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О РОЛИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
В ЖИЗНИ ЗЕМЛИ

Г. В. ВОЙТКЕВИЧ

Современное развитие естествен¬
ных наук всё больше даёт возмож¬
ности понять глубокую взаимосвязь
явлений, происходящих в природе.
Отсюда происходит сближение одной
отрасли знания с другой, проникнове¬
ние одной науки в другую.

На грани «томной физики в широ¬
ком смысле слова и звёздной астро¬
номии родилась современная астро¬
физика; на основании .данных минера¬
логии, петрографии, химии, а также
атомной физики возникла геохимия,
изучающая жизнь атома в условиях
земли и земной коры. Подобных при¬
меров можно привести множество, и
все они являются отнюдь не случай¬
ностью в диалектике познания мира.

Великие достижения современной
ядерной физики, давшие возможность
вплотную подойти к использован,ию
могущественной силы природы —
внутриатомной энергии!, естественно,
вызывают не только у специалистов-
физиков', но также у, исследователей
почти всех естественных наук огром¬
ный интерес и стремление познать ту
роль, которую могут играть про¬
цессы, совершающиеся в недрах атом¬
ного ядра), в той или иной форме дви¬
жения 'материи. Многочисленные явле¬
ния, происходящие в земной коре и на
поверхности земли, изучение которых
является предметом геологии, гео¬
физик», геохимии, несмотря на всю их
сложность и разнообразие, обычно не
выходят за рамки классической физи¬
ки. Однако при более внимательном
изучении оказывается, что ряд таиих
весьма сложных пробдам, как охлаж¬
дение земли, внутренняя энергия недр
её, масштаб процессов извержения в
далёком прошлом, абсолютный воз¬
раст, — вполне допускает существова¬
ние ядерньих реакций в теле земли.

Как известно, процессы, связанные
с освобождением большого количест¬
ва энергии в космических телах, не
смогли быть объяснены законами'клас¬
сической физики конца XIX столетия.

По расчётам Гельмгольца, если бы
всё излучение солнца происходило за
счёт энергии сжатия (предполагая, что
первичные размеры солнца достигают
крайней планеты его системы), то ко¬
личество теплоты, возникающей от
сжатия, покрыло бы расход не доль¬
ше 25 млн лет. В связи с этим инте¬
ресно -вспомнить также слова В. Том¬
сона (Кельвина), написанные им в
1864 г.: «Солнце едва ли освещает
землю более 100 миллионов лет, и его
живительные лучи ни в коем случае не
несут земле теплю и свет в течение тех

500 миллионов лет, которые, поведи*
мому, лучше всего удовлетворяют тре¬
бования геологов, едва ли есть осно¬
вание думать, что солнце проживёт
ещё более 50 миллионов лет» [11.

Масштабы времени, необходимого
для эволюции звёзд и земли, неизме¬
римо большие, чем те скромные вели¬
чины, о которых говорил В. Томсон.

Гипотеза о сжатии небесных све¬

тил, как главном источнике энергии*
встретилась с непреодолимыми за¬
труднениями.

Данные современной астрофизики
и физики космических лучей указывают
на большую распространённость ядер-
кых -реакций во вселенной, мощность
которых не может итти ни в какое

сравнение с тепловыми процессами
•классической термодинамики.

Из всех возможных ядерных реак¬
ций для звёзд главной последователь¬
ности оказалась реакция углеродного
цикла, предложенная Бете [2] и проис¬
ходящая по схеме:

С)2 + Н,—*-N13 N,3—*C1s-;-e

Cia+H—>NU

N14 —f- Н * 015 015 *■ N,fl-}— е

n15+h —с,., ; Не,
4Н —*-Не.* + Атс2

Кроме того, на звёздах вследствие
высоких температур, возможны реак-
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они протона с протоном, протона
с дейтероном и возникновение гелия:

Н + Н — D + e; D + H-^H8 + e

Н8 + Н * Не4

Таким образом, источником энер¬
гии звёздного излучения следует счи¬
тать реакции, идущие главным обра¬
зом за счёт «сгорания» водорода и
превращения его в гелий при участии
других элементов в качестве катали¬
заторов.

В отношении земли следует вспом¬
нить, что на протяжении многих лет
господства контракционной теории
так или иначе допускалось, что источ¬
никами магматической и орогенической
деятельности является, с одной сто¬
роны, теплота, унаследованная землёй
от расплавленного состояния в прош¬
лом, с другой стороны — потенциаль¬
ная анергия тяготения, определяющая
сжатие.

Чтобы оценить преемственность
этого положения с чисто энергетиче¬
ской точки зрения, следует вспомнить
расчёт того же Томсона, показавшего,
что время;, необходимое для охлажде¬
ния земли от 3000° (выше точки плав¬
ления самой тугоплавкой породы) до
современного состояния, получается
порядка 40—80 млн лет, т. е. величи¬
на, которая не могла быть принята
палеонтологами и геологами-страти-
графами при учёте медленных измене¬
ний в организмах и эволюции живот¬
ных от простейших до позвоночных и
человека, и растений — огг низших
споровых до Цветковых, а также вви¬
ду обилия и мощности осадочных
и метаморфических пород, слагающих
земную кору. Радиоактивные методы
определения возраста земной коры
дали величины порядка 1.5—2 млрд
лет.

Порядок этой величины говорит
о том, что на протяжении жизни зем¬
ли существовали и существуют могу¬
чие источники энергии, замедляющие
её охлаждение.

В качестве возможного источника
энергии в недрах земли следует счи¬
тать радиоактивные элементы и, в пер¬
вую очередь, уран и торий. Вскоре
после открытия радиоактивности, бла¬

годаря работам Стрета (Релея) и Джо¬
ли было обнаружено повсеместное
распространение радиоэлементов во
всех вида!Х пород, слагающих земную
кору. Широкая распространённость
радиоэлементов), подтвердившаяся
дальнейшими определениями радиоак¬
тивности горных пород и минералов,
дала полное право покойному В. И.
Вернадскому заявить в своё время:
«Несомненен, во всяком случае, самый
основной факт, — факт существования
атомной — активной энергии в земной
коре, проникающей всю её мате¬
рию» [4].

Тем не менее непосредственной
связи между проявлениями атомной
энергии и геологическими процессами
до сих пор не найдено.

Однако в целях более полного
уяснения роли естественной радиоак¬
тивности и других возможных ядер-
ных реакций в недрах нашей планеты
необходимо вкратце остановиться «а
вопросе о влиянии других источников
энергии на геологические процессы.

Главным источником энергии всех
процессов, совершающихся на поверх¬
ности земли, является солнце. На по¬
верхности земли происходит аккуму¬
ляции солнечной энергии, связанная
с хлорофиллом земных растений. Ог¬
ромная роль живого вещества в тео¬
логических процессах освещена в ра¬
ботах В. И. Вернадского [5> 6]. Всё же
действие солнечной энергии не рас¬
пространяется на большую глубину.
Наблюдения над годовым ходом тем¬
ператур в почве показывают измене¬
ния её, доходящие только до 20—30 \м
глубины, в зависимости от теплопро¬
водности материала. Дальнейшее уве¬
личение температуры с глубиной опре¬
деляется геотермическим градиентом и
не связано с солнечной теплотой. .

Со времени установления Канто-
Лапласовской гипотезы большое зна¬
чение придавалось теплоте, унаследо¬
ванной землёй от первичного расплав¬
ленного состояния. Бели вся земля

проходила последовательно через га¬
зовое, затем жидкое состояние, то
большое значение должны были иметь

конвекционные токи, обусловившие
быстрое охлаждение её. По расчётам
Г. Джеффриса [7], переход земли в
твёрдое состояние произошёл за время
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не больше 20 тыс. лет, приобретение
же землёй современного теплового
состояния (учитывая потерю теплоты
путём проводимости) произошло за
время 40—80 млн лет.

Неоднократное проявление магма¬
тической деятельности в течение чуть
ли не 2 млрд лет геологической исто¬
рии земли показывает на неоднократ¬
ное значительное повышение темпера¬

туры в прошлом и находится в рез¬
ком контрасте с вычислениями Джеф¬
фриса. Следовательно, медленная
утечка теплоты в мировое простран¬
ство не может определить термодина¬

мическую активность земной коры,
указываемую обилием геологических
данных.

Следует считать, что если и суще¬
ствует запас первичной теплоты, то
роль ело крайне незначительна. При
сжатии больших тел может возникать
подъём температуры, иначе — переход
энергии тяготении в тепловую. В на¬
стоящее время существует предполо¬
жение, что главным источником энер¬
гии звёзд — белых карликов яв¬
ляется гравитационное сжатие, при
допущении, что последние представля¬
ют собой газовые тела. Для земли
давно установлено (со времени работ
Д. Дариина и В. Томсона!), что она
является твёрдым телом; это также
указывается современными геофизиче¬
скими данными []. Отсюда твёрдость
земли существенно ограничивает воз¬
можность сжатия. Путём простого
расчёта можно показать, что умень¬
шение земного радиуса на 1 км, при
полном переходе сжатия в теплоту
дало бы 8.3-1021 г/калорий. Наиболее
вероятна потеря теплоты землёй, рав¬
ная 2.5-1020 г/калорий в год.

Таким образом, энергия сжатия
израсходовалась бьг, приблизительно,
за 3 года и 2 месяца. По Рудзскому,
земля ещё в догеологическое время
прошла состояние максимального сжа¬

тия [9]. Сжатие земли, связанное с умень¬
шением радиуса, заметно бы увеличи¬
вало скорость вращения её, далеко
превосходя те величины, которые в
своё время были получены Д. Дарви-
ным и Ньюкомбом.

Сжатие, возможно, может прояв¬
ляться как направляющая сила при

возникновении и развитии поверхност¬
ных дислокаций.

По Д. Дарвину (1908) [,0], теплота,
образуемая от приливного трения,
смогла бы повысить температуру зем¬
ли на многие сотни градусов, однако
исключительно плохая проводимость
внешней оболочки замедлила бы по¬
терю тепла и огладила бы действие её.
Кроме того, Г. Джеффрис несколько
позже показал ошибочность расчётов
Д. Дарвина.

Не вдаваясь в отдельные подроб¬
ности, мы имеем право заключить, что
вообще всякий переход механической

энергии в тепловую занимает ограни¬
ченное место во всей термодинамике

земли в целом, с тех пор ь аж она при¬

обрела твёрдое состояние.
Химические процессы в земной

коре заставляют удели гь внимание
проявлению химической энергии.

Согласно принципу Ле-Шаталье
нельзя допустить мощных экзотерми¬
ческих .реакций при магматических
извержениях. При этом /Следует
учесть, что кристаллические породы
составляют, по Кларку, 95% земной
кс-ры. Скорее приходится допустить
обратное, что большинство реакций
при высокотемпературных условиях
кристаллизации магмы происходит с
поглощением энергии и увеличением
энтропии всей массы кристаллических
пород.

По В. И. Вернадскому, при образо¬
вании каолинов, наоборот, происходит
поглощение тепла.

Выделение теплоты, связанное с

переходом некоторых минералов из

одного полиморфного состояния в дру¬
гое, занимает второстепенное место.

Однако, по мнению Н. Белова, в
процессе перехода осадочной породы
в метаморфическую имеет место на¬
копление энергии [п].

Согласно данным рентгенострук¬
турного анализа, в породообразующих
минералах изверженных пород рас¬
стояние между атомами (ионами) алю¬
миний— кислород равно 1.6—1.7 А, в
то время как в минералах метаморфи¬
ческих пород оно равно 1.9—2.1 А. По¬
добное изменение раюстояния происхо¬
дит также между К, Mg, Са, Ti и О.
Увеличение расстояния между атомами
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увеличивает активную энергию решёт¬
ки минералов.

Этот весьма интересный факт гово¬
рит о том, что накопление солнечной
энергии происходит не только в орга¬
ническом мире, но и в неорганическом.

Однако все' эти предварительные
соображения далеко ещё не увязаны
с геологическими фактами. Если при¬
нять «геохимическую» аккумуляцию,
то следует ожидать наибольшего
разогревания в местах опускания, т. е.
в глубинных частях геосинклиналей,

что должно затем вызвать образова¬
ние магмы. Порядок же проявления
магматической деятельности в гео¬
синклиналях начинается с основных

иитрузий и эффузий и заканчивается
кислыми, что само собой указывает
на начальное разогревание глубинных
масс, переходящее затем в верхние
зоны.

Исследования Рихтера и Гутен¬
берга [121 установили связь вулканиче¬
ских очагов с гипоцентрами глубин¬
ных землетрясений порядка 100 —
120 км, что требует большого диапа¬
зона перемещения при геохимической
аккумуляции: осадочная порода -*•
метаморфическая -> магматическая -*•
маша, который не может происходить
в таких масштабах.

Накопление солнечной энергии не¬
органическим веществом имеет место
в земной каре; возможно, это играет
роль в процессах магматизации, но
считать «геохимическую» аккумуля¬
цию главным источником эндогенных

процессов нет оснований.
Учитывая всё изложенное, можно

заключить, что ни энергия, связанная
с химическими реакциями, ни механи¬
ческая не могут полностью опреде¬
лить весь грандиозный комплекс явле¬
ний геологической истории земли, не
говоря уже об астральной стадии.
Первичная теплота, даже если учесть
плохую проводимость земной коры и
оболочки, может сохраняться долго,
без влияния на земную поверх¬
ность [13].

Естественно приходится допустить
существование мощного активного
фактора, замедляющего охлаждение
земли и определяющего многие эндо¬
генные процессы её.

Открытие радиоактивности дало

возможность рационально подойти к
этой проблеме. Крупнейшие геолопи
и геофизики, среди которых следует
назвать Вернадского, 'Белоусова,
Д. Джоли, Чемберлена, Барелля, Адам¬
са, Джеффриса, Пуля, Коттера, Кир¬
ша, Холмса, Бейли, считают, что
радиоактивность должна играть суще¬
ственную роль- в жизни земли.

Ещё первыми работами Стрета
(Релея) [14| было доказано, что если
бы воя маоса земли содержала радио¬
элементы в количестве, найденном в
поверхностных породах, то наша пла¬
нета давно бы расплавилась. Естест¬
венно, поэтому пришлось ограничить
концентрацию радиоэлементов верхни¬
ми частями земли. Данные определе¬
ний показывают, что наличие радио¬
элементов в породах связано со сте¬
пенью их кислотности.

Допуская, что земля находится в
состоянии теплового равновесия, и
температура на глубине не выше
1500°, Стрет полагал, что нижняя гра¬
ница слоя, содержащего радиоэлемен¬
ты, доходит до 100 км глубины. По
Xлопину [35], мощность радионосного
слоя доходит до 90 км. Содержание
радиоактивных элементов в различных
породах, по Г. Джеффрису [15J, можно
Еидеть из табл. 1.

ТАБЛИЦА 1

и Th к
Название породы (10“6 г/г) (16-6 г/г) (*)

Кислые 7.010 20.50 4.20

Средние 5.400 16.40 3.80
Основные 3.000 3.30 1.28

Ультраосновные .... 0.600 2.35 U.20

Каменные метеориты . 0.580 2.35 —

Железные метеориты . . 0.075 0.30 —

Правда, в последнее время Гудман
и Эванс [16], разработавшие чувстви¬
тельные методы определения урана и
тория в породах, дают величины
в два — три раза меньшие, но их дан¬
ные относятся к небольшому числу
пород Северной Америки и, как по¬
казал Виктор Хесс [17], не соответству¬
ют пропорциональной разнице иониза¬
ции воздуха над сушей и океаном
(2.7 — 4 пары ионов в 1 см3 воздуха
за 1 сек.) от гамма-излучения.

Кроме того, Г. .Джеффрис показал
хорошую согласованность между дан-
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мыши прежних исследователей, поэтому
первые данные, полученные Д. Джоли,
Пулем, Флетчером, а у нас Комлевым,
более приемлемы. Остаётся неясным
вопрос о распространении радиоэле¬
ментов а глубинах земли, в оболочке
и ядре.

Трудно допустить, чтобы там вовсе
не было радиоактивных веществ. Да¬
же железные метеориты — наиболее
вероятные аналоги земного ядра —
содержат уран порядка 10'8 г/г, или
'/юо того, что мы имеем в кислых из¬
верженных породах земли.

Общее количество радиогенной теп¬
лоты,, выделяемой породами, колеб¬
лется от 5-10-6 до 1.610-6 г/калорий
в год на грам'м породы,.

В 1941 г. Ц. Сличтер[18] разрабо¬
тал теорию охлаждения радиоактивной
земли, выделив 11 вариантов при раз¬
личных соотношениях радиоактивно¬
сти, геотермического градиента и
теплопроводности. Согласно его расчё¬
там, наиболее вероятный случай будет,
если принять эффективное действие на
земную теплоту рад и о актив н ости до
глубины 200—300 км.

Если ядро земли содержит то ко¬
личество радиоэлементов, которое
имеется в железных метеоритам, то за
2 миллиарда лет подъём температуры
в ядре выразится величиной 400°, од¬
нако по Сличтеру такой подъём не
может оказать влияния на земную
поверхность. Всё же относительно

глубинного распределения радиоэле¬
ментов мы можем строить только
предположения. Наиболее вероятно
предположение такое:

Радиоактивные элементы рассеяны
во всём теле земли, наибольшая их кон¬
центрация приурочена к земной коре,
гораздо меньшая — во внутренних гео¬
сферах и намного меньшая — в ядре.

Кроме элементов семейств урана,
тория, актиноурана, радиоактивными
свойствами обладают калий, рубидий,
самарий, однако эффект выделения
тепла при их распаде весьма незначи¬
тельный, и только калий, благодаря
своему широкому распространению,
может приниматься во внимание.

Если мы будем считать, что радио¬
генная теплота связана с одним лишь

калием (минимальное, содержание во
всей земле по Кларку 0.04%), то и

тогда она будет иметь ту величину,
которая теряется землёй.

Таким образом, примем ли мы со¬
держание радиоэлементов в земной
коре по Джеффрису или по Гудману
и Эвансу, — аггомной энергии, выде¬
ляемой при их распаде, вполне доста¬
точно для воздействия на эндогенные
процессы, связанные с глубинами зем¬
ли. Всякое явление в природе проте¬
кает во времени, поэтому для более
правильной оценки роли радиоактив¬
ных веществ в динамике земной коры
необходимо остановиться на возрасте
земли и главных геологических собы¬

тий в прошлом.
Альфа-распад семейств урана, ак-

тиноурана и тория, происходящий по
схеме

UI3e-*- sHe4 -t РЬцои
AcU23r, -*■ 7Не4 -f РЬ.М
Th23a -*■ t>He4 -r Pb;ng

позволил разработать два, метода оп¬
ределения абсолютного возраста пород
и минералов: «эсвинцовый», примени¬
мый к радиоактивным минералам, и
«гелиевый», применимый к минералам
обычных изверженных пород, стойко
удерживающих свой радиогенный ге¬
лий. Расхождения, бывшие вначале
между данными «свинцового» и «ге¬
лиевого» возраста, в последнее время
устраняются благодаря выяснению
минералов, стойко удерживающих
радиогенный гелий (магнетит, корунд,
и т. д.), ставших известными благода¬
ря работам Э. Герлинга, Харлея и
Гудмана [|9.20]. Сводку всех наиболее
приемлемых результатов определений
абсолютного возраста дал Вашь [3|],
согласно которому главнейшие собы¬
тия в геологической истории земли
выражаются во времени (табл. 2).

ТАБЛИЦА 2

Циклы тектогенеэа

. Время
кульмина¬

ции

Интервалы
между

кульмипа-
циями

н миллионах лет

1. Альпийский .... 59
227II. Герцинский . . . 286

111. Каледонский .... 381 95

IV. Восточно-африкан-
612 231ский-саамский . . .

V. Карельско-гуронский 001 189

VI. Готско-альгоманский 941 140

VII. Свекофенско-лав-
1122 181рентьевский ....
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Эта шкала основана более чем на
100 определениях возраста, поэтому
её следует принимать как более досто¬
верную, чем у А. Холмса [а2].

Кроме обычно применяемых физи¬
ко-химических методов определения
радиоэлементов и продуктов их рас¬
пада а целях вычисления возраста,
мджно в некоторых радиоактивных
минералах, как монацит, уранинит,
определить возраст по отношению

AcD  Р^207
КаО РЬд 6

вследствие разницы в скорости распа¬
да актиноуранового и уранового се¬
мейств. Актиноуран распадается до
своего конечного продукта — свинца
Pb2o7 — (AcD) гораздо скорее, чем
уран до уранового свинца РЬгов —
(RaG), поэтому в более древних радио¬
активных минералам количество AcD
(Pb2o7) — будет относительно больше.

Ас О
чем у молодых. Отношение ——т

Каи

изменяется во времени по формуле
AcD __ AcU (gx‘( — 1)
RaG U  i)

в которой
AcU

-д современное отношение акти-
ноурана к урану,

— константа распада актиноурана,
—константа распада урана,

е — основание натуральных лога¬
рифмов,

t — время с момента образования
минерала.

