ностью до 0,8 миллиметра. Среди жно непосредственно приводить в 
плавучих кранов - свои рекорд- _ движение �{онвейер, составляет 5,6 
смены, например трехтысячетон- - "",.етра. 
ник «Бальдер» швейцаРСI<ОЙ фир- «Наука И ЖИЗНЬ»,_ 1988, N2 9, с. 50 
мы «Херема». Но вот недавно 
японский портовый монстр «Миса- . 
хи», несмотря на паспортную гру
зоподъемность также в 3 тысячи 
тонн, после специального закреп
ления вырвал дополнитеЛЫiУЮ, 
«сверхплановую» тысячу тонн. !{то 
больше? 

«Техника - молодежи», 1988, N2 11, с. 1 

� ВОТ так ПОАШ�ПН�I(� 

Ф Во французском филиале швед-
ской фир':Лы «СКФ}) изготовлен 
подшипник, самый большой из чис
ла когда-либо выпщенныыx фир:.. 
мой. Его диаметр 6,9 метра, а тол
щина всего 14 _ са�пиметров. По 
окружности подшипника размеШ,е·
но 340 РОЛИI<ОВ. На нем будет 
вращаться купол новой обсервато
рии, сооружаемой в Чини. Масса 
купола -280 тонн. ИЗГОТОВI1Н�ЛИ 
гарантируют отраБОТI<У заданного 
угла поворота по Bcei� длине ок" 
ружности с точностью не менее 
0,75 миллиметра, включая ЛЮфТ 
зубчатой переда�и. 

«HaYI<a и ЖИЗНЬ», 1988, N2 9, с. 51 

Самая БОЛЬШl5JЯ � M�pe 
зу6чат�� nер�д�ча 

а изготовлена в Англии для 
из канадских угольных шахт 

на передавать усилие от 
вигателей мощностью по 

Iсиловатт на ведущее колесо 
конвейера. Этот конвейер будет 
выносить из недр ДО 2200 тонн 
угля в час. Скорость его движения 
будет регулироваться элеКТРОI-/И':' 
кой, в - пределах 3-6 метров 

С�МЬUЙ - ,мощный 
'!rраlrl(формато�о 

Самый мощный трансфО 
изготовлен австрийской ко 
ей «Элин» И предназначе 

ТЭЦ в штате Огайо (США 
мощность 97.5 мегавольт-ампер, он 
должен повышать напряжение, вы
рабатываемое гене р атор ами --25 
тысяч вольт до 345 тысяч вольт для 
передачи на' большое расстояние. 

«Наука и ЖИЗНЬ», 1989, N2 1, с. 5 

Самые малены-{�е '�a(ы 

( мая1!'Н�МОМ 

'� � 
Швейцарский часовщик Фреди 

Зюсс построил самые малень.кие 
в мире часы с маятни�сом. Часы 
весят всего 1,6 грамма, ВЫС0та их 
корпуса 9,9 миллимет р а, маятниj·с 
делает в секунду три колебания. 
В механизме 150 деталей. 
«Наука И ЖИЗНЬ», 1989, N2 -1, с. 61 

Что iёШО® rОЧD-lllЫе 

часы 

Самыми точнь!ми часами в мире 
считались до сих пор цезий-руби
диевые атомные часы, дававшие ОТ
клонение в одну секун"ЦУ толы<о 
через 375 тысяч яет. Теперь аме
риканские ученые из Калиф

.
орнии 

создали часы на основе - водород
ного мазера, у ноторых отклоне
ние в одну секунду возможно толь
н:о через тридцать миллионов лет. 
Они будут применяться для нав.ига
ционных вычислений и определе-
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ния местонахождения космических f 
I{ораблей и тел в �<осмическом про-. \ 
странстве. 

которая всего на 12 миллионных 
долей градуса выше абсолютного 
нуля. ПреЖНИI� рекорд, достигну-
тый в Японии и державшийся с «Знание - сила», 1988, N9. 8, с. 44 

CaMЫ� Ma.neHb�O\l � 
МjlJjG<РОФОН 

! 1983 года, составлял 27 микрокель
винов. Побель и его сотрудники 
HaM�peHЫ �зучать поведение раз
личных веществ при сверхнизких 
температурах. Предполагают, что 

. Самый маленький в мире мик- · 
рофОН' изготовил запар,ногерман- I 
СКИ�I техник Дин-лар Хом. Размеры 

. микрофона -1,7 на 2 миллиметра, 
а толщина мембраны - одна шес
титысячная миллиметра. Малютку' 
будут применять в магнитофонах, 
телефонах и слуховых аппаратах. 