Определение количеств изотопов
Pb207, РЬ2об производится на масс-
спектрографе. Ценность полученных
данных определяется главным образом
чувствительностью масс-спектрографа,
так как геохимические процессы в
земной коре далеко не настолько
«тонки», чтобы разделить такие тяжё¬
лые изотопы, как Pb2o7, РЬ2ов или
U238, U235* Первые работы, проведен¬
ные А. Ниром,сперва в 1939 г. [23],за¬
тем в 1941 г. [24], дали результаты, во
многих случаях совпадающие с геоло¬
гическими данными.

Обычно различают геологический
и астрофизический возрасты земли.
Геологический возраст есть время,
прошедшее с начала образования твёр¬
дой земной коры. Астрофизический

возраст — время с момента образова¬
ния земли как самостоятельной пла¬
неты.

В своё время В. И. Вернадский [23]
считал, что ввиду обилия радиогенной
атомной энергии в ранней стадии су¬
ществования земли, первичная земная
кора неоднократно переплавлялась,
поэтому мы не можем определить воз-
paicr древнейших участков суши, а
только верхний уровень последнего
метаморфизма.

Ещё недавно Американским коми¬
тетом по определению геологического
времени принимался геологический

возраст 1600 млн лет, полученный.
Ненадкевичем из анализа уранинита

Однако в последнее время оказа^
лось, что эту величину необходимо
повысить.

Возраст монацита из Манитобы
(Северная Америка^ определённый
А. Ниром [24] вышеуказанным масс-
спектрографическим определением изо¬
топов уранового и актшноуранового
свинца, оказался равным 2500 млн
лет.

По О. Гану и Штраюсману, возраст
пегматитовых жил с лепидолитом не¬

далеко от оз. Гурон (канадский до¬
кембрий), полученный по рубидиево-
аронциевому методу, оказался 1850
млн лет[27]. Если ещё учесть, что
Валь 'приводит свыше десятка приме¬
ров возраста больше 2 млрд лет, то
ясно, что геологический возраст земли
следует принимать порядка 2 — 2.3
млрд лет. Определение астрофизиче¬
ского возраста земли связано с про¬
исхождением солнечной системы. Сей¬
час вопрос о происхождении земли не
может считаться окончательно решён¬
ным, хотя большинство данных астро¬
физики, геофизики и геохимии указы¬
вает на первично расплавленное со¬
стояние её.

Ввиду высокотемпературных усло¬
вий гелиевый метод определения воз¬
раста планеты вряд ли может быть
употреблён из-за большой утечки ге¬
лия в мировое пространство, которое-
имело место, повидимому, также на
протяжении геологической истории.

Определение возраста земли по
свинцу связано с его происхожде¬
нием.
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Долгое время принималось, что
весь свинец земли радиоактивного
происхождения. Отсюда, зная кларки
урана', тория и свинца^ можно вычис¬
лить возраст земли, что было проде¬
ла™ в своё время Г. Хевеши [28],Рес-
селем [и], И. Стариком [301. Однако
определение изотопического состава
обыкновенного ювинца из свинцовых

минералов, сначала проделанное Ас¬
тоном [31], затем А. Ниром [32], показа¬
ло, что количество ториевого свинца
РЬгов является большим и не схо¬
дится с расчётом возраста, а также' не
соответствует теперешнему количеству
тория в земной коре.

Согласно А. Ниру, несколько об¬
разцов даши минимальное количество

ториогенного компонента и соответ¬

ственно малое количество других

радиогенных ©винцов по сравнению со

стойким изотопом РЬ204, принимаемым
за единицу. Такой свинец А. Нир на¬
звал «незагрязнённым». Таким обра¬
зом,, в настоящее время мы можем
считать, что земной свинец состоит,
с одной стороны, из «первичного»
свинца, бывшего в наличии при обра¬
зовании земли, и радиогенного свинц'а,
накопившегося за время существова¬
ния земли как самостоятельной пла¬
неты.

Исходя из данных А. Нира о коли-
честве радиогенного свинца, Э. Гер-
линг [32] и А. Холмю [м' 3‘] наново вы¬
числили вероятный возраст земли. По
Герлингу, возраст земли не может
быть меньше 3—4 млрд лет. Согласно
А. Холмсу, возраст земли — 3350-10®
лет. Несмотря на то, что вычисления
эти основаны на более прочных дан¬
ных, чем все предыдущие, 1всё же во¬
прос о возрасте земли, имеющий зна¬
чение не столько в геологии, сколько
в космологии, ещё далёк от оконча¬
тельного решения. Для наших целей
важно принять .пока что только поря¬
док величин. Будем считать, что гео¬
логический возраст земли равен 2 млрд
лет, .а астрофизический возраст зем¬
ли — 3.5 млрд лет.

Не исключена возможность, что в
ходе дальнейшего развития и приме¬
нения радиоактивных методов геоло¬

гический возраст всё больше будет
сближаться с астрофизическим, однако
их вероятная разница <3.5—2=1.5 млрд

лет) убедительно указывает на то, что
на протяжении какого-то огромного-
промежутка времени земля находи¬
лась в расплавленном состоянии или,,
во всяком случае, с очень неустойчи¬
вым первичным образованием земной
коры. Это приводит к следствию, что
в прошлом существовал более мощный
источник внутренней энергии, чем-
сейчас.

Действительно радиогенной энер¬
гии в прошлом было больше соответ¬
ственно закону раюпада радиоэлемен¬
тов, который происходит согласно-
хорошо известной формуле

N = ^^eu
где

N0 — начальное количество распадаю¬
щегося вещества,

Nt — количество по истечении вре¬
мени t,

л — константа распада,
е — основание натуральных логариф¬

мов.

Количество тепла^ выделенного

радиоэлементами при равновесии с
продуктами распада, на 1 г, равно:

Кал./г
в год

Уран  0.72
Актиноуран  0.46
Торий 0.20
Калий  5-10-

Хотя не исключена возможность,,

что в глубинных частях земли энергия-
радиоактивного распада превращается
в другие формы энергии, кроме тепло¬
ты, однако у нас нет данных по этому
вопросу, и мы можем заключить, чгго
в отдалённые геологические эпохой

выделение теплоты радиоэлементами1
было большим, чем сейчас. Акад.
Хлопин в 1937 г. [35] произвёл вычис¬
ление количества теплоты, выделенной
от радиоактивного распада в прош¬
лом, исходя из наиболее вероятного-
распределения радиоэлементов в земле
и придавая особенное значение актино¬
урановому ряду, причём период полу¬
распада AcU принимался

Т = 400-106 лет

Такая величина скорости распада
определила большое увеличение выде¬
ленной энергии в прошлом: в 2 раза
больше 2 млрд лет тому назад и к.
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ТАБЛИЦА 3

Количество тепла за счёт радиоактивного распада ряда урана, актиноурана, тория и калия
в различное время существования нашей планеты (в кал./г в час).

J3 настоящее время .
• 10й лет тому назад
■1 1" лет тому назад

Уран Актиноуран Торий Калий
Обще* коли¬
чество тепла

2I.26-101» 0.89-1016 20.27-1016 0.9 -1016 43.32-10'»

29.12-К)"* 6.33-10"» 22.78-10,в 1.94-1016 60.17-Ю16

34.06-10'« 17.34-Ю’в 2-1.12- ]0,в 2.82» 1016 78.34.10“

5 раз больше 3 млрд лет тому назад.
В настоящее время эту величину полу-
периода распада нельзя считать пра¬
вильной.

По определению А. Нира, полупе-
риод распада актиноурана оказался

равным 7'AcU = 712-106лет[24], в даль¬
нейшем принимаемый им при опреде¬
лениях возраста радиоактивных мине-

РЬ2Г>7
ралюз по отношению Dh— . которые* D30G
к тому же дали удовлетворительные
результаты. Не изменяя других вели¬
чин, данных В. Хлопивым, мы можем
построить следующую табл. 3.

Из табл. 3 видно, что 2 - 109 лег
тому назад количество тепла, выделя¬

ющегося за счёт радиоактивного рас¬
пада, было в 1.3 больше, чем сейчас,
а 3-109 лет тому назад—почти в 2 раза
больше.

Современные успехи ядерной физи¬
ки указывают на возможное допуще¬
ние другого вида атомного распада.

В 1940 г. Петржак и Флеров от¬
крыли спонтанное деление урана; при¬
чём энергия отдельного элементарного
процесса деления ядра имеет величину
порядка 100—170 млн электроно-вольт,
1гто в 20—30 раз превышает обычный
альфа-распад.

Ядро актиноурана более неустой¬
чиво, чем урана, оно распадается под
действием медленных «тепловых» нейт-
роноп. Количество актиноурана (учи¬
тывая исключительно только альфа-
распад) в прошлом можно видеть из
табл. 4 [36].

Из табл. 4 видно, что 2 млрд лет
тому назад AoU было в 7 раз больше
и 3 млрд лет — в 18 раз больше, чем
сейчас.

При распаде (делении) урана и ак¬
тиноурана образуются нейтроны, ко¬
торые, попадая в соседние атомы дру¬

гих элементов в земной коре, делают
их нестойкими в отношении (J-
распада, что определяет дальнейшее
увеличение энергии в недрах земли.
Существование цепной реакции, как
это предполагает Нетцлин в своей
оригинальной работе о причинах сов¬
ременного .вулканизма [37], допустить в

T А Б Л И ЦА 4

Время (в млн
лет) тому назад

Количество
AcU

100 1.0

400 1.102

700 J .274

1000 2.643

2000 6.57

2500 11.36

3000 18.13

земной коре никак нельзя, ввиду край¬
него рассеяния радиоэлементов и край¬
не малой вероятности попадания ней¬
тронов в другие ядра урана с после¬
дующим делением. Сейчас экспери¬
ментально установлено, что при деле¬
нии урана статистически возможно
образование около 100 изотопов
25 элементов середины периодической
системы Менделеева [зв]. Дальнейшее
детальное изучение спонтанного рас¬
пада урана и актиноурана и тщатель¬
ный изотопический анализ элементов,

являющихся наиболее вероятными про¬
дуктами деления взятых .непосредст¬
венно из районов древних извержен¬
ных пород, обладающих повышенной
радиоактивностью, могут дать весьма

интересные факты относительно про¬
явления атомной энергии в геологиче¬
ских процессах. Сейчас можно лишь
указать, что уран и актиноуран вслед¬
ствие спонтанного деления (особенно
AcU23o) были в далёкие теологические
эпохи в большем количестве, чем это
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получается иэ расчёта их обычного
альфа-распада, приведённого выше.

KjpoMe того вполне возможно суще¬
ствование радиоактивных элементов,
кыне «вымерших».

Л. Понизюиакий указывает на су¬
ществование, кроме трёх известных
радиоактивных семейств, ещё двух,
конечными продуктами раюпада кото¬
рых являются ртуть (Не'гог) и -вис¬
мут (Bi2og) [39]. Искусственное 'Получе¬
ние новых трансурановых элементов—

нептуния (Np), плутония (PI), амери¬
ция (Ат), кюрия (Ки) ^40] — позво¬
ляет допустить возможность сущест¬

вования трансурановых элементов в
природе и в земной коре. Однако тут
сказать что-нибудь определённое мы
не можем. По Н. Бору и Виллеру,
■существование трансурановых элемен¬
тов ограничивается величиной электро¬
статического отталкивания протонов
и тяжёлых ядрах, которое достигает
большого значения и превышает ядер-
ные силы притяжения, вследствие
чего'эл-ементъи с порядковым номером
свыше 100 могут существовать лишь
мгновенно [41]. Распад и деление эле¬
ментов 93, 94, 95, 96 происходит быст¬
рее, чем у тория и урана, что опреде¬
ляет весьма малую4 вероятность их
нахождения в земле сейчас, но отнюдь

не исключает существования их в
прошлом, с соответствующим энерге¬
тическим эффектом. Таким образом,
современное состояние наших знаний
допускает не только влияние радио¬
активности на динамику земной коры,
но также влияние и других видов
атомного распада; -спорным остаётся
количественное выражение этих про¬
цессов. Как известно, с радиоактив¬
ностью связана гипотеза термальных
циклов Джоли [42] и гипотеза подкоро-
№ix конвекционных токов Артура
Холмса [43]; обе они сейчас имеют лишь
историческое значение, однако много¬
численные работы самого Джоли по
‘определению радиоактивности горных
пород и расчёта, показавшего суще¬
ственную роль радиоэлементов, явля¬

ются крупной заслугой его и прочно
вошли в науку.

Из новейших теорий несомненно
^заслуживает внимания гипотеза наше¬
го советского геолога В. В. Бело-

;усова[44]. По Белоусову, развитие

структуры земной коры является ре¬
зультатом центробежной миграции
радиоэлементов. Радиогенной теплоты
вполне достаточно для нагревания и
плавления подко-рового вещества. На¬
гревание вызывает сначала -расшире¬
ние, проявляющееся -в поднятии земной
коры. Распределение радиоактивных
элементов меняется каждый раз после
проявления магматической деятельно¬
сти. Будучи сначала рассеянными
вдоль радиуса земли, радиоактивные
элементы определяют общую термо¬
динамическую неустойчивость глубин¬
ного вещества. Магма образуется за
счёт расплава* материала от радиоген¬
ной теплоты. Затем, подступая к по¬
верхности в геосинклиналях, которые
перед этим были зонами опускания,
магма всё больше обогащает верхнюю
часть земной коры радиоактивным
веществом. Создаются условия для
охлаждения и, соответственно, сжатия.

Радиогенная теплота, уже не можег
аккумулироваться. Каждая эпоха ох¬
лаждения и сжатия подкорового веще¬
ства, в свою очередь, несёт с собой
дифференциацию последнего, отщепле¬
ние от них кислых, богатых радиоэле¬
ментами продуктов.

Уровень равновесия, до которого
доходят радиоэлементы, определяет
свободное рассеяние радиогенного теп¬
ла, без накопления его. Повторение
таких процессов приводит ко -всё боль¬
шей и большей стабилизации земной
коры, которая проявляется в росте
жёстких платформенных массивов и
припаивании к ним новых геосин-кли-
ъальных областей. Охлаждение земли

происходит и в результате вековой
миграции радиоактивных элементов
по направлению от центра земли к по¬
верхности.

Утечка радиоэлементов из под¬
корового -вещества в результате диф¬
ференциации приводит к охлаждению,
затем сжатию и уменьшению объёма

последнего, которое проявляется в ви¬
де прогибов в середине геосинкли¬
нали. Примером таких прогибов могут
служить Средиземное и Чёрное моря,
находящиеся внутри альпийской гео-
синклинальной зоны.

Внешне логическая гипотеза Бело¬

усова заключает ряд спорных и недо¬
работанных сторон.
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Например, не увязывается гипотеза
с началом развития геосинклинали, в
которой происходит сначала опускание
с накоплением осадочного материала,
ааггем подъём.

Не даётся также никакого объ¬
яснения цикличности основных магма¬

тических и орогенических этапов.
Не выдвигая новых гипотез, мы

можем пока установить следующие
факты:

1) всеобщая распространённость
радиоактивных элементов;

2) приуроченность их к кислым
породам;

3) наличие спонтанного деления
тяжёлых элементов;

4) большой возраст земли и земной
коры.

Истории земли в самых общих чер¬
тах может быть выражена как борьба
притяжения и отталкивания или сжа¬
тия и расширения, к чему склоняются
многие крупные геологи [45- 461 47,48].

В течение доступной для нашего
изучения жизни земли ведущим яв¬
ляется сжатие, ускоряющее темпы
тектогенеза; ведущей силой сжатия
является потенциальная энергия тяго¬
тения.

Силы отталкивания, непрерывно
противодействующие сжатию, опреде¬
ляются целой гаммой физико-химиче¬
ских превращений глубинного веще¬
ства: переходами из одного агрегат¬
ного состояния в другое, сменой поли¬
морфизма, изменением внутренней
структуры (кристаллической решётки
минералов или какого-то особого со¬
стояния, природу которых предстоит
выяснить в будущем.

Учитывая также наличие глубоко¬
фокусных землетрясений, имеющих
очаги до 800 км, по Б. Гутенбергу и
Рихтеру, мы можем заключить, что
подкоровое вещество всё время нахо¬
дится в состоянии напряжения. Глав¬
ной причиной, удерживающей это на¬
пряжённое состояние на протяжении
огромного промежутка времени в 2—
3 млрд лет и, особенно, в догеологиче¬
скую стадию, естественно, приходится
признать атомную энергию, связанную
в первую очередь с распадом тяжёлых
элементов. К сожалению, мы пока ещё
не можем дать количественную оцен¬

ку крупнейших геологических явлений

в прошлом, как, например, масштабов
извержений. В этом отношении факти¬
ческий материал крайне ничтожен.
Однако следует иметь в виду то об¬
стоятельство, что уже в нижнем палео¬
зое мы встречаем почти все типы жи¬
вотных, за исключением позвоночных,

а перед этим в докембрийских отло¬
жениях органические остатки встреча¬
ются единицами. Ясно, что для стоить

высокого развития животного мира не¬
обходимо было время, повидимому,
превосходящее промежуток от кемб¬
рия до наших дней. Допускается, что-
предыдущие докембрийские формы
были уничтожены сильным метамор¬
физмом пород, в которые они попали.
Вряд ли можно допустить, что это
исключительно сильное изменение до¬

кембрийских пород было только свя¬
зано с тем, что они попали в нижние

высокотемпературные зоны и были
подвергнуты соответствующей перера¬
ботке. Приходится также допустить,
интенсивность магматической деятель¬
ности в докембрии, превосходящую
все последующие проявления.

Все известные нам факты позволя¬
ют сделать вывод о большой величине
сил отталкивания в ранние стадии'
развития земли, что, в свою очередь
должно быть связано с соответствен¬
но большим количеством атомной

энергии в прошлом, относительно чего
не может быть никаких сомнений. Для

лучшего уяснения, необходимо всё-

время иметь в виду размеры земли.
Чисто количественное наличие самой

массы тела во многом определяет
характер явлений, в нём происходя¬
щих. Луна, повидимому, давно прошла,
так сказать «геологическую» стадию1
развития; масса её недостаточна для

той силы тяжести, которая в состоя¬
нии удержать газовую оболочку, в
свою очередь определяющую выветри¬
вание материала; размеры её привели
к быстрому охлаждению и-исчерпанию
внутреннего запаса энергии, носителя¬
ми которой также являлись радио¬
элементы, но возможно в меньшем ко¬

личестве, чем на земле [49].
Звёзды представляются нам цен¬

трами сгущения вещества в газовом
состоянии. Огромная масса белых кар¬
ликов определяет большую величину
энергии тяготения, которая удержива¬
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ет высокую температуру их при опре¬
делённом этапе исчерпания внутри¬
атомной энергии. Мы только сейчас
начинаем осознавать значение послед¬

ней в космосе, связанное с превраще¬
нием ядер химических элементов.

Перед нами открывается величест¬
венная картина эволюции неорганиче-
•ского вещества.

Возникновение и распад атомных
ядер представляют особую форму
.движения материи, происходящую в
зависимости от конкретных условий в
течение разных промежутков времени
от миллионных долей секунды до де¬
сятков миллиардов лет.

Параллельно и в связи с этим во
вселенной происходит возникновение и
гибель отдельных центров сгущения
атомов: туманностей, звёзд, планет,
метеоритов.

Поскольку земля является частью
-солнечной системы и галактики, то её
происхождение и жизнь должны быть
связаны с возникновением и распадом
химических элементов и энергией, ос¬
вобождающейся при этом. Когда и
как — предстоит выяснить в будущем.
Увлечение этой идеей отнюдь не за¬
ставляет признать все теллурические
процессы проявлением, атомной энер¬
гии. Дело заключается лишь в выяс¬
нении того, какую долю участия име¬
ет атомная энергия в жизни земли.
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ЗОНАЛЬНОСТЬ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В МИКРО¬
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПОЧВЫ

Проф. Е. Н. МИШУСТИН

1. Учение Докучаева и микробиология

Основоположник научного почво¬
ведения В. В. Докучаев установил за¬
кон зональности почвенных типов,

который, несмотря на имевшиеся по¬
пытки его ограничения, навсегда сох¬
ранит своё значение.

По представлениям, развитым До¬
кучаевым и .затем лёгшим в основу
современного почвоведения, почва рас¬
сматривается как особое естественно-
историческое тело, образующееся в
результате сочетания геологических
процессов с биологическими (завися¬
щими от климатических и геоморфо¬
логических условий).

Биологическим факторам в форми¬
ровании почвы Докучаев придавал ис¬
ключительное значение, и поэтому
вполне понятны основы периодически

возникающего опора о том, в какой
отдел наук—геологических или биоло¬
гических— следует относить генетиче¬
ское почвоведение.

После Докучаева ряд исследовате¬
лей пытался установить коррелятивную
зависимость между показателями кли¬
мата и распространением почвенных
типов. Обычно для подобных сопоста¬
влений использовались данные по

глажности и температуре, т. е. основ¬
ным показателям климата.

Здесь стоит хотя бы вспомнить ра¬
боты Неуструева, Каминского и
ряда других исследователей. Ряд
ценных обобщений в интересующем
пас разрезе в последнее время был
сделан у нас Волобуевьгм, а за грани¬
цей Иенни (Ienny).

Развивая своё учение о зонах при¬
роды, Докучаев не забывал о микро¬
организмах и в конце прошлого века
всячески добивался расширения работ
по микробиологии и открытия в уни¬
верситетах кафедр микробиологии.

Скудный, правда, материал, имев¬
шийся в то время, не позволил Доку¬
чаеву конкретно использовать для об¬

основания его учения данных по ми¬
кробиологии.

Со времени смерти Докучаева про¬
шёл значительный период времени.
Несопоставимо выросла и наука о ми¬
кроорганизмах. Однако этот прогресс
пока дал относительно мало материа¬

ла для развития с позиций микробио¬
логии генетического почвоведения.

В данной статье автор надеется
показать на примере анализа деятель¬
ности сапрофитных бактерий в разных
гидротермических условиях, что ми¬
кробиология может дать весьма цен¬
ные подходы к решению ряда задач,,
интересующих почвоведа с точки зре¬
ния идей, выдвинутых Докучаевым.

Не претендуя на составление каких-
либо исчерпывающих схем, мы оста¬
навливаемся в данной статье лишь на
вопросах, связанных с превращениями
органического вещества в почве при

разных климатических условиях и на
влиянии этого процесса на состав

сапрофитного микронаселения почвы.

2. Основная роль в почве принадлежит
мезофильным микроорганизмам

Быстрота трансформации органи¬
ческого вещества, находящегося в
почве, в значительной степени зависит
от напряжения температурного факто¬
ра.. Поэтому весьма существенно ус¬
тановить, насколько температурный
режим различных климатических 30it
удовлетворяет потребность микроорга¬
низмов в тепле.

По отношению к температуре ми¬
кроорганизмы обычно делятся на
3 группы: 1) псих рофи лов, 2) меэофи-
лов и 3) термофилов. Совокупность
имеющихся к настоящему времени
данных заставляет полагать, что хо¬

рошо выраженных холодолюбивых
микроорганизмов (психрофилов) в при¬
роде не существует, и к этой группе
относятся микроорганизмы явно адезо-
фильного характера, но способные
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развиваться при относительно низких
температурах. Их оптимальная темпе¬
ратурная точка лежит в пределах
25—30°.

Раньше предполагали, что другая
крайняя температурная группа микро¬
организмов— термофилы, с весьма
повышенным температурным интерва¬
лом развития (оптимум около 60°),
свойственна почвам южной зоны. На¬
ши работы, однако, показали, что
термофилы не принадлежат к типич¬
ной почвенной микрофлоре. Они раз¬
множаются в местах, где имеются яв¬

ления термогенеэа. Поэтому данной
группой микроорганизмов чрезвычайно
богаты навоз и компосты. Вместе с
органическими удобрениями термофи¬
лы заносятся в почву и своим присут¬
ствием в ней косвенно отражают сте¬
пень унавоженности.

В силу отмеченного становятся по¬
нятными на первый взгляд совершен¬
но странные факты. Так, окультурен¬
ные почвы Севера значительно богаче
термофилами, чем южные почвы. Это
объясняется, однако, тем, что навоз
применяется в больших количествах
на Севере. Нами доказано, что термо¬
фильные микроорганизмы находятся в
почве в латентном состоянии и в поч¬

венных процессах существенного зна¬
чения не имеют. *

Указанные факты заставляют рас¬
сматривать мезофильные микроорга¬
низмы почвы как ведущую группу в
трансформации органического веще¬
ства. Это позволяет нам в дальней¬
шем сопоставлять температурный ре¬
жим климата с потребностями в тепле
лишь мезофильных бактерий.

3. Бактерии приспособляются
к температурным условиям климата

Мезофильные бактерии разных
климатических зон не тождественны в

их отношении к температурному фак¬
тору. На примере ряда сапрофитных
бактерий и особенно Вас. mycoides на¬
ми доказано, что положение карди¬
нальных температурных точек у этих
микроорганизмов заметно меняется.
Ланное положение отражает приспо¬
собление микроорганизмов к климату.

У южньгх микроорганизмов поло¬
жение оптимальной и максимальной
температурных точек значительно вы¬

ше, чем у северных. Например, если:
Вас. mycoides, выделенный из почвы
Архангельска, имеет оптимум около
26°, то у среднеазиатских форм этой
бактерии оптимальная температура
повышается до 37—38°. В то же вре¬
мя лишь единичные культуры Вас.
mycoides, выделенные из северных
почв, могут расти при 38°. Эта темпе¬
ратура для них 'слишком высока.

Функциональная зависимость меж¬
ду положением оптимальных и макси¬

мальные температурных точек у поч-
зенных бактерий, с одной стороны, ,и
температурными показателями клима¬
та— с другой, как это было установ¬
лено нами, выражается уравнением
прямой линии.

С биологической точки зрения от¬
меченное явление вполне понятно.

Сдвиг температурного интервала поз¬
воляет южньпм формам микроорганиз¬
мов безболезненно переносить силь¬
ный нагрев почвы. С другой сторо¬
ны — микроорганизмы северных почв
адаптированы к существованию при
пониженной температуре.

Следует, однако, учитывать, что
повышение температурного оптимума
у бактерий имеет и другое принци¬
пиально важное значение. Работами

Имшенецкого, вполне подтверждён¬
ными нами, доказано, что микроорга¬
низмы с повышенными температурами
развития более быстро размножаются
при оптимальной для них температу¬
ре. Так как биохимическая активность,
микроорганизмов приблизительно про¬
порциональна количеству бактериаль¬
ных клеток, то неудивительно, что
южные формы бактерий, при наличии
благоприятных условий для их разви¬
тия, обладают большей потенциальной
энергией, чем северные формы. Скорее
всего, данным обстоятельством объяс¬
няется удивительная быстрота всевоз¬
можных бактериальных трансформа¬
ций, свойственная почвам южной зоны.

С известным приближением мы мо¬
жем считать, что повышение биохи¬
мической потенции у почвенных бак¬
терий, при поднятии их температурно¬
го оптимума, подчиняется правилу
Вайт-Гоффа, т. е. подъём темпера¬
туры .на 10° сопровождается ускоре¬
нием процесса в 2—3 раза. Сказан-
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етое мы иллюстрируем на одном част¬

ном случае. . Например, за сутки ги¬
гантская колония северной формы
Вас. mycoides при оптимальной для
неё температуре (26°) достигает диа¬
метра в 1.2 см. Среднеазиатская раса
того же микроба, имеющая оптимум
около 38°, за сутки образует колонию
диаметром в 3.6 см (фиг. 1).

Меарсюя' . Сумская "Среднеазиатская

Фиг. 1. Диаметр суточных колоний у различных
рас Вас. mycoides.1*

Произведённые за истекшее время
•обеими культурами биохимические
'превращения имеют примерно то же
отношение.

Таким образом бактерии почв юж¬
ной зоны имеют повышенный темпе¬
ратурный оптимум и большую потен¬
циальную способность воспроизводить
те или иные биохимические превра¬
щения, что для познания почвенных

процессов имеет весьма существенное
значение.

4. Дефицит тепла для бактерий
в разных почвенных зонах

Возникает вопрос, насколько при¬

способительная деятельность бактерий
покрывает те различия в балансе теп¬
ла, которые свойственны различным
климатическим зонам. При разборе
поставленной задачи самое поверхно¬
стное сопоставление температур поч¬
вы за наиболее тёплый месяц — июнь
и оптимальных температурных точек
бактерий показывает, что с передви¬
жением к северу интересующий нас
раэрьгв возрастает (см. табл. 1.).

Как видно, если на юге Советско¬
го Союза отмечается 8—10-градус¬
ный интервал между интересующими
нас точками, то на севере он возра¬
стает до 17°.

Надо иметь в виду, что в природ¬
ной обстановке сказываются не толь¬
ко абсолютные различия между тем-

ТАБЛИЦА 1

Соотношение температур почвы с положением
оптимальных температурных точек у бактерий

ш «U и

Июльская а « о.®
5 * >»

-

Наименование пункта
темпера* О. 4 • S

«7 ■ о-о.
5

тура почвы
(°С)

s S V «г
s * Е ьcLfc S *
С о но

и
п
0
в.

Архангельск . . . 10 27 17
Москва 19 30 11
Харьков 21 32 11
Краснодар .... 26 36 10
Ташкент 30 38 8

пературой почвы и потребностями бак¬
терий в тепле. Важно и положение
крайних точек, определяющих эту раз¬
ницу. Поясним сказанное примером.
Так в районе Москвы оптимальная
температурная точка для сапрофит¬
ных бактерий почвы лежит около 30°.
Июльская температура почвы здесь
близка к 19°. Разница между этими
величинами составляет 11°.

Примерно аналогичный результат
мы получаем и для почв окрестно¬
стей Краснодара (36 — 26= 10°). Од¬
нако в последнем случае разница в
10° получается в зоне более высоких
температур, где микробиологические
процессы, как мы уже указывали,
имеют тенденцию к значительному
усилению. Так как интересующие нас
средние температурные данные для
зоны Краснодара примерно на 7° вы¬
ше, чем для Москвы, то, принимая во
внимание правило Вант-Гоффа, мы
должны ожидать, что на Юге недо¬
статочный нагрев почвы в 1'/2—2 ра¬
за меньше скажется, чем соответст¬
вующий дефицит тепла в более север¬
ной зоне.

Следует, таким образом, не упус¬
кать из виду, что в силу правила
Вант-Гоффа каждый градус в сто¬
рону более низких температур сильнее
тормозит развитие бактериальных про¬
цессов, чем предыдущий.

Поэтому равнозначная разница ме¬
жду положением оптимальных темпе¬
ратурных точек для бактерий и темпе¬
ратурой почвы в зоне более низких
температурных показателей говорит
6 большем дефиците тепла, чем в
:«не высоких температур.
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Высказанные со¬

ображения приводят
к неизбежному за¬
ключению, что с пе¬
редвижением с юга
на север микроорга¬
низмы, несмотря на
адаптационную дея¬
тельность, всё резче
и резче будут ося¬
зать дефицит тепла,
в силу чего общий
тонус микробиологи¬
ческой деятельности
должен снижаться.

Совокупность ря¬
да нижесообщаемых
химических и микро¬
биологических дан¬
ных вполне подтвер¬
ждает нашу точку зрения.

Исходя из изложенного, мы счита¬
ем более правильным при установле¬
нии разрыва между температурным
оптимумом бактерий и нагревом почвы
учитывать не только абсолютную раз¬
ницу между отмеченными величинами,
но и вводить в них поправку на коэф¬
фициент Вант-Гоффа. Тогда сужение
анализируемого интервала к югу будет
выражено чрезвычайно рельефно. Для
ряда точек соответствующие данные
приведены на фиг. 2. Слева, на оси
ординат изображённой диаграммы от¬
ложены средние температуры почвы за
май — август, а справа — оптималь¬
ная температура для развития бакте¬
рий. При построении шкалы этих осей
учтено правило Вант-Гоффа. На оси
абсцисс даны средние годовые темпе¬
ратуры воздуха приведённых пунктов.
При рассмотрении фиг. 2 можно за¬
метить, что даже на крайнем Юге
оптимальные температурные точки бак¬
терий лежат значительно выше, чем
средняя температура почвы за тёплый
период времени. Возможно, что в этом
сказывается приспособление микроор¬
ганизмов к перегревам почвы. Не
исключается также возможность и

того, что так называемые «оптималь¬

ные» температуры не являются наибо¬
лее благоприятными для жизни микро¬
бов в течение длительных периодов в
условиях естественной среды.

В заключение, к чисто микробиоло¬
гическим данным мы приводим в

12 3 и S 6 t в 3 10 11 12 13

Средняя годовая t° воздуха

Фиг. 2. Соотношение между температурой почвы и положением
температурного оптимума у бактерий.

табл. 2 некоторые сведения по химиче¬
скому составу органического вещест¬
ва почвы, подтверждающие меньшую
напряжённость микробных процессов в
условиях северного климата (состав¬
лено по данным Тюрина и Кононовой).

ТАБЛИЦА 2

Особенности химического состава

органического вещества различных почв

Характеризуемые почвы

Показатели
(приближенно)

i С : N

Почвы тундры
Подзолы средней полосы
Чернозёмы
Серозёмы

26
20—25

10
5

битумы "уио-лиг-
нин

12
10
3
3

20

23
36

Примечание. Битумы и гумо-лигнии показаны
r процентах от содержащегося в почве органического
пещества.

Как видно, органическое вещество
южных почв имеет более узкое соот¬
ношение С : N, что говорит о его более
глубоком распаде и- обогащении азо¬
том, как можно думать, за счёт микроб¬
ного белка. Показатели по гумо-лиг¬
нину также свидетельствуют об обед¬
нении органического вещества южных

почв легкомобильными фракциями.
Относительно легко минерализуе¬

мые битумы в большем количестве
содержатся в северных почвах.

Таким образом вполне объективные
показатели чисто химического порядка
подтверждают ослабление микробио¬
логических процессов в почвах север¬
ной полосы земного шара.

Природа № 1, 1.-МЧ г.
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5. Гидротермические условия климата
и трансформация органического

вещества в почве

Говоря о температурном режиме
почв разных климатических зон, нель¬
зя забывать, что в течение некоторого
времени на Юге почва пересыхает, м
в этот период деятельность микроор¬
ганизмов в ней депрессируется или
совсем приостанавливается. Поэтому
может создаться впечатление, что

благоприятные условия для микробио¬
логической деятельности в южных
почвах представляют из себя явление
лишь кажущееся.

Сделав некоторые допущения, мы
подсчитали, какое количество тепла

получают микробы в разных климати¬
ческих зонах за тёплый и влажный

период времени.
Таким образом было выявлено

«тепло, доступное микробам». Мы не
располагали данными о влажности

почвы и дефицит влаги устанавлива¬
ли, сопоставляя количество осадков и

величину испарения. Так как в после-
песенний период, даже при недостатке
увлажнения, почва пересыхает не сра-
:sv, то условно принималось, что при
подобной обстановке в ней, по крайней
мере ещё в течение 1 — 11 /2 месяцев,
сохраняется влажность в количестве,
обеспечивающем деятельность микро¬
организмов.

Для суждения о температурном ре¬
жиме мы пользовались среднемесячны¬
ми температурами воздуха, которые
примерно отвечают среднемесячным
температура'м почвы.

Материал, полученный при ряде
допущений и приводимый в табл. 3,

достаточен для общей ориентировки.
Он показывает тепло в градусо-днях,
полученное почвой за период времени,
имеющий положительную температуру
и достаточную влажность.

ТАБЛИЦА 3

Валовая обеспеченность теплом различных
почв

Тепло, полу¬
ченное за тёп*
лый и влажный

период време¬
ни (в градусо-
днях)

Среднее коли¬
чество тепля,

получаемого
за тёплый и

влажный месяц

(в градусо-дняж

Тундра
Подзолы средней
полосы . . . .

Черноземы . . .
Сероземы . . . .

1500-1700

2000- 2500
1500—2000
.=00-1200

370—420

330—410
370—500
250—6С0

Как видно,
учёта значения

iv v и типхх rv VHVflWKX ГУ VHVlllUXK iYvwynwmx
Месяцы

Фиг. 3. Обеспеченность теплом бактерий в различных местпо-'
стях Советского Союза.

1 — Архангельск, 2 — Москва, 3 — Харьков, 4 — Средняя Азия.

валовые расчёты без
коэффициента Ванг-

Г'оффа и распределения тепла по вре¬
мени ничего не дают. Например, ока¬
зывается, что за лето в тундре почва
получает примерно столько же тепла,
доступного микробам, как и в зоне
чернозёмных почв. Точно так же не¬
много разъяснений даёт нам и расчёт,
сделанный на 1 месяц тёплого и влаж¬
ного периода.

Совершенно очевидно, что анализи¬
ровать специфические особенности
теплового .режима почв следует по
иному принципу. Некоторое приближе¬
ние к более точному установлению
его особенностей мы воспроизводим,
давая соответствующие графические
изображения на фиг. 3 и цифровые в
табл. 4.

В диаграмме на
оси ординат 'отло¬
жены среднемесяч¬
ные температуры
воздуха с учётом
коэффициента Вант-
Роффа. Этим са¬
мым предопреде¬
ляется большее зна¬

чение для микроб¬

ных процессов каж¬
дого последующего
градуса при повы¬
шении температуры
(при допущении, что
энергия процесса
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ускоряется в два раза при подъёме
температуры на 10°).

Площади, ограниченные кривыми,
дают представление об относительном
количестве тепла, получаемом почвами

разных климатических зон. За едини¬
цу мы берём теплю, приходящееся на
почву тундры, и это служит эталоном
для всех вычислений. Соответствую¬
щие периоды, падающие на засуху (на
диаграмме незаштрихованные части
площади), в серозёмах и чернозёмах
ке учитываются.

ТАБЛИЦА А

Относительная обеспеченность почв теплом

Зона

Тундра . . . .
Подзолы сред¬
ней 1ЮЛОСЫ .

Чернозёмы . .
Серозёмы . .

Относи¬
тельное

количество
тепла за
теплый и
влажный

период

1.0

1.5

1.5

0.8

Часть теп¬

ла, прихо¬
дящаяся на
1 месяц

(прибли¬
жённо)

0.2

0.25

0.35

0.35

Тепло, по¬

лучаемое

за 1 месяц

(в %)

100

12)

175

175

Приведённые в табл. 4 цифры на¬
глядно показывают, что даже с по¬

правками на правило Вант-Гоффа
относительные валовые цифры дают
немного. Однако при расчётах на один
тёплый и влажный месяц с очевидно¬
стью вырисовывается, что в южных
почвах микроорганизмы более обеспе¬
чены теплом, чем в северных. Следо-
гательно, микробиологические процес¬
сы в первом случае за единицу вре¬
мени могут протекать значительно
более интенсивно, чем во втором. Та¬
ким образом наличие на Юге засушли¬
вого периода не снимает общего
положения о более напряжённой дея¬
тельности микроорганизмов в этой
зоне.

Специально стоит несколько задер¬
жаться на вопросе о роли периодов
засухи в формировании чернозёмов.
Говоря об условиях, в которых созда¬
ются чернозёмы, акад. Прасолов пи¬
шет: «Умеренное увлажнение с посте¬
пенным чередованием периодов насы¬
щения влагой и высыхания, размерза-
ния и нагревания, набухания и сжатия,

развития жизненных процессов и их
затухания — всё это, действуя в те¬
чению веков и тысячелетий, дало раз¬
витию степных почв определённое на¬
правление, выражающееся в том
характерном строении или профиле,
по которому мы легко отличаем черно¬
зём от других типов почв».

Посмотрим, замирают ли полностью
в почве микробиологические и биохи¬
мические процессы в периоды дефи¬
цитного увлажнения. До .последнего
времени вопрос о критическом запасе
влаги почвы для микроорганизмов
оставался совершенно неразработан¬
ным. Недавно появившиеся работы
Новогрудского и исследования, выпол¬
ненные в нашей лаборатории, позволи¬
ли выявить в затронутом вопросе ряд
интересных моментов.
- Как и следовало' ожидать, отдель¬

ные группы микроорганизмов предъяв¬
ляют неодинаковые требования к
влажности среды. Так, например, пле¬
сени могут развиваться при более
скудных запасах влаги, чем бактерии.
Тем не менее, можно считать, что при
влажности почвы, приближающейся
к полуторному запасу от максималь¬
ной гигроскопической, жизнедеятель¬

ность микроорганизмов замирает.
Убедительно доказано, однако, что

при этом и более сухом состоянии поч¬
вы биохимические процессы не прекра¬
щаются. Их продолжают осуществлять
разнообразные ферменты, наличие ко¬
торых в почве не может подвергаться
сомнению. На самом деле микроорга¬
низмы при своей жизнедеятельности
продуцируют значительное количество

ферментов, которые некоторое время
могут вполне автономно работать в
почве. Лиэис клеток микроорганизмов,
наступающий от разных причин, при¬
водит также к освобождению фермен¬
тов и обогащению ими внешней
среды.

Мы должны признать, что в почвах
южной зоны в то тёплое время, когда
из-за недостатка влаги замирает дея¬
тельность микроорганизмов, известный
период мог.ут протекать доволь¬
но интенсивные фсрмептатпгч.п
процессы, сводящиеся главным обра¬
зом к реакциям гидролиза и окисле¬
ния. В этой обстановке, при отсутст¬
вии деструктивной деятельности ми-



20 Природа 194а

кробов, получающиеся соединения
могут полимеризоваться и давать
соединения типа гумусовых.

Наш взгляд на процесс гумифика¬
ции был сформулирован в уже опубли¬
кованных работая. Здесь лишь кратко
отметим, что гумификация нами рас¬
сматривается как произвольно идущий
процесс карбонизации, осуществляе¬
мый в условиях земной поверхности в
силу принципа Ле-Шателье.

С указанной точки зрения, гумифи¬
кации могут подвергнуться любые ор¬
ганические соединения при условии,
если они не будут разрушаться микро¬
организмами. Ферменты играют при
этом роль ускорителей, поскольку пре¬
вращают малоподвижные соединения
в более активные.