«Наука и жизнь», 1988, N9. 7, с. 67 

С�ерхвысокочас,отный 
транзистор 

эти исследования дадут новый тол
чок развитию материаловедения. 

«Наука И жизнь», 1988, N9. 7, с. 57 

Т�ерже алмаза! 

Австралийский физик Д. Маке н
зи из университета в Сиднее объ
явил, что создал самое твердое 
вещество на планете. Новый мате
риал - искусственный алмаз. Им 
можно запросто поцарапать любой 
IlРИРОДНЫЙ. Если верить изобрета

I телю, необычный алмаз отличается 
ециалисты из �{орнеллского I стру�пурной поверхностью - она 

итета (CIJJA) в сотрудни- \ аморфная . 

. с фирмой «Сименс» (ФРГ) 
транзистор, работающий в 

диапазоне частот свыше ста гига
герц (длина радиоволны -�. три 
миллиметра). Он изготовлен на ос
нове арсенида галлия с дозиро-· 

. ванной примесыо �(ремния. До сих 
пор серийно выпускающиеся тран
зисторы работали на частотах до 
12 гигагерц. Транзисторы на новом 
принципе, как полагают, после не
которых усовершенствований смо
гут перешагнуть и границу 200 
гигагерц. В основном они будут 
применяться в компьютерах. 

«Наука И жизнь», 1988, N9. 11, с. 58 

!Рекорд НМЗI(ОЙ 
темперaJ'lPfрlЫ 

Профессор Фрэнк Г\обель, фи
зик из Байройтского университета 
(ФРГ), охладил слитоr< чистой меди 
массой 130 граммов до 12 МИКРО
кельвинов, то есть до температуры, 

13� 

«Социалистическая индустри я», 1988, N9. 227, 
с. 4 

Самый большой радиотелеско 
мира строится в Индии. Это будет 
целый комплекс из 34 антенн 
диt:'1метром по 45 метров, работа-
ЮL.циЙ как одна огромная антенна 
с высокой. разрешающей способ
ностью. Ввод в строй назначен на 
1992 год. 

«Наука И ЖИЗНЬ», 1989, N9. 1, с. 91 

Самый �цIн>1IIнны�й телескоп 
• 

Самый длинный линзовый Te�e� 
скоп мира, работающий уже 92 
года в Народной обсерватории 
имени Архенхольда в Трептове под 
Берлином, поставлен на ремонт. 
Необходимо заменить износившу-
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вания 

здесь 

энергоБЛОI<а А 
9З,23 процента. 

составил 

Другими 
словами, в течение многих пет его 
ПРОСТО�1 составлял лишь 6,77 про
цента врем е н и . Всего за свою 
«ЖИЗНI.)>> энергоблок прора60тал 
108484 часа. 
«Энергия», 1988, N2 9, с. 27 

быстро можно сварить ма
? Инструкции на упаковках 

на это от 5 ДО 15 минут. 
мат итальянской фирмы «Фа

МCI» справляется с задачей всего 
за 50 секунд. Секрет рекорда в 

необычном способе приготовле
ния. ЛI\акароны варятся в перегре
том паре. Но главная хитрость в 

"\ 

том, что специалисты научились 
пропускать пар под большим 
давлением сквозь каждую Mat(apo,:" 

нину. 
«Социалистическая индустрия»), 1988, N9 173, 
с. 4 

Самый старый туннель в мире 
f1ролегает под pet{O�1 Евфрат. Его 
возраст около четырех тысяч лет. 
Длина туннеля --- километр. 

«Знание - сила», 198Ь, N� 12, с. 16 

этого года в Японии 
о строительство гигант

тового перехода «Сэто
и» длиной 37,З километра (над

водная часть --9,4 километра). Его 
6 пролетов опираются на 5 ост-. 
РОВКОВ, разбросаННI;)IХ в проливе 
me>r-fЗ.У Хонсю и Си коку. Супер
тра сса расположена на двух эта
жах: поверху пойдут автомобили, 
ниже - поезда. Особое внимание 
уделено безопасности движения. 