К настоящему 1времени имеется до¬
вольно доказательств того, что в си¬

стемах, богатых ферментами органиче¬
ских соединений, при подавлении
микробиологической деятельности, раз¬
вивается хорошо выраженный гумифи-
кационный процесс (Риппель, Мишус-
тин). В почве усиленное накопление
гумуса отмечается, главным образом,
также при депрессивной деятельности
микрофлоры (Фейер, Мишустин, Соро¬
кина). Подобная обстановка как раз и
имеется в период дефицита увлажне¬
ния в зоне распространения южных
почв, когда оставшиеся неразложен-
ными органические вещества могут
превратиться в соединения гуминового
характера.

Таким образом в зоне распростра¬
нения чернозёмов часть органических
веществ в период увлажнения подвер¬
гается довольно глубокому распаду,
известная же часть уцелевших ве¬
ществ гумифицируется в период тор¬
можения микробиологических • процес¬
сов, вызывая с течением времени на¬
копление мощных запасов гумуса.

В некоторых почвах южного пояса,
например серозёмах, накопление гу¬
муса ограничивается недостаточно
большим приростом органической мас¬
сы во влажное весеннее время.

Может возникнуть вопрос, почему
(правда, не столь энергично) всё же
идёт образование гумуса в почвах се¬
верной зоны, где периодов с дефици¬
том увлажнения не имеется. Это ка¬
жущееся противоречие легко устра¬

няется, если мы вспомним, что почва

представляет из себя гетерогенную
среду, в отдельных зонах которой
всегда имеются условия, способствую¬
щие гумификации. Гумуоонакопление
имеет место в каждой почве, но изве¬
стный дефицит увлажнения, подавляя
процессы глубокого распада, вызывае¬
мые деятельностью микроорганизмов,
усиливает синтетические реакции, в
результате которых происходит ново¬
образование гуминовых веществ.

6. Отражается ли тип
почвообразовательного процесса
на составе микрофлоры почвы?

Изложенный материал привёл нас
к заключению о том, что почвы юж¬
ной полосы более насыщены жизнью.

Правда, в развитие микробиологиче¬
ских процессов здесь вклиниваются
периоды засухи, которые оказывают
сильнейшее влияние на эволюцию поч¬

вы как естественно-исторического
тела. Возникает естественное желание

узнать, отражается ли интенсивность
распада органических веществ в усло¬
виях того или иного климата на со¬

ставе микрофлоры почвы. Другими
словами, возникает вопрос, находит ли
здесь своё выражение закон зонально¬
сти, установленный Докучаевым для
ряда явлений природы.

До последнего времени на этот ка¬
залось бы элементарный вопрос микро¬
биологи не могли дать определённого
ответа. Однако за последние годы у
нас накопился некоторый материал,
наиболее интересную часть которого
мы считаем полезным привести в на¬
стоящей статье.

Решая поставленную задачу, в ос¬
новном, для наиболее изученных са¬
профитных бактерий, мы рассматрива¬
ли минерализацию органического ве¬
щества как метабиотический процесс,
ведущийся рядом друг друта после¬
довательно сменяющих групп микро¬
организмов. Естественно, что на ста¬
диях раннего распада более богато
должны быть представлены иные груп¬
пировки бактерий, чем на конечных
этапах минерализации.

Совокупность собранного нами ма¬
териала позволяет утверждать, что
процесс распада органических остат-
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Фиг. 4. Количество спороносных бактерий
на 1 г органического вещества.

ков начинается главным образом не-
сггоровыми бактериями и заканчивает¬
ся опороносными их формами. Данная
схема на основаиии исследований ми¬

крофлоры ризосферы поддерживается
Красильниковым. Имеются и иные под¬
тверждающие её работы (Bright).

Таким образом, по нашему мне¬
нию, богатство почв группой споро¬
носных бактерий отражает глубину
развития мин ера лиз ац и онн ы х процес¬
сов. Исходя из развитых выше обще¬
теоретических предпосылок, можно
было ожидать, что по мере движения
с севера на юг почвы будут обога¬
щаться спороносными бактериями. Ме¬
жду тем до сих пор ^читали, что поч¬
вы разных типов существенно не раз¬
личаются между собой по их общей
обсеменённости бактериям». В число
последних, конечно, обычно включа¬
лись как спороносные, так и неспоро¬
носные формы этих микроорганизмов.

Проведённые нами исследования
позволили установить ошибочность от¬
меченного взгляда. Если обратиться
к данным табл. 5 и фиг. 4, то без осо¬
бых пояснений станет видно, что по
мере движения к югу почвы стано¬
вятся всё более и более богатыми ин¬

тересующей нас группой микроорга¬
низмов. В этом наглядно отражается
специфичность развития микробиоло¬
гических процессов в той или иной
климатической зоне.

Следует особо отметить, что окуль¬
туривание почв, изменяя обычно в бла¬
гоприятную сторону водно-воздушный
режим, резко усиливает общий тонус
деятельности микроорганизмол. Поэто¬
му, отмечаемые нами для каждой зо¬
ны максимальные цифры относятся
к окультуренным зонрм, а минималь¬

ные — к целинным. Можно, однако,
считать, что даже вмешательство че¬

ловека не может снивеллировать осо¬

бенности, присущие микрофлоре того
или иного почвенного типа.

Нужно также указать, что приво¬
димые данные нами перечислены на
1 г органического вещества почвы, с
которым связано существование са¬
профитной микрофлоры. Лазарев со¬
вершенно прав, указывая, что нельзя
вести расчёты на 1 г почвы, так как
жизнь бактерий, питающихся органи¬
ческими соединениями, не зависит от

основной минеральной массы почвь'.
Наконец, нужно отвести, как несо¬

стоятельный, довод о том, что в север¬
ных почвах бактерий мало в силу до¬
минирования там грибов. По нашим
данным, последними микроорганизма¬
ми более богаты южные почвы.

Таким образом, положение о боль¬
шем охвате жизнью органического ве¬
щества южных почв в приведённых
материалах находит себе полное под¬
тверждение.

Совершенно очевидно, что и в зоне
доминирования спороносной микрофло¬
ры распад органического вещесгва
должен итти при последовательной
смене сообществ микроорганизмов.
Закономерности этой смены пока не
установлены, но в последнее время
нам удалось доказать, что из числа
спороноаных бактерий на относитель¬
но ранних стадиях распада органиче¬
ских остатков встречается Вас. ту-
coides. Он 'исчезает при более глубо¬
ком развитии процесса.

Анализ нахождения Вас. mycoides
в почвах разных климатических зон
позволил нам убедиться, что этот ми¬
кроорганизм является ценным индика¬
тором. На самом деле в почвах тун¬
дры, где минерализационные процес¬
сы идут крайне вяло, он встречается
в ничтожно малом количестве. Неко¬
торая интенсификация бактериальной
деятельности в средней полосе Совет¬
ского Союза вызывает значительное
обогащение расположенных здесь почв
Вас. mycoides. При дальнейшем дви¬
жении к югу стадия развития Вас.
mycoides во времени становится всё
более и более мимолётной, так как
здесь минерализационные процессы
проходят быстрее. Сказанное делает
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ТАБЛИЦА 5

Содержание спороносных бактерий в почвах разных типов (в тысячах на 1 г органического
вещества почвы)

Почвенная зона
Общее число
спороносных
бактерий

Число клеток
Вас. raycoides

Число клеток
Вас. mesenuricus

60- 5000
10000— 50000
20000— 70000
40000 —400000

0— 100
. 300—10000

0— 1500
Очень малое

Очень малое
200—1000
3000—20000
15000—60000

Почвы тундры . . . • •
Подзолы среансй полосы
Черноземы
Сероземы

понятным, почему в чернозёмах Вас.
mycoides содержится в меньшем коли¬
честве, чем в подзолах. В серозёмах
же Вас. mycoides обнаруживается
лишь в течение некоторого времени
после внесения в почву органических
веществ, а затем вытесняется другой
микрофлорой. В табл. 5 и на фиг. 5
даётся (общее представление ю богат¬
стве различных почв Вас. mycoides.
Число зародышей этого микроорганиз¬
ма перечислено на 1 г (почвы.

Вполне понятно, что перечисление
на органическое вещество даст ещё
более контрастную картину. Экономя
место, однако, соответствующих дан¬
ных мы не приводим.

Другие компоненты ценоза споро¬
носных бактерий, принимающих уча¬
стие в относительно ранних стадиях
минерализации органических веществ,
пока ещё не выявлены, но без сомне¬
ния они имеются.

Представителем бактериально"! фло¬
ры более глубокой фазы распада яв¬
ляется Вас. mesentericus. Следовало
ожидать, что по мере перемещения
с севера «а юг почвы будут обога¬
щаться Вас. mesentericus. Это на са¬
мом деле и наблюдается (см. табл. 5).
Почвы тундры и подзолы чрезвычай¬
но бедны отмеченным нами микробом;
в чернозёмах и особенно в сероз^мпх
он встречается в значительно большем
количестве.

’Надо отметить, что созревший на¬
воз весьма богат Вас. mesentericus* по¬

этому унавоженные почвы Севера ме¬
ханически загрязняются данным ми¬
кроорганизмом.

Мы надеемся, что в недалёким бу¬
дущем список микроорганизмов, инди¬
цирующих состояние почвы, будет зна¬
чительно увеличен. Тогда микробиоло¬
ги будут располагать весьма тонкими

показателями, рисующими направлен¬
ность почвообразовательного процесса.

В заключение мы .можем отметить,

что наши сведения об энергии в поч¬
вах разных зон нитрификационного
процесса, завершающего минерализа¬
цию органических остатков, вполне
подтверждают развитые выше предста¬
вления. На севере нитрификационный
процесс в почвах протекает весьма
слабо. В подзолах он несколько уси¬
ливается и далее по направлению к югу
становится всё более и более интен¬

сивным. Это вполне понятно, так как
нитрификация суммирует итоги мине¬
рализации азотсодержащих соедине¬
ний почвы.

Улучшение азотного фонда не про¬
ходит (бесследно и для других групп
почвенного 'микронаселения. Например,
в составе микроорганизмов, разрушаю¬
щих клетчатку на Юге, ,резко возра¬
стает удельный вес бактерий по срав¬
нению с [грибами.

Таким образом, на ряде частных
показателей можно подтвердить те по¬
ложения, которые были развиты в пер¬
вых разделах настоящей статьи, исхо¬
дя из общих представлений. Мы ви¬
дим, что в настоящее время чётко

Фиг. 5. Вас. mycoides в разных почвах (на 1 г.
почвы).
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обрисовывается каркас учения о спе¬
цифических особенностях микрофлоры
почвенных типов. В дальнейшем это
учение должно быть дополнительно
проработано и углублено.

7. Выводы

Факты, сообщённые в настоящей
работе, позволяют придти к следую¬
щим выводам:

1. Основную роль в почвенных про¬
цессах из бактерий играют их мезо-
фильные формы, которые приспосабли¬
ваются к условиям климата. Эта адап¬
тивная деятельность, как показывают

соответствующие вычисления, не по¬

крывает, однако, дефицита тепла,
имеющегося в северных зонах.

Отмеченное положение заставляет
признать, что с постепенным передви¬
жением с севера на ют микробиологи¬
ческие процессы должны интеисифи-
цироваться.

2. Доказано, что бактерия с повы¬
шенным температурным интервалом
развития |(т. е. южные формы) более
быстро размножаются при оптималь¬
ной для них температуре, чем формы,
растущие при более низкой темпера¬
туре (северные формы). В силу отме¬
ченного первые .микроорганизмы обла¬
дают большей потенциальной биохими¬
ческой энергией.

3. Произведённые подсчёты пока¬
зывают, 'что несмотря на наличие в
южной зоне периодов засухи, микро¬
организмы там за тёплое и влажно^
время могут проявлять большую био¬
химическую деятельность, чем в уело

виях более северного климата. Хими¬
ческий состав органического вещества
почвы вполне подтверждает это за¬
ключение.

4. В работе разобраны условия, спо¬
собствующие гумификационным про¬
цессам в почве. Приведён материал,
показывающий, что накоплению гуму¬
са благоприятствует известная депрес¬
сия микробиологической деятельности

5. На ряде примеров показано, что
темпы распада органического веще¬
ства, обусловленные гидротермически¬
ми условиями климата, отражаются на
составе сапрофитного бактериального
даселения почвы.

В последнем находит своё подтвер¬
ждение закон зональности, установ¬

ленный Докучаевым для ряда явлении
природы.

*
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РЕАКЦИЯ КЛЕТКИ НА ПОВРЕЖДАЮЩИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Проф. В. Я. АЛЕКСАНДРОВ

1. Своеобразность реагирования
живых систем на внешние воздейст¬

вия. В отличие от тел мёртвой приро¬
ды, живые системы активно поддер¬
живают свою целостность за счёт энер¬
гии и материи окружающей ореды.
С этим неразрывно связано совершен¬
но своеобразное отношение живых си¬
стем к воздействующим на них факто¬
рам среды. Когда тела и силы мёртвой
природы взаимодействуют между со¬
бой, каждый компонент, участвующий
в реакции, в равной мере определяет
её конечный результат. Если в реак¬
ции, в которой участвуют два члена,
один из них взять постоянным, а на

место второго подставлять разные по

своему характеру агенты, то всякий
раз мы будем иметь иную реакцию.
Совершенно другое произойдёт, если
этим постоянным членом мы изберём
живую систему — организм, орган,
ткань или клетку. Действуя на неё
разными физическими и химическими
факторами, мы убедимся в том, что
пока система жива, результат воздей¬
ствия в основном определится её соб¬
ственными свойствами. Природа же
факторов на качестве ответа, особен¬
но у примитивных систем, может отра¬
зиться весьма мало и косвенно. Энер¬
гия ответа также определяется свой¬
ствами живой системы и не находится
в прямом количественном соответ¬
ствии с силой воздействия.

Наблюдая за реакцией и видя эту
неравнозначность живого и неживого
компонента в определении её результа¬
та, мы сосредоточиваем наше внима¬
ние именно на живом, как на объек¬
те реакции, и рассматриваем второй
компонент как агент, действующий
на объект извне. Кроме того, широко
проявляющаяся независимость ответа
от природы агента позволяет нам го¬
ворить не только о частных реакциях
живого объекта, например, на нагрев,
электрический ток, укол или кислоту.
Каждая частная реакция является
лишь поводам для проявления той
формы ответа, которая вообще прису¬
ща данной живой системе. Это одно¬

образие ответа даёт нам право обоб¬
щённо говорить о реактивности или
раздражимости живой системы
как об определённом свойстве самой
системы. В силу этих же причин мы
можем самые разнородные действую¬
щие агенты объединить в общее поня¬
тие — раздражители.

Эффект воздействия непосредствен¬
но зависит от интенсивности раздра¬
жителя. Для ряда агентов можно по¬
добрать такую дозировку, при которой
живой объект ответит ускорением иду¬
щих в нём процессов или же пуском
в ход нового процесса, до воздействия
не совершавшегося. Очевидно, что
в этом случае характер ответа опреде¬
лится свойствами выбранного живого
объекта. На мышце, при разнообраз¬
ных воздействиях мы обнаружим акт
сокращения, на нерве — возникшую'
волну возбуждения, на яйцевой клет¬
ке ряда животных увидим начало раз¬
вития, на клетках эпителия, выстилаю¬

щего трахею, отметим увеличение ско¬
рости биения ресничек и т. д.

При усилении дозы раздражителя
в живом объекте начнут разыгрывать¬
ся явления иного порядка. Достаточно
интенсивные воздействия будут угне¬
тать идущие в ней процессы и разру¬
шать структуру живой системы. Раз¬
дражитель перестаёт быть стимулято¬
ром физиологической деятельности и
становится повреждающим агентом.

2. Важность изучения реакции к лет
ки на повреждающие воздействия
Исследования явлений повреждения,
и в частности повреждения клетки, -
для биологии крайне важны. Признаки
повреждения клетки в значительной
степени не зависят от способа повре¬
ждения. Следовательно они являются,
в первую очередь, проявлением свойстн
и закономерностей самой клеточной
системы. Поэтому изучение этих приз¬
наков оказывается ценнейшим приё¬
мом для её исследования.

Кроме того, современная физиоло
гия не может установить строгую
грань между повреждением и возбуж¬
дающим раздражением. Для доказа-
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тельсгва родства этих явлений особен¬

но много сделали крупнейшие русские
физиологи Н. Е. Введенский и продол¬
жатель его работ акад. А. А. Ухтом¬
ский. Дальнейшие исследования впол¬
не оправдали и развили 'утверждение,
высказанное Введенским ещё в 1903г.:
«что действия наркотиков и ядов, с
одной стороны, и раздражающих фак¬
торов — с другой, связались для нас
столь неразрывными переходами и вы¬
разились в настолько общих реакциях
живого субстрата, что не может быть
речи о каком-нибудь принципиальном
и родовом, а не количественном разли¬
чии между теми и другими» [5- стр- М4].
В силу этого обстоятельства изучение
процессов повреждения крайне важно,
ибо оно даёт ключ к пониманию одной
из центральных проблем биологии —
проблемы стимулирующего раздраже¬
ния или возбуждения. При поврежде¬
нии протоплазмы могут обнаружи¬
ваться в хорошо регистрируемой фор¬
ме такие сдвиги, которые при менее
сильных возбуждающих воздействиях
протекают в скрытом для нас виде.

Третьим, существеннейшим пово¬
дом для исследовательской работы в
этом направлении является очевидное
значение проблемы повреждения клет¬
ки для задач практической медицины.

3. Изменения в клетках при повре¬
ждениях. Уже оо второй половины
прошлого века начали вести наблюде¬
ния над тем, что происходит в клетках
при действии на них факторов, нару¬
шающих жизнедеятельность. К настоя¬
щему времени этими исследованиями
охвачены самые разнообразные клетки
многоклеточных животных и растений,
а также и одноклеточные организмы.
Испытаны практически все доступные
для экспериментатора физические и
химические агенты. Для изучения по¬
ведения протоплазмы в этих опытах
применены были всевозможные совре¬
менные методы морфологического, фи¬
зиологического и физикохимического
анализа. В результате в литературе на¬
копился огромный фактический мате¬
риал. При знакомстве с ним обращает
ьа себя внимание тот факт, что прото¬
плазма клетки весьма сходно реаги¬
рует на повреждения, нанесённые со¬
вершенно различными по своей приро¬
де агентами. Более того, мы убедимся

в том, что однотипные по существу
своему изменения протоплазмы насту¬
пают при этом в любой клетке неза¬
висимо от того, является ли она сво¬
бодно живущим простейшим или клет¬
кой какой-либо ткани многоклеточного
организма. В этом отношении имеется
принципиальная разница между повре¬
ждением и возбуждающим раздраже¬
нием. Совершенно очевидно, что на
последнее воздействие мышечные, нерв¬
ные или железистые клетки ответят

каждая по-своему, сообразно своей
природе. При деструктивном же воз¬
действии в протоплазме этих клеток
мы обнаружим процессы, которые уди¬
вят нас своим сходством. Следователь¬
но при повреждениях клетки обнару¬
живаются, в первую очередь, .не част¬
ные закономерности данного вида кле¬
точных элементов, а закономерности
общие, присущие вообще всякой жи¬
вой протоплазме. Это придаёт данно¬
му явлению особое общебчолюгическое
значение.

Детальным изучением его занят в
течение многих лет коллектив работ¬
ников, руководимый Д. Н. Насоновым.
Собранные факты, а также данные
обширной цитофизиологической лите¬
ратуры, дают возможность, отвлека¬
ясь от деталей, вносящих некоторую
пестроту, вычленить среди сдвигов,,
происходящих в повреждаемой прото¬
плазме, определённый комплекс общих
неспецифических физикохимических
изменений. Этими изменениями с боль¬
шим постоянством отвечает протоплаз¬

ма любой клетки на совершенно раз¬
личные способы повреждения. Основ¬
ными элементами этого комплекса яв¬

ляются следующие:

а) Изменение коллоидно¬
го состояния. Это проявление
повреждения легче всего регистрирует¬
ся при ультрамикроскопическом иссле¬
довании клеток. Обычно в тёмном поле
ультрамикроскопа мы можем обнару¬
жить в клетке светящиеся капельки

жира или другие включения. Иногда
отсвечивает клеточная оболочка; удаёт¬
ся обнаружить свечение клеточного
органоида — хондриосом и некоторых
других структур. Основная же масса
цитоплазмы и ядра нормальный кле¬
ток, как правило, почти не отражает
лучей и остаётся тёмной. Это связанс*
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Фиг. 1. Нер.знме клетки сердцглягтки^ тём¬
ном поле ультр шикроскот. (По П. Макарову).
I — неповрежденные. В тёмной цитоплазме от¬
свечивают пигментные включения; 2 — обратимо
павр.:ж1йниые шркотиком;' 3 — необратимо

поврежденные.

как с высокой степенью дисперсности
коллоидов протоплазмы, так и с боль¬
шой их гидра тиров арностью.

Если наблюдаемые под ультрами¬
кроскопом «летки мы будем подвер¬
гать 'какому-либо повреждающему воз¬
действию, то на глазах наблюдателя
произойдут следующие изменения. Ци¬
топлазма и ядро начнут светиться сна¬
чала слабым -голубоватым светом; за¬
тем свечение усиливается, и цвет его
становится серебристо-белым. Одно¬

временно в бесструктурном до этого
ядре появляются мелкие зёрнышки,
постепенно укрупняющиеся. Вскоре в
ядре мы увидим одно или несколько
массивных ядрышек и чёткие глыбки
хроматина, которые в интактной клет¬

ке «е были видны. Если мы будем по¬
вреждать клетку далее, то, в конце
концов, она превратится в ярко сияю-
и.нй аернистый комок (фиг. 1).

Эти наблюдения показывают,

что при повреждении клетки
коллоидные частицы протоплаз¬
мы агрегируют в более крупные
комплекты. Это снижение дис¬

персности сопровождается деги¬
дратацией — уменьшением срод¬
ства частиц к воде.

Важно отметить, что вызвать

этот феномен в протоплазме мы
можем, действуя самыми разно¬
образными, даже противополож¬
ными по своей природе агента¬
ми; нагревом, охлаждением,
ультрафиолетовыми лучами или
лучами радия, механическим по¬
вреждением (укол, надавлива¬
ние), гипотонией, гипертонией,
удушьем, кислотами, наркотика¬

ми, солями тяжёлых металлов и т. д.,
т. е. всем тем, что нарушает струк¬
туру клетки или препятствует её
жизнедеятельности.

Нередко, наряду с коагуляцией
протоплазмы происходит образование
многочисленных вакуолей. Это несо¬
мненно свидетельствует об изменив¬
шемся отношении клеточных коллои¬

дов к воде.

б) Изменение вязкости.
С описанным изменением коллоидного
состояния сопряжено изменение вяз¬
кости протоплазмы. Для определения
величины (вязкости клеточного содер¬
жимого используют различные методы.
Главные из них основаны на учёте
лёгкости перемещения в протоплазме
каких-либо включений, предсущест-
вующих в клетке или введённых в неё
искусственно. Для создания смеща¬
ющей силы чаще всего употребляет¬
ся центрифугирование. Реже оказы¬
вается достаточной сила тяжести.
В случае введения частиц железа ис¬
пользуют электромагнитное поле. С по¬
мощью этих методов ряд исследова¬
телей (особенно Гельбрунн и его со¬
трудники) установили, что повышение
вязкости протоплазмы также' является
неспецифическим, универсальным при¬
знаком повреждения. Как и снижение
дисперсности, он был отмечен у очень
многих типов клеток при действии
крайне многообразных и многочислен¬
ных агентов. Во многих случаях было
показано, что на ранних этапах повре¬
ждения этому предшествует некото-
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Фиг. 2. Клетки эпителия роговицы лягушки,
прижизненно окр пленные нейтральным

красным. (По И. В. Камневу).
I — гранулярное отложение красителя
в нормальных клетках. Ядро и цито¬
плазма не окрашены; 2 — окраска таких же
клеток, но обратимо поврежденных слабым
раствором молочной кислоты. Гранулоотло-
жения красителя нет. Цитоплазма и, осо¬

бенно, ядро диффузно окрашены.

рое снижение вязкости. Причиной ро¬
ста вязкости может служить желати-
низация коллоидов протоплазмы, при
которой мицеллы коллоида образуют
•с убм икро скоп'ический сетчатый -остов.
С другой стороны, вязкость может по¬
выситься вследствие изменения фор¬
мы молекул, увеличивающего её асим¬
метрию.
в) Измене и ие отношения

к красителям. Весьма постоян¬
ным и легко регистрируемым сдвигом
при повреждении протоплазмы являет¬
ся изменение её отношения к прижиз¬
ненным красителям. Как известно,
имеется ряд красителей, способных
проникать в клетку, не отравляя и не
угнетая её сколько-нибудь заметно
‘{ест концентрация их в окружающей

среде не взята, конечно, избыточно
большой). Многие из этих красителей
(нейтральный красный, метиленовый
синий, тионин и др.), войдя в нормаль¬
ную клетку, оставляют цитоплазму и
ядро неокрашенными. Внутри живот¬
ной клетки они откладываются в цито¬
плазме в виде мелких гранул или же
связываются с некоторыми клеточны¬
ми включениями, В растительной клет¬
ке эти красители гранул не образуют
и обычно скопляются в клеточной ва¬

куоли. Цитоплазма же и ядро и здесь
остаются (бесцветными.

При повреждении любой клетки,
чем бы оно ни было вызвано, распре¬
деление красителя в клетке нарушает¬
ся. Прежде всего парализуется спо¬
собность клетки откладывать краси¬
тель в цитоплазме в форме гранул.
Одновременно цитоплазма и ядро при¬
обретают сродство к красителю и на¬
чинают всё более и более интенсивно
прокрашиваться им |(фиг. 2).

Работами Насонова и Александро¬
ва [7] было доказано, что наступаю¬
щее при повреждении диффузное про¬
крашивание цитоплазмы и ядра не за¬
висит, как это полагали многие иссле¬
дователи, от повышения проницаемо¬
сти для красителя каких-либо оболо¬
чек, клеточных или ядерных. Этот фе¬
номен является результатом действи¬
тельного усиления сродства к прижиз¬
ненным красителям со стороны ве¬
ществ цитоплазмы и ядра.

Изменение отношения протоплазмы

к красителям является частным (пока¬
зателем того нарушения, которое при
альтерации наступает в нормально су¬
ществующем распределении веществ
между клеткой и средой.

Кроме этих наиболее широко изу¬
ченных признаков можно указать ещё
на некоторые изменения, более или
менее часто сопутствующие поврежде¬
нию клетки, К числу их относятся: сме¬
щение реакции протоплазмы в кислую
сторону и электронегативность пора¬
жённого участка по отношению к нор¬
мальному.

Параллельно с развитием субстан¬
циональные изменений в протоплазме
альтерируемой 1 клетки, в ней замед¬
ляются, а затем и прекращаются при-

‘ Изменяемой повреждающим воздействием
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сущие ей функции. Искажается нор¬
мальное течение процессов обмена ве¬
ществ.

Глубокое торможение функций и
далеко зашедшее изменение протоплаз¬
мы не означает ещё бесповоротной

гибели клетки. При осторожной дози¬
ровке агента и своевременном прекра¬
щении его угнетающего действия мож¬
но получить указанный комплекс из¬
менений на ещё обратимой стадии по¬
вреждения. Удалив повреждающий
агент, мы сможем наблюдать посте¬
пенное восстановление нормального
состояния клетки. Если, например,
в опыте была клетка мерцательного
эпителия, то остановившееся движение

её ресничек вновь возобновится, мы¬
шечное волокно, переставшее реагиро¬
вать на электрический импульс, после
удаления повреждающего агента
вновь 'ответит сокращением и т. д . Это
функциональное оосстановление клет¬
ки идёт рука об руку с возвратом в
исходное состояние и протоплазмати-
ческого субстрата. Явления коагуля¬
ции и желатинизащии в цитоплазме и

ядре начнут исчезать, свечение в тём¬
ном поле погаснет; коллоидное со¬

стояние протоплазмы придёт в норму,
снизится повысившаяся вязкость.

В опыте с витальным окрашиванием
мы увидим, что ядро и цитоплазма,
окрасившиеся при повреждении, вновь
обесцветятся; краситель отложится
в цитоплазме в гранулярной форме.

Для обозначения состояния обра¬
тимого повреждения клетки, при кото¬
ром обнаруживается указанный ком¬
плекс неспецифических субстанцио¬
нальных изменений протоплазмы Насо¬
новым и Александровым [6] предло¬
жен был термин «паранекроз».

Скорость ликвидации паранекроти-
ческих признаков после снятия повре¬
ждающего воздействия зависит от
глубины последнего, от характера при¬
менённого агента, от природы клеточ¬
ных элементов и от условий ведения
опыта. В оптимальных случаях явные
признаки паранекроза могут исчезать
уже через 10 минут. При более серьез¬
ных нарушениях возврат к норме тре¬
бует более длительного срока. Нако¬
нец, ещё более сильное повреждение
делает репарацию невозможной, и
клетка умирает.

4. Теории повреждения. Мы виде¬
ли, что агенты, совершенно различные
по своей природе, вызывают в прото¬
плазме однотипные неспец'ифические
сдвиги. С другой стороны — эти сдви¬
ги в сходном виде проявляются
в протоплазме почти любой клетки.
Следовательно, ключ для решения
проблемы повреждения в целом нужно
искать не в частных свойствах аген¬
тов, а в особенностях и закономерно¬
стях, которые свойственны материаль¬
ной основе жизни — жизнеспособному
веществу.

Из наиболее серьёзных попыток
построения общей теории повреждения
протоплазмы можно указать на две
одна сделана Лепешкиным [12], дру¬
гая — Гейльбрунном [8-10].

В основу своей теории Лепешкин
кладёт следующее представление о
строении протоплазмы: непрерывной
фазой в клетке является не вода, а
органическое вещество, представляю¬
щее собой комплексное соединение
белка с липоидом. Это соединение он
назвал витапротеидом или витацдом.
Вода, находящаяся в клетке, раство¬
рена в нём. Так как растворимость
воды в витаиде ограничена, то прото¬
плазма с окружающей средой не сме¬
шивается. Согласно Лепешкину, ви-
таид представляет собой очень не¬
стойкое соединение. Самые разнооб¬
разные воздействия на клетку разла¬
гают его на составляющие компонен¬

ты: белок и липоид. Одновременно на¬
рушается состояние воды в клетке;
сперва она отмешивается в виде вну¬
триклеточных вакуолей, в дальнейшем
происходит обращение фаз, и она ста¬
новится непрерывной дисперсионной
средой. Если продукты рас|пада ви-
таирда оказываются растворимыми в
воде, то гибель клетки идёт при явле¬
ниях цитолиза — растворения прото¬
плазмы. Если же образуются не¬
растворимые продукты, то" происходит
коагуляция клеточного содержимого,
и оно светится в тёмном поле ультра¬
микроскопа. Липопротеиновый ком¬
плекс нормальной клетки не связы¬
вается с витальными красителями.
Липоид и белок, освободившиеся по¬

сле его распада, обладают сродством
к красителю. Это и обусловливает прч
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повреждении диффузное прокрашива¬
ние ядра и цитоплазмы.

Теория Лепешкина, хотя и объяс¬
няет, на первый взгляд удачно, многие
черты повреждения клетки, всё же не
может быть признана удовлетвори¬
тельной. Она базируется, прежде все¬
го, на весьма гипотетичном липопро¬
теиновом (комплексе, которому автор
приписал ряд ' свойств произвольно,
без достаточных экспериментальных
обоснований. Некоторые же аргумен¬
ты Лепешкина, в частности указание
на отсутствие якобы у липопротеино
зых комплексов способности к соеди¬

нению с красителями, — стоят в пря¬
мом несогласии с известными фак¬
тами.

Теория Гейльбрунна сосредоточи¬
вает своё внимание на коллоидных

.последствиях повреждения. Гейльбрумн
приходит к выводу, что при действии
раздражителей происходит желатини-
зация клеточных коллоидов, которая
идёт сходно с желатинизацией фибри¬

ногена при свёртывании крови. Как и
в последнем случае, здесь ведущую
роль играет ион кальция. В прото¬
плазме! нормальной клетки он связан
с каким-то субстратом и неактивен.
Разнообразные воздействия приводят
к нарушению этой связи и к освобож¬
дению кальция. Это даёт толчок к же-
латинизации протоплазмы.

Нужно сказать, что теория Гейль¬
брунна аргументирована весьма шат¬
ко, кроме того она не даёт объясне¬
ния ряду явлений, наблюдающихся
при повреждении клетки. Ею, в част¬
ности, не затрагивается вопрос о на¬
рушении распределения веществ меж¬
ду клеткой и средой. Исходя из неё,
трудно понять наличие специфических
черт в реакции клетки на разные раз¬
дражители, о которых сказано будет
ниже.

5. - Денатурационная теория повре¬
ждения. Неудовлетворённость суще¬
ствующими объяснениями побудила в
своё время Насонова и автора этой
статьи [7] предложить новую теорию,
которая, по нашему мнению, с большей
полнотой охватывает известные факты
и с большим основанием может быть
принята как общая теория поврежде¬
ния.

Теория повреждения прежде всего

должна указать, какой компонент,
или какой механизм «летки опреде¬
ляет способность её воспринимать
столь многообразные повреждающие
воздействия; затем она должна отве¬
тить на ©опрос, какие изменения этого
компонента, или механизма ответ¬

ственны за всю цепь событий, разви¬
вающихся при этом в клетке. Ответ
должен быть применим для любых
клеток, растительных и животных.

Несомненно, что наиболее важным
и наиболее универсальным компонен¬
том всякой- живой протоплазмы яв-
ляетс£я белок. Мы не знаем никаких
активно живущих систем, материаль¬
ный субстрат которых не ©ключ ал бы
в себе белка. Природный, нативный
белок лабилен и способен реагировать
на действие разнообразнейших аген¬
тов. При этом обычно происходит так
называемая денатурация 'белка. В ос¬
нове денатурации лежит нарушение
нормальной конфигурации белковых
молекул, которое приводит к ряду по¬
следствий. Из них наиболее заметным

и общеизвестным, является коагуляция
или желатинизация белкового раство¬
ра. В течение долгого времени денату¬
рация считалась необратимым измене¬
нием белка и поэтому не привлекал?
внимания биологов, однако с середины
20-х годов начали появляться систе¬
матические исследования, показавшие

практическую и принципиальную воз¬

можность возврата в нативное со¬

стояние ряда белков после различных
способов денатурации. Это обстоя¬
тельство дало повод заподозрить уча¬
стие денатурации в прижизненных
процессах.

Исходя из указанных соображений,
мы проделали большую работу по со¬
поставлению процессов, обнаруживае¬
мых в клетке, с теми явлениями, кото¬

рые наблюдаются у белков in vitro
при их денатурации. В результате этих
исследований мы и предложили свою
теорию, назвав её денатурационной
теорией повреждения и раздражения.
а) Каково содержание

этой теории? Согласно денатура¬
ционной теории повреждения и раздра¬
жения, при воздействии внешних аген¬
тов на клетку в достаточных дозах
белки её протоплазмы начинают де¬
натурироваться. Начальная стадия де¬
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натурации, затрагивающая лишь не¬
которые белковые компоненты прото¬
плазмы, может усилить обмен ве¬
ществ в клетке и ускорить протекаю¬
щие в ней процессы. Она может так¬
же послужить причиной пуска в дей¬
ствие того или иного рабочего акта,
свойственного данному виду клеток.
Более интенсивное воздействие, при
котором денатурационньге изменения
достигают большей глубины и охва¬
тывают протоплазму в целом, могут
создать обстановку, несовместимую
с выполнением физиологического, акта.
Тогда стимулирующее раздражение
перейдёт в повреждающее. Последнее
вначале будет обратимым и по удале¬
нии агента белки протоплазмы, откло¬
нившиеся в сторону денатурации,
вновь вернутся к исходному состоя¬
нию. При дальнейшем нарастании
силы воздействия разрушение живой
системы окажется непоправимым, де¬
натурация клеточного белка — необра¬
тимой, и клетка погибнет.

Обоснованность нашей теории в
настоящее время не во осех частях
ещё достаточно полна. Естественно,
что более лёгкой задачей является
изучение субстанциональных измене¬
ний при действии повреждающих доз.
При этом в протоплазме развиваются
процессы более грубые и легче улози¬
мые, чем в случае применения менее
сильных воздействий, играющих роль
физиологических раздражителей. В
связи с этим мы в первую очередь
рассмотрим применимость денатура-
ционной теории для объяснения явле¬
ний повреждения.
б) На какие аргументы

опирается денатурацион-
н а я теория повреждения?
Прежде всего, кроме растворов на¬
тивного белка мы не знаем ни одного
вещества, ни одной коллоидной си¬
стемы, которые способны были бы
подобно клеточной протоплазме реаги¬
ровать столь однозначными изменения¬
ми «а самые разнообразные по своему
физико-химическому характеру воздей¬
ствия. Белок же на них отвечает
весьма однообразными, неспецифиче¬
скими изменениями, которые и состав¬

ляют содержание денатурационной ре¬
акции. Между признаками денатура¬
ции и признаками повреждения клеточ¬

ной протоплазмы имеется весьма да¬
леко идущий параллелизм.

При действии денатурирующих
агентов на раствор нативного белка,
в присутствии соответствующих элек¬
тролитов наблюдаются коллоидные из¬
менения, подобные тем, которые раз¬
виваются и при повреждении прото¬
плазмы: степень дисперсности белка
снижается, это приводит к его коагу¬
ляции или желатинизации. Вязкость
раствора, особенно в последнем слу¬
чае, сильно возрастает. (Подобные из¬
менения коллоидного состояния белка
могут быть вызваны следующими
воздействиями: нагревом, заморажи¬
ванием, лучами ультрафиолетовыми,,
а - « р - лучами радия и рентгенов¬
скими, ультразвуковыми волнами, слы¬
шимым звуком, адсорбцией на различ¬
ных поверхностях кислотами, солями
тяжёлых металлов, наркотиками, алка¬
лоидами, мочевиной, перекисью водо¬
рода и многими другими химическими
веществами. Все эти агенты, дена¬
турирующие белок, способны повреж¬
дать и протоплазму клеток.

Денатурированный белок, подобно
альтерированной протоплазме, обла¬
дает большим сродством к ряду кра¬
сителей, чем исходный нативный .[2].
Многие авторы описывали сдвиг ре¬
акции в кислую сторону при денатура¬
ции (белка в растворах, близких к ней¬
тральным. При повреждении клетки
это явление также наблюдается с
большим постоянством.

Условия, ускоряющие или тормо¬
зящие денатурирующее действие дан¬
ного агента в том же направлении,
влияют и при применении его в каче¬
стве фактора, повреждающего клетку.
Известно, например, что высушенный
белок становится гораздо устойчивее
к денатурирующему влиянию наг.рева.
В соответствии с этим и обезвожива¬
ние живого объекта, как правило, по¬
вышает его стойкость к'повреждаю¬
щему действию высоких температур.
Прибавление сахара к белковому ра¬
створу защищает его от тепловой дена¬
турации; в то же время сах'ар может
проявить своё защитное действие и
при повреждении клеток теплом. По
данным Лепешкина [и], коагуляция
протоплазмы клеток водоросли спиро¬
гиры при тепловом и механическом
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повреждении усиливается подкисле-
нием среды и ослабляется подщелачи-
ванием. Сходно с этим прибавление
щёлочи к раствору белка подавляет
коллоидные последствия денатурации.
Подкисление оказывает обратный эф¬
фект, коагуляция усиливается.

При денатурации белка каждым
данным агентом наряду с признаками
общими, которые проявляются при лю¬
бом способе денатурирования, имеют
место особенности специфические,
свойственные именно данному типу
денатурации. Весьма важным аргумен¬
том в пользу денатурационной теории
повреждения является то, что подоб¬
ные специфические частные особенно¬
сти сопутствуют и процессу поврежде¬
ния клетки. При действии ряда аген¬
тов на клетку в её реакции проявля¬
ются те характерные черты, которые
свойственны этим же агентам как де-

натураторам белка. Например, тепло¬
вая денатурация 'белка отличается от
прочих химических реакций необычай¬
но высоким температурным коэффи¬
циентом. В то время как у обычных
химических процессов скорость при
повышении температуры на 10° С уве¬
личивается в 2—3 раза, скорость теп¬
ловой денатурации возрастает в сотни
раз. То же самое имеет место и при
повреждающем и при стимулирующем
действии нагрева. Повышение темпе¬
ратуры на несколько градусов можег
в десятки раз ускорить гибель клеток.
Умеренный нагрев на ряде биологиче¬
ских объектов проявляет себя как сти¬
мулирующий раздражитель. Им мож¬
но, например, побудить к развитию
яйцевые клетки некоторых животных.
Оказывается, что (время, необходимое
для термической стимуляции яиц, при
расчёте на десятиградусное повыше¬
ние температуры сокращается в сотни
раз [3*4]. Это с несомненностью сви¬
детельствует о том, что в основе и
повреждающего и стимулирующего
нагрева лежит тепловая денатурация
клеточных белков.

Ещё один пример. Если, нагревая
белковый раствор, мы доведём его до
определённой степени помутнения и
затем охладим, то нарастание мутно¬
сти прекратится. Иначе ведёт себя бе¬
лок при денатурации лучами радия
или лучами рентгена, После прекраще¬

ния денатурирующего действия этих
агентов помутнение раствора не пре¬
кращается, коагуляция продолжает
развиваться дальше. Способностью вы¬
зывать на белке коллоидное после¬

действие эти лучи отличаются и от
других денатурирующих агентов. Это
находит своё отражение и при приме¬
нении их в качестве факторов, по¬
вреждающих клетку. Сказанное можно
иллюстрировать следующими экспери¬
ментами, проведёнными на инфузо¬
риях-туфельках [‘]. Инфузории под¬
вергались однократному повреждаю¬
щему воздействию разных агентов.
Затем прослеживалось их поведение
вплоть до смерти или выздоровления.
При действии нагрева спиртом и хи¬
нином можно было найти такую дозу,
при которой к концу воздействия ин¬
фузории становились неподвижными и
обнаруживали в протоплазме явные
признаки коагуляции. Несмотря на
это, их повреждение было обратимым.
После удаления альтерирующего воз¬
действия инфузории выздоравливали,
и коллоидное состояние ' протоплазмы
приходило в норму. Если инфузории
повреждались /З-лучами радия, проис¬
ходило принципиально иное. Здесь, при
определённой дозе, сразу после пре¬
кращения облучения инфузории могут
остаться малоизменёнными, они про¬
должают плавать, хоть и медленнее

нормальных, в протоплазме их замет¬
ных изменений не видно. Однако эти

инфузории обречены. Несмотря на то,
что лучи больше не действуют, а ци¬
топлазме и ядре прогрессивно разви¬
ваются явления коагуляции; движения
всё более и более замедляются, и че¬

рез несколько часов инфузории уми¬
рают. Таким образом характерная для
денатурирующего действия ;з -лучей
особенность проявилась и при их по¬
вреждающем действии на клетку. Та¬
кое последействие обнаруживает ^-лучи
радия на самых разнообразных жи¬
вотных и растительных клетках. По¬
добное соответствие трудно рассма¬
тривать как случайное совпадение;
естественнее допустить, что в основе

повреждающего действия лучей лежит
их способность денатурировать белки
клеточной протоплазмы.