ВДОЛЬ всей магистрали . спрятаны 

датчики, ноторые следят за сос
тоянием конструкций, усадкоi� гру
нта, силой, ветра и колебаний. Что
бы маl<симально обезопасить эле
менты моста (они в основном 

висячие, с пролетами свыше кило
ллетра) О: ржавчины, использована 
специальная антикоррозийная кра
ска, нанесенная в 6 слоев. ПОI,{рытие 
будет регулярно поДновлят.ься: по 
крайне�i мере I{аждые 8 лет на
мечается ilерекрашивать 20 про·

центов поверхности сооружения. 
«С.это-охаси}} построен' за 1 О лет 
и обошелся примерно 8 8 милли
аРДОВ.долларов. Эксперты считают, 
что затраты окупятся примерно че
рез три десятилетия. «Большой 
МОСТ>}, КШ< окрестили его японцы, 

стал· завершающим звеном сверх
скоростной системы, связавшей все 
4 крупнейших острова ЯПОНСI{ОГО 
архипелага. Как известно, 13 мар
та 1988 года открыт 54-километро
вый супе-ртуннель «СЭЙI{ан», coeAI."I

ни'вший острова Хо�о<аi,;jдо и ХОН
ct<..>. ХОНСЮ И !{юсю были связаны 
раньше. Теперь Страну ВОСХ9дяще
го солнца МОЖНО пересечь, что 
называется, на OД!�OM .ДЫХёIНИИ, 

причем по выбору ._- на поезде 
или аВТОЛl\обиле. Правда, оБОl�дется 
такое путеl . .ll е с т в ие недешево, ведь 

только з� проезд по «Сэто-охаси» 
автовладельцу придется 81-.>IЛОЖИТЬ 
40 долларов. Поэтому мнргочис

ленные паромщики, �(ормящиеся 
на перепраsе Хоноо -- СИКОКУi не 

унывают. «Большой /lЛОСТ» не зсвм 
по !{ар"лаНУI :тан: ЧТО без раБОП;>1 

они пока не останутся. 

«Техника -_ .. молодежи», 198(1, N:: 7, с. 49. 

CaMЫ� 
И()МфОР1�6ельны� . 

СiГад�оg'l 

Футбольные боле л ь щики гор
о

да Кальмар, расположенного на 
ЮГО-ВОСТОI{е Швеци.и, утверждают, 
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что их стадион - 'единственный в 

м и ре с отапливаемыми сиденьями. 
Под каждое из 2200 мест �<альмар
ско го стадиона подведены трубы от 
городской теплоцентрали, а под 

фанерным с и ден ь ем проходит ме
дный змеевик и проложен мед
ный лист для равномерного рас
пределен и я тепла. Когда темпера
тура воздуха о пус к ае тся ниже плюс 
15 градусов Цельсия, в трубы пус
кают. горячую воду. 

«Наука И ЖИЗНЬ», 1989, 1'12 2, с. 102 

вый музей в Англии открыл-
3 году при ОКСфордском 

U" ..... :LP1iJ1II" тете. Плату за вход бра-

в зависимости от того, сколько вре
мени посетитет·.> провел в залах. 

«Наука И ЖИЗНЬ», 19б8, "'2 5, с. 322 

Современная письменность по·

чти, всех языков строится на основе 

ал ф авитов. Большая часть алфави
тов сформировалась на базе гре
чеСI<ОГО И финикийского, ВОЗНИI<
ших задолго до нашей эры. Но 
вот число букв даже в родствен
ных языка/< различно, и I,<оличество 
их со временем может меняться, 
как правило в сторону уменьшения. 
Та.<, в современном анг ЛИЙСI<ОМ 
26 букв, гречеСl<ОМ --24, русском

ЗЗ. А вот азбука кхмерCl{ОГО язы�, 

ка, на кото р ом говорят жители 
Кампучии, содержит 72 букв ы . Эта 
азбука и считается самой длинной. 

«Советская милиция», 1989, "'2 1, с. 78 

Самый сложн ы й язык в мире --, 

китайский. В сорокатомном толко
вом словаре собрано 49 905 иерог-

лифов. Только од и н звук «и» 
имеет 84 значения, прич ем не
peAI<o далеких по смыслу (ши
POf<O, весьма, одежда, икать, 
озорной). Самым сложным о пи-

санием отличается выражение 
�(сие»). Ч тоб ы изобразить его, 
требуется 64 движения кисточкой 
или пером. Оно означает слово 
«общительный». В обиходном язы
ке самое сложное выражение
«уи», т ребующее тридцати четырех 

движе ний пе ром и оз на ч а ющее 
«побуждать», «I1РИВОДИТЬ В движе
ние», « воодушевл ять» или «про
сить». 