Данные биохимии показывают, что
степень обратимости денатурации бел¬
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а а зависит от природы денатурирую¬
щего агента. Денатурации, получен¬
ные р-лучами, обратить вообще не
удаётся. Тепловая денатурация в зна¬
чительной мерю обратима; ещё более
легко .обратима спиртовая. В полном
соответствии с этим на тел же инфу¬
зориях, а равно и на других клетках
можно убедиться в том, что повреж¬
дение, вызванное р-лучами, восста¬
навливается лишь в самой незначи¬
тельной степени; .несомненно более
успешно справляется клетка с повреж¬
дением тепловым, и ещё легче она
оправляется после спиртового отрав¬
ления.

Список аргументов в пользу дена-
турационной теории этим далеко не
исчерпывается, однако и приведенные
факты, как нам кажется, убедительно
свидетельствуют в её пользу.
в) Какие же явления в

клетке могут быть объясне¬
ны денатура ц ионной те¬
орией? Прежде всего она даёт воз¬
можность понять тот основной факт,
что клетка способна отвечать сход¬
ными изменениями на совершенно раз¬
личные по своей природе воздействия.

Далее, эта теория объясняет ряд
.конкретных явлений, которые обнару¬
живаются в протоплазме .как в обра¬
тимой, так и в необратимой стадии
повреждения. Это прежде всего отно¬
сится к коллоидным изменениям. Де¬
лавшиеся до сих пор попытки истол¬
ковать их, как непосредственный ре¬
зультат влияния агентов на заряд и
гидратацию частиц (факторы устойчи¬
вости коллоидного раствора), вступали
в противоречие с фактами. Дело в
том, что протоплазма' коагулирует и
при таких воздействиях (например на¬
грев), которые на обычных гидро¬
фильных коллоидах вызывают проти¬
воположный эффект — повышение ди¬
сперсности. Денатурацчояная теория
преодолевает это препятствие. У на¬
тивных белков снижение дисперсности
происходит и при этих воздействиях.
Особое поведение ‘белка, как коллои¬
да, обусловлено тем, что коагуляция
и желатинизация в данном случае яв¬
ляются лишь вторичными последствия¬

ми определённых внутримолекулярных
перестроек, лежащих а основе денату¬
рации.

Денатурационные изменения моле¬
кул приводят и к повышению связыва¬
ния белком красителей. Это даёт воз¬
можность понять причину усиления
сродства к витальным красителям
ядра и цитоплазмы при их поврежде¬
нии. Возможно, что денатурационное
изменение конфигурации белковых мо¬
лекул до известной степени обуслов
ливает и смещение реакции протоплаз¬
мы в кислую сторону.

Денатурационная теория может
объяснить тормозящее или усиливаю¬
щее влияние ряда условий на повре¬
ждающее действие того или иного
агента.

Нами было показано, что общими
несиецифическими признаками не ис¬
черпывается картина повреждения кле¬
ток: Каждый агент в (реакцию клетки
на повреждение вносит некоторые свои
индивидуальные черты. Теория повре¬
ждения должна дать своё объяснение
и этим специфическим проявлениям.
Этому требованию, однако, не может
удовлетворить теория Гейльбрунна. По
Гейльбрунну, раздражители лишь про¬
воцируют в клетке освобождение иона
кальция. Ему и обязаны своим разви¬
тием последующие звенья процесса
возбуждения или повреждения. При
таком взгляде трудно уяснить, как
может найти в этом процессе какое-
либо отражение особенность действую¬
щего агента. Денатурационная теория
способна ответить и на этот вопрос,
ибо, как показало изучение белковой
денатурации, такая реакция сочетает в
себе неслецифичность основных при¬
знаков с наличием частных специфиче¬
ских особенностей, характеризующих
действие именно данного агента.

Денатурационная теория открывает
важную перспективу ещё в одном на¬
правлении. Работы ряда биохимиков
[|3] показали, что белок при денатура¬
ции по ряду признаков становится хи¬
мически более активным. Многие атом¬
ные группировки, которые у нативной
белковой молекулы не реагируют с ре¬
активами или реагируют слабо, при
самых разнообразных способах дена¬
турации начинают энергично взаимо¬
действовать с ними. К этим группам,
активизирующимся в процессе дена¬
турации, относятся сульфгидрил!.ные,
дисульфитные, фенольные и, вероятно.
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а минные и карбоксильные. Нативный
белок слабо поддаётся действию про-
теолитических ферментов. Денатура¬
ция делает его в десятки и сотни раз
более доступным для их расщепляю¬
щего действия. Наконец, известны не¬
которые, правда немногочисленные
пока, ферменты (протирозиназа, про¬
тромбин), которые из неактивного со¬
стояния переводятся в активное разно¬
образными денатурирующими влияния¬
ми. Все эти факты дают надежду на
го, что денатурационная теория по¬
вреждения и раздражения поможет по¬
нять замечательную особенность пове¬
дения клеток — активацию их обмена
веществ при действии раздражителей.

6. Принципиальное отличие клеточ¬
ной системы от нативного белка в про¬
бирке. Из наших рассуждений можно
было бы сделать поспешный вывод
о том, что между протоплазмой жи¬
вой клетки и белком в пробирке мы
вправе поставить знак равенства. Та¬
кой вывод несомненно был бы глубо¬
ко ошибочным.

Во-первых, в протоплазме имеются,
кроме белка, и иные 'компоненты,
играющие важную роль в жизнедея¬
тельности клетки. Они, несомненно,
должны принимать участие и в реак¬
ции клетки на внешкие воздействия.
И если мы о них не упоминаем, то это
потому, что о роли их достоверных
сведений пока йрайне мало. Кроме
того, неоспоримо, что ведущую роль
играет именно белок.

Во-вторых, состояние самих белков
в системе живой клетки явно отлично
от такового у белка, изучаемого био¬
химиком в пробирке. Известно, что
относительно стойко ведут себя в про¬
бирке лишь те белки, которые находи¬
лись в организме вне клеток (белки
крови, куриного яйца). Протоплазмати-
ческие белки, выделенные в нативном
состоянии из клеток, при обычных для
них температурах, быстро произвольно
переходят в денатурированное состоя¬
ние. Почему же они сохраняют свою
нативность в живой клетке? Есть осно¬
вания думать [7], что процесс спонтан¬
ной денатурации осуществляется и
прижизненно, однако он компенсирует¬
ся непрерывно идущей ренативацией —
обратно направленным процессом вос¬
становления нативного состояния. Со-
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вершенно очевидно, что такой круго-
ворот не может происходить без не¬
прерывной траты энергии. Источником
этой энергии и является обмен веществ
клетки. Отсюда проистекает одно след¬
ствие, весьма существенное для проб¬
лемы повреждения. До сих пор мы ис¬
ходили из предположения, что дей¬
ствующие на .клетку повреждающие
агенты непосредственно прилагаются
к белку протоплазмы и денатурируют
его. Во многих случаях так дело и об¬
стоит. Но учитывая своеобразие со¬
стояния белка в клетке, этот путь
нельзя признать единственным. Нужно
допустить, что денатурация белкового
компонента протоплазмы может насту¬
пить и вторично, в результате условий,
нарушающих нормальное течение об¬
мена веществ. Действительно, поме¬
щая клетку в атмосферу, лишённую
кислорода, мы искажаем обмен ве¬
ществ, поддерживающий нативное со¬
стояние её нестойких белков. В ре¬
зультате мы будем наблюдать в про¬
топлазме развитие всех тех неспеци-
фичеоких признаков повреждения, ко¬
торые возникают и при действии на
клетку первично денатурирующих аген¬
тов. На внеклеточные белки, исследуе¬
мые в пробирке, бескислородная атмо¬
сфера денатурирующего влияния, ко¬
нечно, не оказывает. Для нормального
течения обмена веществ, а следова¬
тельно, и для обеспечения нативности
белков протоплазмы необходимо нали¬
чие закономерной клеточной структу¬
ры. Это делает понятным тот факт,
что простой укол клетки иглой микро¬
манипулятора или лёгкое сдавливание
клетки — во многих случаях являются
достаточными, чтобы вызвать в ней
обычную картину повреждения. Понят¬
но, что на белок в пробирке подобные
воздействия влияния не окажут.

Клетку от белка в пробирке отли¬
чает ещё одно принципиальное обстоя¬
тельство. Клетка не является простым
раствором одного белка или несколь¬
ких белков. Она представляет собой
систему различных белковых и небел¬
ковых компонентов, специфически ор¬
ганизованных и определённым образом
взаимосвязанных. Различные части си¬
стемы выполняют разные функцио¬
нальные задачи. Это даёт нам возмож¬
ность подобрать агент, по отношен ню
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к которому определённый компонент
клетки может оказаться значительно

чувствительнее остальных. В результа¬
те мы получим специфическое для дан¬
ного агента избирательное подавление
функций. Поясним примером.

Если сттирт или нагрев повреждает
инфузорию, то у неё более или менее
одновременно угнетаются все реги¬
стрируемые функции: размножение,
движение, питание, работа пульсирую¬
щих вакуол и т. д. От действия спирта
и нагрева резко отличается действие
метиленовой сини. Отравляя инфузо¬
рию этим красителем, мы можем изби¬
рательно подавить функцию деления,
не затрагивая функцию движения и
работу пульсирующих вакуол. Однако
возможность выключения клеточных

функций поодиночке ограничена.
Клетка является целостной систе¬

мой, и отдельные её части находятся
в зависимости друг от друга. Поэтому
нарушения, первично начавшиеся в раз¬
ных звеньях, могуг рано или поздно
передаться иа всю систему и закон¬
читься картиной обычного неспецифи-
ческого повреждения. Это прекрасно
видно .на том же опыте с метиленовой
синью. При необратимом воздействии
специфическая форма отравления этим
ядом через .несколько дней переходит
в обычную неспецифическую, неотли¬
чимую от той, которую даёт спирт,
нагрев или другой какой-либо агент.

Таким образом, клеточная органи¬
зация в той .мере, в какой она расчле¬
нена на отдельные компоненты,являет¬

ся условием для специфических изби¬
рательных её повреждений разными
агентами. Однако, поскольку клетка
не представляет собой конгломерата
независимых частей, а является цело¬
стной системой, постольку первично
разные её поражения могут оказаться
сведёнными ,к исходному неспецифиче¬
скому результату.

Следовательно, сама клеточная ор¬
ганизация создаёт условия для соче¬
тания специфического и неспецифиче-
екого элементов в её реакции на внеш¬
ние воздействия.

Вначале мы указали, что живым
системам свойствен совершенно свое¬
образный способ реагирования на
внешние воздействия. Он отличается
высокой степенью неспецифичности и
ведущей ролью живого объекта в опре¬
делении конечного результата. Однако
внешний агент, действуя на живой
объект, как раздражитель вообще,
в вызываемую им типовую неспеци¬
фическую реакцию вносит и некото¬
рые частные штрихи, сообразные с его
собственной физико-химической приро¬
дой. На этом зиждется способность
организмов, развивавшаяся с эн-ил:о-
иией всё более и более, воспринимать
окружающий мир во всём его многз-
обрсзии.

Исследования повреждения клеток
показали, что присущая жиаому форма
реагирования уже заложена в особен¬
ностях самого белкового компонента
протоплазмы. Эти особенности мы
узнаём в поведении клеток, но они
преломлены и усложнены её целост¬
ной организацией.
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МИКРОФЛОРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
И „КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА"

Ю. И. МИЛЕНУШКИН

Г ениальный натуралист-самоучка
Антоний Левенгук был первым, кто
установил, что тело человека является
обиталищем бесчисленного количества
микроорганизмов.

В последующие столетия и десяти¬
летия вопрос о микрофлоре человече¬
ского организма завоевал себе проч¬
ное и видное место в науке; он всё
время продолжает разрабатываться с
возрастающим успехом и породил до¬
вольно обширную литературу.

Мы знаем теперь, что каждая по¬
лость, каждый участок тела обладает
своей микрофлорой, имеет свой (более
или менее характерный микробный
пейзаж. В этом проявляется, как нам
кажется, общий закон, гласящий, что
каждая часть биосферы обладает
своей микрофлорой подобно тому, как
каждая часть биосферы характеризует¬
ся более или менее своеобразным со¬
ставом животных и растительных ви¬
дов. Естественно, чтЪ возникает во¬
прос о жизненном значении этой ми¬
крофлоры. Его особенно интересно рас¬
смотреть на примере пищеварительно¬
го тракта человека и прежде всего
нижнего его отрезка — толстого ки¬
шечника.

Нигде в человеческом организме
нет такого огромного количества ми¬
кробов и нигде видовой состав микро
флоры не отличается таким разнообра¬
зием и богатством, как в пищевари¬
тельном канале. Оба «конца» его, т. е.
ротовая полость и толстые кишки,

буквально заселены микробами, и
лишь желудок и тонкие кишки содер¬
жат сравнительно мало микроскопиче¬
ских жильцов.

О присутствии микробов во рту
известно со времён Левенгука, но лишь
в последние 40—50 лет проведены ис¬
следования, воочию показавшие, что

по степени заселённости микробами
полость рта стоит .на одном из первых
мест среди всех других органов чело¬
веческого тела. Число видов микробов,

г

3*

встречающихся в полости рта, Очень
велико. Это объясняется тем, что по¬
лость рта наиболее доступна заселе¬
нию микроорганизмами (пища и питье),
и там имеются сравнительно благо¬
приятные условия для сохранения и
развития микроорганизмов различных
видов: постоянная влажность и тепло
{около 37°) и достаточное количество
органических веществ, служащих пи¬
щей микробам (остатки пищи и боль¬
шие количества постоянно слущиваю-
щегося эпителия слизистой оболочки).

Разные отделы ротовой полости не¬
одинаково заселены микробами. Их
сравнительно мало на поверхности зу¬
бов и на выступающих частях слизи¬
стой оболочки, но очень много в ме¬
шочках дёсен, у шейки зуба, в проме¬
жутках между зубами и в тому подоб¬
ных укромных местах, более предо¬
хранённых от смывающего действия
СЛЮНЫ:.

Настоящими рассадниками микро¬
организмов служат кариозные зубы и
миндалины («миндалики»). В этих ме¬
стах можно встретить ряд патогенных
микроорганизмов: стрептококки, ста¬
филококки, пневмококки и другие.

В полости рта встречаются микро¬
организмы различных категорий:
1) естественные обитатели, т. е. микро¬
бы, постоянно живущие в полости рта,
обнаруживаемые у всех людей и не
вызывающие в нормальных условиях
никаких патологических явлений;2) по¬
сторонние или заносные микробы; они
присутствуют не у всех людей; в по¬
лости рта они плохо размножаются
но, находя там благоприятные условия
для развития, являются причиной раз¬
личных патологических процессов(вос¬
паления, нагноения, и т. п.); 3) нако¬
нец, на слизистой рта могут иногда
встречаться микробы с выраженной
гатогенностью, микробы явно болезне¬
творные, у здоровых людей, живущих
в нормальной обстановке, как правило,
не встречающиеся. Они заносятся п
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полость рта из окружающей среды,
если в ней имеется источник инфекции.
К числу таких микробов относится га¬
лочка дифтерии. Такие микроорганиз¬
мы «ведут в полости рта только слу¬

чайное, более или менее долгое сапро¬
фитное существование» [']. К числу
постоянных обитателей полости рта
надо отнести некоторые кокк», спиро¬
хеты и др.

Микрофлора ротовой полости чело¬
века в сильнейшей степени зависит от
наличия зубов и их состояния. Безгу¬
бый рот имеет иную микрофлору, не¬
жели нормальный рот. Наличие ка¬
риозных зубов сильно обогащает всю
микрофлору полости рта. По выражо-
нию И. Г. Лукомского [2], зубы яв¬
ляются «организаторами микрофлоры
полости рта», что и понятно, так как
именно благодаря им на слизистой рта
имеются глубокие складки, десневые
карманы и т. п., где задерживаются
микроорганизмы.

Значительные изменения претерпе¬
вает микрофлора полости рта в тече¬
ние суток. Г. Я. Синай [3] указывает,
что «■число бактерий значительно на¬
растает в промежутках между приёма¬
ми пищи, и к седьмому часу бактериаль¬
ная флора увеличивается в три раза;
таким образом, в течение дня наблю¬
даются волнообразные колебания числа
бактерий, связанные, в первую оче¬
редь, с приёмом пищи, — вследствие
этого вводится термин для этого про¬
цесса „дневные приливы и отливы“».

Высокая кислотность желудочного
сока неблагоприятна для существова¬
ния подавляющего большинства микро¬
организмов. Кроме того, не надо за¬
бывать, что эти последние могут про¬
сто-напросто перевариваться в желуд¬
ке, подобно тому как перевариваются
в нём разные белковые вещества. По¬
этому в желудке способны постоянно
обитать лишь немногие, кислотоупор¬
ные микробы. Но степень кислотности
желудочного сока далеко неодинакова
у различных людей. При пониженной
кислотности и тем более при отсут¬
ствии кислоты (ахилия) в желудке
развивается богатая микрофлора. Она
бывает представлена сарцинами, дрож¬
жевыми грибками, спороносными па¬
лочками и другими.

Типичные возбудители кишечных

янфекций, как, например, холерная
запятая, брюшнотифозные и дизенте¬
рийные бактерии с успехом минуют
кислую желудочную среду и прони
кают в кишечник.

Бедна обычно микрофлора тонких
кишек, хотя здесь условия для суще¬
ствования микробов более благоприят¬
ны (кислая желудочная среда сменяет¬
ся щелочной) нежели в желудке.

По данным С. Басиной [4], нормаль¬
ная микрофлора двенадцатиперстной
кишки заключает около 5—6 видов
микробов (энтерококк, кишечная па¬
лочка, дрожжевые грибки, бактерии
параколи и некоторые другие).

В толстых кишках, где отсутствуег
пищеварение, где образуются каловые
массы, всегда содержатся колоссаль¬
ные количества микроорганизмов.
Число видов микробов, постоянно об¬
наруживаемых в толстом кишечнике,
превышает два десятка!

Вот перечень видов, наиболее рас¬
пространённых в нормальном, т. е. здо.
ровом толстом кишечнике: 1 — Strepto¬
coccus faecalis (Enter ococeus), 2 — Bac¬
terium coli commune, 3 — Bact. lactis
aerogerres, 4 — Bacillus perfringens,
5 — Sarcina flava, 6 — Вас. subtilis,
7 — Bact. mesentericus, 8 — Bact. pyo-
cyaneus.

При различных заболеваниях пище¬
варительного тракта микрофлора ки-
шечяика может сильно обогащаться, и
среди банальных кишечных микробсв-
сапрофитов встречаются, иногда в зна¬
чительном количестве, гнилостные в
гноеродные. Таковы белый и золоти¬
стый стафилококки (Staphylococcus
albus и Staph, aureus), Bacterium putri-
ficus, Bacillus sporogenes, Corynebacte-
rium pseudodiphtericum и др. [4].

Среди микроорганизмов кишечника
первое место принадлежит так назы¬
ваемой «кишечной палочке» (Bact. coli).
Эта бактерия — специфическая для
толстых кишек и широко, распростра¬
нённая в окружающей человека среде.
Она встречается в почвах городов,
сёл, на огородах, во всевозможных
отбросах, в загрязнённой воде рек,
ручьёв и водоёмов, в навозе. Источ¬
ник её — всегда организм, точнее ки¬
шечник человека и животных.

Важно отметить, что наличие ки¬
шечной палочки в каких-либо материа¬
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лах есть точный показатель их загряз¬
нённости. Вот почему при всякого
рода санитарно-гигиенических иссле¬
дованиях воды, почвы, пищевых про¬
дуктов и т. п. обращают серьёзное
внимание на /присутствие кишечной па¬
лочки, Она является важным санитар¬
но-гигиеническим показателем добро¬
качественности воды.

Кишечная палочка в нормальных
условиях — не болезнетворный микроб,
она типичный сапрофит.

Как велико число этил бактерий в
толстых кишках, видно уже из того,
что вместе с калом человек ежедневно

выбрасывает около 17 ООО ООО ООО ООО
микроорганизмов, среди которых по¬
давляющую часть составляет кишеч¬
ная палочка. Считают, что бакте¬

риальные тела составляют до одной
трети сухого веса всего кала!

Кишечная палочка — один из са¬

мых распространённых и наиболее
интересных микробов. Ей посвящено
множество специальных исследований,
о ней написаны целые книги. Чем же
она так замечательна?

История её начинается в сущности
с 1885 г., когда выдающийся педиатр
проф. Венского университета Теодор
Эшерих (Escherich) открыл этот микроб
в каловых .массах человека. Эшерих
назвал его Bacterium coli commune,
подчёркивая тем самым его универ¬
сальность для кишечника всех лю¬

дей, независимо от возраста и состоя¬
ния здоровья.

В ближайшие годы после этого от¬
крытия Эшериха в кишечнике людей
был найден ряд очень сходных бакте¬
рий и выяснилось, что «бактерия коли
Эшериха» есть лишь один, хотя и наи¬
более распространённый представитель
обширной группы • бактерий. Эта груп¬
па получила название «группы коли-
бактерий». Она состоит из четырёх ро¬
дов, включающих несколько десятков

видов бактерий.
И. Е. Минкевич [5] указывает, что

только среди разлагающих лактозу
Bact. coli не менее 72 разновидностей!
Почти все они встречаются в кишеч¬
нике человека и в окружающей его
среде (почвы, воды) в огромных коли¬
чествах.

Интересно, что «микробный пей¬
заж» кишечника человека сильно зави-

t

сит не только от возраста, характера
питания человека и состояния его здо¬

ровья, но в известной мере и от место¬
обитания — широты, климата.

Кишечная палочка может считаться
типичным «человеческим микробом»,
её присутствие всегда так или иначе
связано с человеком. Она находится
либо в кишечнике людей, либо в при¬
роде, соприкасающейся с человеком:
в кишечнике домашних животных и

также диких, обитающих в местах,
часто посещаемых людьми, в почве и

водах, загрязнённых человеком. Там,
где нет человека, где не остаются его

фекальные массы, — нет и кишечной
палочки.

Природа, не соприкасающаяся с че¬
ловеком, повидимому, лишена кишеч¬
ной палочки. Такое мнение опирается на
множество исследований, проведённых
как советскими, так и иностранными
бактериологами. Соответствующий об¬
ширный материал приведён, например,
в прекрасной монографии И. Е. Минке-
вича «Учение о Bact. coli commune,
как санитарно-показательном микро¬
организме» [6]. Автор исследовал ми¬
крофлору кишечника различных живот¬
ных (млекопитающих, птиц, рыб, лягу¬
шек, насекомых), воду различных во¬
доёмов, почву. Полученные результа¬
ты представляют большой интерес и
подтверждают данные ряда других ис¬
следователей.

В частности, Минкевич ссылается
на интересную работу Эрнста Левина
[7], участника шведской экспедиции
на Гренландию в 1900 г. Левин обсле¬
довал 124 экземпляра различных по¬
лярных млекопитающих: моржей, бе¬
лых медведей, тюленей, зайцев, оленей
и др. У 66 животных в фекалиях бак¬
терий совсем не было найдено; у
остальных 58 среди разнообразных
бактерий кишечная палочка была об¬
наружена лишь в 10% случаев.

Изучением кишечных микробов по¬
лярных животных занимались также

некоторые советские исследователи

[8- 9], и они подтвердили бедность ми¬
крофлоры кишечника у диких обита¬
телей Арктики.

Минкевич нашёл, что кишечная па¬
лочка обитает лишь в кишечнике тех

птиц, которые имеют контакт с людь¬
ми и домашними животными, напри¬
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мер, кормясь на почвах и водоёмах,
заражённых человеком. У лесных птиц
как зерноядных, так и насекомоядных,
v водоплавающих диких птиц, у чаек
(?:т. п. кишечник свободен от Bact.
coli [*°].

У рыб кишечная палочка обнару¬
живалась лишь в случаях, когда вода
была загрязнена сточными водами 1
или какими-либо отбросами человека
и домашних животных. Вообще же,
по словам проф. Минкевича, «этот
микроб в кишечном канале рыб не
встречает, очевидно, благоприятных
условий для своего сохранения и тем
более размножения, являясь для них,
таким образом, лишь «транзитным ви¬
дом» [6’ стр- 54].

■Кишечник насекомых (комары,
мухи, пчёлм), если они не имеют со¬
прикосновения с фекалиями человека и
животных, не содержит кишечной па¬
лочки.

Чрезвычайно яркие результаты дали
исследования на содержание кишеч¬
ной палочки различных почв. Всюду
вокруг человеческих жилищ почва гу¬
сто населена Bact. coli, а чем далее
от поселений и дорог расположена
местность, тем реже и реже находки
кишечной палочки. В полярных без¬
людных районах, среди девственной
природы, этой бактерии нет ни в
почве, ни в воде, ни в желудочно-ки-
шечном канале животных. Микрофлора
Крайнего Севера вообще бедна, как
это показывают исследования целого

ряда авторов —в первую очередь со¬
ветских [и' 12].

Каково же жизненное значение

кишечной палочки? С этим вопро¬
сом связана знаменитая теория старе¬

1 Степень загрязнённости воды кишечной
палочкой выражается так называемым титром
Bact. cqH (сокращенно .коли-титр"). Коли-тит-
ром называется наименьший объем воды, в ко¬
тором обнаруживается хотя бы одна кишечная
палочка (Минкевич). Понятно, что чем выше
цифра коли-титра, тем чище вода, т. е. тем
меньше в ней бактерий, и набборот. Существует
следующая схема санитарной оценки воды по
коли-титру (W]ppe):
Г К о л и-т и т р Оценка воды
100 и больше вполне здоровая
10 достаточно здоровая
1 сомнительная
0.1 нездоровая
0.01 санитарно-опасная

ния Мечникова [13’ и- |5], согласно ко¬
торой ядовитые продукты жизнедея¬
тельности кишечных микробов ■— то¬
ксины и гнилостные вещества, возни¬

кающие в кишечнике при их участии,
являются источником хронического
отравления организма. По мнению

Мечникова и его учеников (например,
Г1. В. Циклинская [16], В. А. Барыкин
[17]), эти вещества всасываются в кровь
и систематически отравляют все тка¬
ни. В частности, они же вызывают

атрофию нервной системы.
В кишечных микробах Мечников

видел злейших врагов здоровья чело¬
века и одну из основных причин пре¬
ждевременного старения. Он предла¬
гал бороться с этими микробами всеми
средствами — удалять начисто тол¬
стые кишки, употреблять молочно-кис¬
лые продукты, так «ак они содержат
массу молочно-кислых бактерий, а эти
последние, заселяя кишечник, препят¬

ствуют гнилостным процессам и пода¬
вляют развитие кишечной палочки.

В наше время теория старения, со¬
зданная Мечниковым, о целом уже ни¬
кем не признаётся f18’ 19], но одной из
больших заслуг его было то, что он
побудил исследователей обратить при¬
стальное внимание на кишечную па¬
лочку и её жизненное значение. Одна¬
ко работы по изучению кишечной па¬
лочки стали развиваться в направле¬
нии, прямо противоположном тому, ка¬
кое было намечено .Мечниковым.

Сейчас никто не отрицает, что
гниение, происходящее в толсты* киш¬
ках, может приносить большой вред,
но взгляд на кишечную палочку
только как на вредоносный микроб —
едва ли кем поддерживается. Более
того —выяснилось, что эта бактерия
играет важную и полезную роль: ки¬
шечная палочка, господствуя в тол¬
стых кишках, не позволяет развивать¬
ся там другим, более вредным, пато¬
генным микробам и в результате пре¬
дохраняет от них организм человека. 1
Да и можно ли рассматривать всех
микробов, обитающих в организме че-

1 В последние годы установлено, что бакте¬
рии кишечника играют определённую роль
также в обмене веществ, синтезируя витамин
В:. Таким образом, кишечная флора является
в какой-то степени источником этого важного
витамина.
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ловека, только как врагов нашего здо¬
ровья? Разумеется, мет! Микрофлора
человеческого организма есть один из
важных его физиологических призна¬
ков: она сформировалась в процессе
эволюционного развития человеческо¬
го рода. Состав и свойства микрофло¬
ры тела человека закреплены в процес¬
се видового развития, конечно, не слу¬
чайно.

Отсюда с неизбежностью вытекает,
что микробы человеческого организма
играют какую-то существенную роль
в процессе его жизнедеятельности.

Биологический смысл существова¬
ния микрофлоры человеческого тела
наиболее выяснен по отношению к ки¬

шечной палочке благодаря работам
Ниссле [201 и особенно советского
микробиолога JT. Г. Перетц и его со¬
трудников.

Л. Г. Перетц и Е. М. Славская пи¬
шут [21]: «Нам кажется очень стран¬
ным, что по отношению к находящим¬

ся в организме микробам не ставятся
те обычные вопросы, которые постоян¬
но обсуждаются и изучаются по отно¬
шению ко всему, что находится в ор¬
ганизме, — такие вопросы, как, напри¬
мер, какова функция крови, печени,
почек... и пр. и т. п. Между тем
аналогичный вопрос *о микробах так
же законен, ибо они не в меньшей
мере постоянны и характерны для ор¬
ганизма. Микробы имеются у всех ви¬
дов животных, при этом в строго опре¬
делённых местах организма, и, не¬
смотря на значительные различия, в
каждом органе присутствует характер¬
ная для него флора».

Далее авторы 'высказывают исклю¬
чительно ценную и вместе с тем очень
простую и ясную мысль: «Невозможно
допустить, чтобы естественный отбор
на протяжении всей эволюции — для
всех 'без исключения живых существ —
с таким упорнейшим постоянством со¬
хранял огромные массы характерных
для каждого органа микробов в опре¬
делённых местах организма, если бы
они были случайны или только еред-
ны для него. Уже одно это рассужде¬
ние даёт нам право поставить вопрос:
какова функция микробов в орга¬
низме».

Сама по себе эта мысль не тач
нова, как это может показаться, но

любая мысль, любое открытие имеют
свою историю.

В сущности говоря, с незапамятных
времён применялось на практике то
положение, что многие микробы не
вредны, а полезны для организма че¬
ловека. Издавна знали, например, что
молочнокислая пища 'особенно благо¬
приятно влияет на кишечник. Сам
Мечников, пропагандируя питание про¬
стоквашей, способствующей заселению
кишок бактериями молочнокислого бро¬
жения, практически признавал полез¬
ную роль определённых микробов. Но
он не доходил до постановки вопроса
в той форме, как это делает Л. Г. Пе¬
ретц. Молочнокислые бактерии — по¬
сторонние для организма микробы, они
вносятся в него извне, искусственно.
Собственные же микробы организма
Мечников считал вредными.

По поводу работы голландского
врача Кольбругге (1893), высказавше¬
го мысль, что кишечная палочка мо¬
жет быть полезна, так как она предо¬
храняет организм от некоторых болез¬
ней (например холеры), Мечников ре¬
шительно заявил: «Гипотезу эту её
автор не подкрепляет никакими дово¬
дами. Прочно же установленные фак¬
ты не оставляют сомнения в её лжи¬

вости» [15’ стр- 78].
Интересно, что книга, из которой

приводится эта цитата, вышла впервые
в 1903 г., а в 1901 г. в лекции, прочи¬
танной в Англии [13], Мечников в со¬
вершенно 'определённой форме призна¬
вал полезное значение некоторых ми¬
кробов для человеческого организма.
Он писал, например: «Очень вероятно,
что кислоты, выделяемые многими бак¬
териями в тонких кишках, полезны тем,
что мешают развитию некоторых дру¬
гих микробов, могущих вредить нор¬
мальному пищеварению. Это задержи¬
вающее влияние одних микробов отно¬
сительно других обнаруживается даже
в борьбе организма с очень опасными
бактериями» [13’ сгр- 249|.

Перетц и Славская своими опыта¬
ми доказали, что существование в 'ор¬
ганизме уже известной нам кишечной
палочки имеет определённый большой
биологический смысл. Остановимся
вкратце на этих опытах и их истории*

Ещё в 1932 г. Ниссле |201 указал,
что определённые формы кишечной па¬
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л очки противодействуют развитию в
кишечнике посторонних и в том числе
патогенных микробов и предложил
для лечения кишечных заболеваний
свой препарат «мутафлор», состоящий
из культуры В act. coli. Этот препарат
вследствие дороговизны не получил
распространения. Кроме того, Ниссле
не удалось достаточно убедительно
доказать ценность кишечной палочки
как терапевтического и профилакти¬
ческого средства. JI. Г. Перетц в
1932 г. оообшил, что страдая упорным
колитом, он обратил внимание на пол¬
ное отсутствие в своих испражнениях
кишечной палочки и быстро вылечил¬
ся, принимая внутрь препарат, состоя¬
щий из культуры активной кишечной
палочки. Оказалось, что эти бактерии
могут служить хорошим средством для
лечения различных кишечных заболе¬
ваний, вызываемых микробами. Мно¬
гочисленные опыты Перетца и его со¬
трудников [22] подтвердили угнетаю¬
щее действие кишечной палочки на
развитие тифозных бактерий, протея,
туберкулёзных и дифтерийных пало¬
чек.

Перетц и Славская считают необ¬
ходимым попытаться применять анта¬
гонистическое действие микробов при
самых различных болезнях — для ле¬
чения ран, кожных болезней и т. п.

Так вновь возродилась и окрепла
мысль о создании бактериопрофилак-
тики и бак териот ер а пии, т. е. о лечении
и предохранении от болезней путём
введения в организм определённых
микробов. Это заманчивая и, несом¬
ненно, реальная мысль. Она ведёт своё
начало от Мечникова, предложившего,
как известно, использовать антагони¬

стические свойства молочнокислым

бактерий для борьбы с кишечными
микробами (болгарская простокваша
и т. п.).

В исследованиях последних лет
Л. Г. Перетц с сотрудниками [23_2S]
дали большой и чрезвычайно инте¬
ресный материал, показывающий пло¬
дотворность идеи о защитном значении
кишечной палочки. Проведены уже
обширные опыты на сотнях и тысячах
взрослых людей и детей в возрасте
от 1 года, по лечению и профилактике
препаратами кишечной палочки ди¬
зентерии, колитов и других заболева¬

ний, связанных с нарушением деятель¬
ности толстых кишок (поносы, запоры).
Л: Г. Перетц предложил впервые ещё
б 1931 г. специальный препарат, на¬
званный им «Коли-бактерии». Пре¬
парат этот представляет собой куль¬
туру кишечной палочки (300—500 млн
бактерий в 1 см3) и вводится людям
в течение нескольких или многих дней
подряд через рот в виде жидкости или
простокваши («коли-простокваша»).
Для лечения даётся 200 см3, с профи¬
лактической целью — 100 см3 «коли-
бактерина».

Опыты лечения детей, страдающих
хронической дизентерией, показали,
например, что среди 76 человек, не по¬
лучивших препарат, было 47 заболева¬
ний, т. е. 61.3% в то время, как иэ
99 детей, получивших «коли-бактерин»,
заболело лишь 20 человек, т. е. 20.2%.

Возникает важный вопрос, как быть
с детьми грудного возраста, у кото¬
рых кишечник заселён преимуществен¬
но не кишечной палочкой, 1 а дру¬
гим микробом (Bact. bifidum). По от¬
ношению к ним колитерапия, есте¬
ственно, не эффективна, ибо кишечная
палочка является для их кишечника

ещё чуждым микробом и плохо при¬
живается. Оказалось, что для грудных
детей можно с успехом пользоваться
препаратами, содержащими Bact. bifi¬
dum, которая также обладает свой¬
ством угнетать патогенную микрофло¬
ру {брюшнотифозные, паратифозные,
дизентерийные (бактерии и др.). Ко¬
ротко говоря, теоретические предпо¬
сылки одинаковы и для колитерапии и
для бифидотерапии. В обоих случаях
они основаны на существовании анто-
гонизма бактерий.

Л. Г. Перетц [25] предложил пре¬
парат «бифидобактерии», аналогичный
«коли-бактерину». Он содержит в 1 см°
около 200 млн живых бифидобактерий
и готовится на молоке с раствором
сахарозы или сахара. Препарат даёт¬
ся ребёнку с ложечки. Безвредность
бифидобактерина доказана, и есть об¬
надёживающие данные относительно
его применения для предупреждения и
лечения кишечных болезней. Дело в
том, что бифидобактерии, вводимые

1 В кишечнике грудных детей имеется ки¬
шечная палочка, но в очень небольших количе¬
ствах.
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искусственно, плоосо фиживаются и не
размножаются в кишечнике ребёнка.
В поисках разрешения этого вопроса
Л. Г. Перетц с сотрудниками пришли
к мысли о сочетании в одном препа¬
рате обоих видов бактерий—бифидо
и коли, имея в виду что оба эти вида
существуют в кишечнике одновремен¬
но: сначала преобладает бифидофлора,
затем она постепенно (с возрастом) за¬
меняется колифлорой. Такой препарат
получил название «коли-бифидобакте-
рин». Оказалось, что совместное дей¬
ствие на патогенных и гнилостных ми¬

кробов обоих этих бактерий прояв¬
ляется более эффективно.

Есть основания думать, что оби¬
тающие в организме микробы играют
немалую роль и в иммунитете. Угнетая
посторонних болезнетворных микро¬
бов, они вместе с тем усиливают свои
антагонистические свойства. Можно

допустить, что при наличии в кишеч¬
нике достаточно активных кишечных

палочек развитие там, например, ди¬
зентерийных бактерий сильно затруд¬
нено, а быть может и невозможно.

Очень интересные наблюдения под¬
тверждают это предположение. Изу¬
чая на протяжении всей болезни ки¬
шечные палочки из испражнений боль¬
ных брюшным тифом*, заметили, что
а наиболее тяжёлом периоде заболе¬
вания кишечная палочка не действует
угнетающе на гноеродные и тифозные
бактерии, полученные от того же боль¬
ного. Но по мере того как течение бо¬
лезни улучшалось, антагонистические
свойства кишечной палочки всё усили¬
вались. Конечно, это не случайно. Мо¬
жет быть в недалёком будущем меди¬
цина научится усиливать защитные
свойства собственных бактерий ки¬
шечника и тем повышать сопротивляе¬
мость организма по отношению к оп¬
ределённым кишечным болезням.

В заключение считаю долгом выра¬
зить искреннюю признательность проф.
Л. Г. Перетц за предоставление руко¬
писей своих работ.
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МАЛАЯ ПЛАНЕТА 1036 ГАНИМЕД

Среди многих тысяч малых планет, из ко¬
торых нам известно в настоящее время около
1600, имеется небольшое число малых планет,
которые представляют весьма большой инте¬
рес для небесной механики с точки зрения
изучения особенностей своего движения.
К числу таких малых планет принадлежит
малая планета 1036 Ганимед.

Ганимед был открыт 23 октября 1924 г.
астрономом Бааде в Бергедорфе. Вновь
открытое светило было очень ярким (9 '‘.'5).
сравнительно с другими вновь открываемыми
в настоящее время малыми планетами, и обла¬
дало быстрым, прямым, вместо обычного близ
оппозиции попятного, движением. Вычислен¬
ные первые орбиты показали, что это светило
совершает своё движение по сильно эксцен¬
трической орбите (е = 0.54), плоскость кото¬
рой наклонена под значительным (свыше 26°)
углом к плоскости эклиптики. Эта орбцта
больше походила на орбиту короткопериоди¬
ческой кометы, чем малой планеты, почему,
астрономы не сразу могли определить, к ка¬
кого рода светилам следует отнести вновь
открытое небесное тело, и оно некоторое
время слыло под названием «объект Бааде».
Однако, вид этого светила, всегда оставав¬
шегося звёздообразным и не обнаруживавшего
никакой туманной оболочки, не говоря уже
■о хвосте, заставил астрономов признать, что
мы имеем перед собою малую планету, а не
комету. «Объекту Бааде» дали предвари¬
тельное обозначение 1924 TD. а затем номер
■(1036) и название Ганимед. Благодаря своей
необычной орбите, вновь открытое светило
получило мужское имя, вместо обычного
женского.

Дальнейшие исследования, в том числе
автора этой заметки, позволили уточнить
орбиту Ганимеда и выяснить некоторые осо¬
бенности его движения. Приводим здесь
элементы орбиты Ганимеда, вычисленные
автором [']. Эти элементы, полученные в ре¬
зультате обработки весьма большого числа
наблюдений (свыше 1000) за-время с 1924 по
1938 г. с учётом возмущений от 4 больших
планет — Юпитера, Сатурна, Земли и Марса,
на протяжении 22 лет очень точно, а именно

в пределах 1 S'H даже точнее, представляют
наблюдаемое движение планеты.

Элементы Ганимеда
Эпоха н оскуляция 1Э46 г., ноябрь 16.0
Средняя аномалия в эпоху . . 32° 11' 44"Я1
Рисстояние перигелия от узла . 131 3 31,72}
Долготя восходящего узла . 216 17 59.44 >эк1лЛ!1Т21ка
Наклонность плоскости орбиты 26 16 53.S6J 19э0.0
Угол эксцентриситета  32 47 36.41
Среднее суточное движение .... 817 '83290
Большая полуось  2.660ДО0

Как мы видим из этих элементов в пз
прилагаемого чертежа (фиг. 1), дающего
расположение орбиты Ганимеда в проекции
на плоскость эклиптики, орбита Ганимеда
расположена таким образом, что около сно-
его перигелия Ганимед проходит вблизи
орбит Земли и Марса, особенно близко к по¬
следней, находясь между ними. Так, напри¬
мер, в оппозицию 1924 г. Ганимед прошёл
между Землёю и Марсом, причём наимень-

wnumep

Фиг. 1. Расположение орбиты Ганимеда в проекции ■■
плоскость эклиптики.