<Знание - сила», 1988, N� 12, с. 16 

Самый маленький город в ми
ре - городок Хум на полуострове 

Истрия (Югославия). Здесь всего 
двадцать пять жителей, один мага
зин, работающий дважды в неделю 
до обеда, одна большая и одна 
маленькая церковь, один маршрут 
автобу с а, совершающего три рейса 
в день, рве улиць(, винный погре
бок, кладбище, шестнадцать фО
нарных столбов и т р инадцать ' до
мов, из которых постоянно зщ:е

лены толь ко семь, а другие шесть 
навещаются своими хоэяевами 

лишь по воскресеньям. 
Город, впервые упоминающий

ся в летоп ис и под 1102 годом, 
'возник на oCTaTI<ax древнеримс ,КО

го поселения и пережил лучшие' 
времена, когда в нем было до трех
сот жителей. Статус города Хум 
имеет с Х 111 BeKcl. 

«Наука И ЖИЗНЬ», '1988, N2 5, с. 106 

На севере Франции есть 
ленький городок с населением 

го 108 человек . На первый взг 
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Самый крупный 
TepMM"I!'H�K 

вере Австралии найден са

ный из когда-либо 06-
I-Un:"tiИ�lf.!ых теРМИТНI-IКОВ. Его вы

с 6,7 метра, а в обхвате ОН 

более семи метров. 

«Наука И ЖИЗНЬ», 1988, N2 9, с. 111 

Редчайшая среди м ух I 

I 
муху никто не видел вот 

уже около 50 лет, и возникло 

естественное сомнение в том, су

ществует ли она вообще. Но вот в 

январе 1988 года пятилетний Джей

ми Моррис из Данедина, что на 

крайнем юге Новой Зеландии, иг

рая возле дома, заметил необыч·· 

ное насекомое. Прибежавшие на 

зов взрослые изловили, измерили 

I 

и сфотографировали муху. Ее тело I 

достигало в длину 5 сантиметров! 

Энтомологи установили, что это 

та самая, пропавшая было без вести 

Egsul singularis, о которой ранее ; 

знали лишь то, что она ,по вели

чине превосходила большинство i 

бабочек. Личинок этой мухи по!<а 

еще никто не находил. Разрознен

ные "наблюдения свидетеЛЬСТВУЮТr 

что огромной мухе удается взмыть 

в воздух лишь тогда, когда яр

кие лучи солнца достаточно разо
греют ее черные крылья. 

«Природа», 1988, N2 11, с. 111 

ый боЛl:.ШОЙ айсберг был за
� ���Irт'nирован В 1956 ГОДУ в 

части Тихого OI<eaHa. Его 

азмеры составляли 97 на ЗЗ5 

километров, по площади он был 

немного меньше "Молдавии и не

много больше Армении. Самый 

высокий из измеренных айсбер

гов наблюдался в 1958 году у 
�ападного побережья Гренландии 

и имел в высоту 167 метров. 
«Наука и ЖИЗНЬ», 1988, N2 7, с. 66 

CiJ}MOe Болыwоеe 
rиодземное озеро 

Самое большое в ми 

земное озеро обнаружено U '!J!i",--е,;.,а:","_ 

ре Намибии. Спелеологи о 
его, спустившись в карстовую рас

щелину, которую местное населе

ние называет «ноздрей дракона»

оттуда ПОСТОЯ,нно веет теплом. На 
глубине 59 метров ПОД землей в 

доломитовых пластах ЭI{спедиция 

нашла озеро площадью 1,9 гекта

ра, что на 0,1 relHapa больше 

подземного озера Лост-Лейк в 

Теннесси (США)., которое до сих 

пор считалось самым, !<рупным в 

мире. 

НаиБОЛЫl.Iая r лубина озера-

около 200 метров. Вода в нем 
исключительно прозрачна, ее тем

пература - 24 градуса ' Цел' ьсия. 

«Наука и ЖИЗНЬ», 1989, N2 3, с. 67 

СalМЫЙ 60ЛЬWО� ущерб 
'ф .@ 

Самый большой ущерб из всех 

стихийных бедствий причиняют на

воднения (40" процентов). На вто

ром месте - тропические циклоны 
(20 процентов), на третьем и че'т

вертом местах (по .15 процентов) 

землетрясения и з.�кухи, 
«Знание � с и л а» , 1988, N2 12, с. "16 
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