На чертеже указаны положения Ганимеда, Марса ■
Земли: 1—23 октября 1924 г., 2—12 июня 1937 г., 3—25

декабря 1933 г. и 4—20 декабря 1946 г.

шее расстояние его от этих планет равнялось:
от Земли 0.50 астр. ед. в октябре 1924 г.
и от Марса 0.17 астр. ед. около 4 декабря
1924 г. При этом Ганимед продолжительное
время (свыше 6 месяцев) оставался вблизи
Земли, двигаясь некоторое время почти
параллельно земной орбите и находясь
в весьма удобном для наблюдений положении.

В 1937 г. такое благоприятное положение
Ганимеда относительно Земли и Марса по¬
вторилось. В эту оппозицию Ганимед также
более 6 месяцев двигался - вблизи Земли,

причём наименьшее расстояние его от Земли
в эту оппозицию было около 27 октября и
равнялось 0.74 астр, ед., а от Марса —
29 июня, когда это расстояние было равно
0.66 астр. ед. Яркость его в это время
была 1 (‘V 2

Нетрудно видеть, что наиболее благо¬
приятными оппозициями будут оппозиции, ли¬
бо приблизительно совпадающие с прохожде¬
нием Ганимеда через перигелий, либо про¬
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исходящие несколько раньше его в пределах
до 30—40° до перигелия. В это время Гани-
мед движется вблизи орбиты Земли, нахо¬

дясь над плоскостью ^эклиптики (т. е. к се¬
веру от неё). Расстояние Га/нимедп от Земли
в это время мало меняется и бывает иногда.-
даже меньше, чем в перигелии. В таком поло¬
жения Ганимед бывает о осенние месяцы По
мере удаления положения оппозиции от
этой области условия наблюдений во время
оппозиции ухудшаются. Несложный расчёт
показывает, что благоприятные оппозиции
Ганимеда должны повторяться сериями через
каждые 13 лет. В самом деле, сидерическое
время обращения Ганимеда около Солнца
равняется 4 годам 127.5 дня (1588.5 дня).
Три оборота Ганимеда составляют 13 лет и
16 или 17 дней (в зависимости от числа
високосных годов) или 4765.4 дня, т. е.
почти точно 13 лет. Поэтому такая же бла¬
гоприятная для наблюдений оппозиция, как
в 1924 и 1937 гг., была в 1911 г. (тогда
Ганимед ещё не был известен) и ожи¬
дается в 1950 г. Однако, ввиду небольшой
неточности числа лет в периоде, моменты,
оппозиций смещаются, каждый раз наступая
несколько раньше, отчего и условия види¬
мости меняются. 1

В настоящее время условия видимо¬
сти для данной серии ухудшаются. Положе¬
ние точек оппозиции всё больше удаляется
от перигелия и области благоприятных оппо¬
зиций. Поэтому условия наблюдений в
1937 г. были несколько хуже, чем в 1924 г.,
в 1950 г. они будут ещё хуже, хотя и будут
ещё достаточно благоприятны для наблюде¬
ний. Но в 1963 г. они станут уже мало
благоприятны.

Однако, вместо этой * серии оппозиций,
появляется другая серия благоприятных для
наблюдения оппозиций, отстоящая от рас¬
смотренной нами почти на 4 года. Это ;ерия
оппозиций 1933, 1946, 1959 гг. и т. д. Поло¬
жения точек оппозиций этой серии постепенно
приближаются к перигелию. Поэтому условия
наблюдений постепенно улучшаются, и уже
в 1946 г. они были достаточно хороши
Ганимед в это время находился на ближай¬
шем расстоянии, равном 1.14 астр. ед. (около
12 ноября), и имел наибольшую яркость, рав¬
ную 11Т2. Он был доступен для наблюде¬
ний в течение почти 6 месяцев. Ещё лучше
условия наблюдения будут в 1959 г.

В самые благоприятные для наблюдений
оппозиции Ганимед может приближаться к
Земле на расстояние, равное всего 0.2 астр,
ед., т. е. на 30 000 000 км.

Говоря об условиях наблюдения Гани¬
меда, нельзя не отметить следующего
своеобразного обстоятельства. Орбита Гани¬
меда расположена так, что в некоторой своей
части, при истинных аномалиях около 320—
340°, Ганимед движется почти над орбитой
Земли. Это значит, что при некотором взаим¬
ном положении Ганимеда и Земли, Ганимед
может наблюдаться вблизи полюса эклипти¬

1 Близость Марса к Ганимеду во время
указанных оппозиций случайна. Здесь нет
подобной периодичности.

ки, чего не бывает ни у какой другой малой
планеты: обычно малые планеты не могу г
на большое расстояние удаляться от эклип¬
тики. Во время оппозиции 1911 г. Ганимед
был довольно близок к такому положению:
его наибольшее склонение равнялось + 66е.
Вероятно, такое высокое склонение и явилось
причиной того, что Ганимед, несмотря на
свою большую яркость (8 '1'9) не был открыт
в эту оппозицию. Во время оппозиции 1898 г.
он был ещё ближе к полюсу эклиптики.
Астрофизические наблюдения обнаружили,

что вид у Ганимеда всегда звездоподобный,
никакой туманной оболочки никогда не на¬
блюдалось. Следовательно на нём нет атмо¬
сферы и никаких выделений газообразных
веществ, подобных кометным, не происхо¬
дит.

Небольшое исследование яркости [3], про¬
изведённое автором, показало, что собствен¬
ная (абсолютная) яркость планеты не меняет¬
ся. Видимая яркость меняется по закону
обратное пропорциональности квадратам рас¬
стояний от Солнца и от Земли, как и у дру¬
гих малых планет.

Следует обратить внимание на изменение
видимой яркости: планеты от её фазы. Углом
фазы называется угол с вершиной в центре
планеты между направлениями к центру
Солнца и к наблюдателю, находящемуся на
Земле. Угол фазы тем больше, чем дальше
находится малая планета от прямой, соеди¬
няющей Солнце с наблюдателем, т. е. чем
дальше она находится от оппозиции или

соединения с Солнцем. Впрочем, при боль¬
шом удалении от эклиптики (большой широ¬
те) и малом расстоянии от Земли, угол фа¬
зы и в оппозицию может быть значительным

(например у Ганимеда в 1924 г.).
Благодаря фазе, мы видим не всю осве¬

щаемую Солнцем поверхность планеты, а
только более или менее значительную её
часть. Планета частично оказывается обра»
щённой к нам тёмной частью своей поверх¬
ности. Благодаря этому видимая яркость пла¬
неты уменьшается и притом тем больше, чем
больше угол фазы. Зависимость видимой
яркости от угла фазы довольно сложна и
может быть выражена в виде кривой на
графике. Вид этой кривой зависит от харак¬
тера поверхности планеты и от её отража¬
тельной способности (альбедо). Для боль¬
шинства из исследованных в этом отноше¬

нии малых планет кривая обращается в пря¬
мую, повидимому вследствие ограниченного

лиг. 2. 1036 Ганимед. Зависимость яркости от
фазы. 1—наблюденная кривая, 2 — теоретическая

кривая (По закону Ломмель — Зеелигера).



44 Природа 1948

числа наблюдений. Получающиеся кривые
различны у различных малых планет, что,
между прочим, указывает на различный ха¬
рактер поверхности у различных малых пла¬
нет.

Кривая изменения яркости в зависимости
от угла фазы, полученная автором для Гани-
меда со значительно большей точностью, чем
вто было сделано для других малых планет,
показала, что это изменение весьма отли¬
чается от всех теоретических предположе¬
ний, не следуя ни одному из известных за¬
конов рассеяния и отражения от незеркаль-
вых поверхностей света (Эйлера, Ламберта,
Ломмель — Зеелигера и др.). На фиг. 2 показа¬
на кривая изменения яркости в зависимости
от угла фазы, полученная автором из много¬
численных наблюдений разных наблюдателей,
и кривая, полученная теоретически на осно¬
вании закона Ломмель — Зеелигера. Последняя
кривая, удовлетворяющая наблюдениям не¬
сколько лучше, чем кривые, построенные на
основании других законов, всё же даёт
весьма большое отклонение от первой кри¬
вой. Это указывает на то, что характер по¬
верхности Ганимеда значительно отличается
от того предполагаемого характера поверх¬
ности, который был положен в основу при
выводе всех приведенных законов. Можно
думать, что поверхность Ганимеда весьма
неровная. Дальнейшие исследования зависи¬
мости яркости от фазы, параллельно с лабо¬
раторными исследованиями, позволили бы
получить более точные сведения о строении
поверхности Ганимеда.

Полученная нами величина собственной
яркости Ганимеда (g= 9™24) позволила оценить
действительные размеры этой планеты.

Почти все малые планеты даже в самые
мощные инструменты представляются в виде
светящейся точки. Поэтому измерить диа¬
метр малой планеты непосредственно микро¬
метром невозможно (за исключением четырёх
самых крупных малых планет) Приходится
прибегать к косвенным, обычно фотометри¬
ческим, методам, используя собственную
яркость малой планеты. При прочих равных
условиях собственная яркость тем больше,
чем больше отражающая поверхность и от¬
ражающая способность (альбедо) планеты.
Зная альбедо малой планеты, нетрудно опре¬
делить и её поверхность, а отсюда и её
диаметр. Для огромного числа малых планет
альбедо неизвестно, и для определения (ско¬
рее оценки) размеров планеты приходится
делать те или иные вероятные допущения
относительно величины альбедо.

Для некоторых малых планет, в частно¬
сти для Ганимеда, оказывается возможным
определить приблизительное значение альбе¬
до из рассмотрения зависимости яркости от
фазы.

Произведенное нами несколькими метода¬
ми определение размеров Ганимеда показа¬
ло, что диаметр Ганимеда следует принять
равным около 50 км.

Отсутствие кратковременных колебаний
яркости указывает на то, что форма Ганиме¬
да достаточно правильная, шарообразная и
имеет однородную поверхность. На планете

нет областей, отражательные способности
которых сильно различались бы между со¬
бою. Альбедо планеты, определённое авто¬
ром согласно указанным выше соображениям,
может быть принято равным 0.20, т. е. оно
больше, чем у Марса (а = 0.15) и значитель¬
но больше, чем у Меркурия и Луны (у обои*
а = 0.07). Это значит, что поверхность Га¬
нимеда более светлая, чем у Марса, и зна¬
чительно более светлая, чем у Луны и Мер¬
курия.

Автор этой статьи в настоящее врем»
работает над построением так называемой
абсолютной теории движения Ганимеда, кото¬
рая должна выразиться в построении спе¬
циальных таблиц движения Ганимеда, подоб¬
ных таблчцам движения больших планет.
Построение такой теории в применении к ма¬
лой планете с указанными выше особенно¬
стями движения (большой эксцентриситет и
наклонность, близость к Марсу и Земле)
ставится впервые и потому представляет
большой интерес. Уже в настоящее время
из рассмотрения вековых возмущений со
стороны Юпитера удалось показать [4], что
орбита Ганимеда имеет большое положитель¬
ное вековое возмущение наклонности, дохо¬

дящее до + 21 "4 в год. Поэтому следует

думать, что существующая в настоящее вре¬
мя значительная наклонность является след¬

ствием векового возмущающего действия
Юпитера.
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РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА

Недавно в «Природе» [■] сообщалось о
сделанном во время войны интереснейшем
открытии электромагнитных волн, излучае¬
мых Солнцем и проявляющихся в виде осо¬
бых шумов и свистов в ультракоротковолно¬
вых радиоприёмниках. Наблюдения с по¬
мощью радиолокационных станций неопро¬
вержимо установили, что источником этих

необычных радиосигналов является Солнце,
в особенности — его активные области.

Открытие это привлекло к себе большое

внимание как со стороны радиофизиков, так и
астрономов-гелиофизиков, изучающих связь

деятельности Солнца с различными физиче¬
скими процессами в верхних слоях земной
атмосферы. Весьма вероятно, что высокоча¬
стотная электромагнитная радиация (в диа¬
пазоне от 20 до 30 000 мегагерц) может в
той или 'иной форме оказывать воздействие
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яа состояние верхних слоев атмосферы. По¬
этому, наличие подобной радиации следует
учитывать при всех попытках построения
возможных физических механизмов влияния
солнечной активности на процессы в верх¬
них, а быть может и в нижних слоях атмо¬
сферы Земли.

Одним из важнейших результатов про¬
изводившихся за последнее время исследова¬
ний радиоизлучения Солнца явилось разде¬
ление этого излучения на две составляющие.
Одна из них меняется с течением времени
сравнительно слабо и имеет сравнительно
небольшую интенсивность, соответствующую
излучению абсолютно-чёрного тела с темпе¬
ратурой порядка 10* — 106 градусов на дли¬
нах волн от 1 см до нескольких метров.
Другая составляющая имеет значительно
более высокую интенсивность, превышающую
в десятки, а иногда и в сотни тысяч раз
интенсивность первой составляющей. Кроме
того, интенсивность второй составляющей
может очень быстро изменяться со временем.
Эта составляющая солнечного радиоизлуче¬
ния тесно связана с активными областями
Солнца. Будем в дальнейшем называть пер¬
вую составляющую «спокойной», а вторую—
«возмущённой».

Приведём результаты некоторых наблюде¬
ний над спокойной составляющей. Так, на¬
пример, Боуэн (Bowen), о работе которого
сообщают Ребер и Гринстейн [2], нашёл, что
её интенсивность соответствует температуре
абсолютно-чёрного тела около 18 000е для
длины волны 1 см и 2 миллионам градусов
для излучения с длиной волны 5 м. Поуси
[3] приходит к выводу, что спокойная состав¬
ляющая на волне 1.5 м соответствует темпе¬
ратуре около 106 градусов*

Эпплтон и Хэй [4], на основании всех дан¬
ных, имевшихся в их распоряжении, нашли
зависимость интенсивности возмущённого ра¬
диоизлучения Солнца от длины волны. Полу¬
ченная ими кривая изображена на фиг. 1.
Максимальная интенсивность соответствует
длине волны 4.7 м. Поток мощности, излу¬
чаемый Солнцем на этой длине волны, ра¬
вен 10-18 ватт на кв. метр на интервал частот,
равный 1 колебанию в секунду. Нужно иметь
в виду, что уменьшение интенсивности сол¬
нечного радиоизлучения для длин волн боль¬
ше 4.7 м может вызываться поглощением
радиоволн в земной ионосфере.

Многие исследователи указывают на чрез¬
вычайно быстрые изменения интенсивности
возмущённого радиоизлучения. Уильямс и
Хэнде [3] наблюдали 2 августа 1946 г. изме¬
нения интенсивности в 50—100 раз в течение
нескольких секунд (на волне 4 м). Лавелл
и Бануэлл [6] отметили 22—25 июля 1946 г.
несколько очень сильных вспышек излучения
на волне 4.17 м, длительность которых со¬
ставляла 0.5 — 2 сек.

В настоящее время можно считать уста¬
новленным, что возмущения, т. е. интенсив¬
ные кратковременные вспышки солнечного
радиоизлучения, во многих случаях совпадают
с появлением ярких хромосферных извержений
яа солнечном диске и возникновением ряда
сопутствующих явлений на Земле. Например,
Хэй и Стрэттон [7] нашли, что вспышка радио¬

излучения Солнца 27—28 февраля 1942 г.
сопровождалась следующими явлениями:
28 февраля центральный меридиан Солнца
пересекало большое пятно, 27—28 февраля
наблюдались сильные извержения. 28 февраля
с 12 до 20 часов на большом числе радио¬
трасс операторы отметили прекращение ра¬
диосвязи (фэйд-аут), а 1 марта в 7 час.
28 мин. внезапно началась сильная магнитная
буря.
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Фиг. 1. Зависимость интенсивности возмущённого
радиоизлучения Солнца от длины волны.

Наблюдения производили: a — оперативная исследова¬
тельская группа, б — отдел связи Британского адмирал*

тейства, в — судно „Коллингвуд*.

По данным Эпплтона и Хэя [4], прохожде¬
ние по диску огромного солнечного пятна
(с максимальной площадью около 5000 мил¬
лионных долей полусферы) 31 января —
13 февраля 1946 г. сопровождалось мощными
вспышками солнечного радиоизлучения. Ока¬
залось, что и в этом случае хромосферные
извержения, прекращения радиосвязи и, кроме
того, усиления атмосфериков на длинных вол¬
нах, совпадали с резкими усилениями радио¬
излучения. Через 1.9 дня после прохождения
пятном центрального меридиана разразилась
большая магнитная буря с внезапным нача¬
лом (10 час. 20 мин. 7 февраля). Буря сопро¬
вождалась полярным сиянием, видимым в
Шотландии.

На связь вспышек радиоизлучения Солнца
с извержениями указывают также Лавелл и
Баиуэлл [6]. Уильямс и Хэнде [5] указывают
на возможность корреляции вспышек радио¬
излучения с протуберанцами, вблизи которых
часто появляются извержения.

Ряд исследователей установил наличие
круговой поляризации радиоизлучения Солнца.
Впервые это обнаружил Мартин [8] с по¬
мощью специального антенного устройства
(на волне 1.5 м). В конце июля 1946 г. по
солнечному диску проходило большое пятно.
26 июля наблюдения показали, что право-вра-
щающаяся компонента радиоизлучения в не¬
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сколько раз больше, чем лево-вращающаяся,
причём в последней отсутствовали быстрые
колебания интенсивности, наблюдавшиеся в
первой. Через три дня, когда пятно прошло
центральный меридиан, лево-вращающаяся
компонента стала в 5 раз сильнее право-
вращающейся.

Как известно, круговая поляризация эле¬
ктромагнитного колебания возникает при рас¬
пространении линейно-поляризованного колеба¬
ния в ионизированной среде при наличии по¬
стоянного магнитного поля. При этом обе
компоненты, имеющие противоположные на¬
правления вращения вектора напряжённости
поля, испытывают различное поглощение в
среде. Наблюдения Мартина свидетельствуют,
таким образом, о влиянии магнитного поля
пятна на распространение радиоизлучения
Солнца, причём обращение смысла поляриза¬
ции легко объясняется тем, что составляю¬
щая магнитного поля пятна, перпендикуляр¬
ная к линии Земля — Солнце, изменяет своё
направление на обратное после прохождения
пятном центрального меридиана.

Фиг. 2. Полисная диаграмма
антенны Райля и Вонберга»

Эпплтон и Хэй [э] обнаружили круговую
поляризацию солнечного излучения на волне
3.5 м, причём наблюдалась только лево-вра¬
щающаяся компонента. Райль и Вопберг [10]
нашли, что по крайней мере 90% солнечного
излучения на волне 1.7 м поляризовано по
кругу. Измерения, сделанные между 27 июля
и 3 августа 1946 г., обнаружили лево-вра-
щающуюся компоненту, тогда как между
3 и 7 августа степень поляризации значитель¬
но уменьшилась, а 8 августа наблюдалась
уже право-вращающаяся компонента.

Для исключения влияния фоновой галак¬
тической радиации [10] Райль и Вонберг при¬
менили интересное антенное устройство, со¬
стоявшее из двух систем полуволновых ди¬
полей, находящихся на расстоянии нескольких
длин волн друг от друга. Полярная диаграм¬
ма подобного устройства показана на фиг. 2.
Если угол между направлениями, дающими
минимальную интенсивность приёма, достаточ-
во велик по сравнению с угловым диаметром
Солнца, то при прохождении полярной диа¬

граммы антенны через направление на Солнце
(это осуществляет вращение Земли в случае
неподвижной антенны) солнечное радиоизлу¬
чение запишется приемником в виде волны
(см. фиг. 3). При этом солнечная радиация
легко может быть отделена от медленно

17 июля 1946 г.
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Фиг. 3. Запись солнечного радиоизлучения.

изменяющегося фона галактической радиации.
Кроме того, по величине отношения макси¬
мальной интенсивности к минимальной можно

судить о размерах источника радиации. Опы¬
ты Райля и Вонберга, производившиеся между
20 июля и 1 августа 1946 г., показали, что
угловой диаметр источника радиоизлучения
Солнца не превосходит 10 минут. Эта вели¬
чина близка к диаметру солнечного пятна,
или области, непосредственно к нему приле¬
гающей.

Интересные наблюдения радиоизлучения
Солнца во время частных солнечных затмений
производили Дайк и Беринджер (9 июля
1945 г.). [п] и Кавинггон (23 ноября 1946 г.)
[|2]. Дайк и Беринджер измеряли излучение
Солнца на волне 1.25 см с помощью радио¬
метра, первоначально предназначавшегося для
измерения далёкой инфракрасной радиации зем¬
ной атмосферы. Результаты их измерений
отлично легли на теоретическую кривую
изменения интенсивности во время затмения,
причём эффективная температура Солнца ока¬
залась равной 10 000°. Кавингтон производил
измерения на волне около 10 см. Он обнару¬
жил влияние пятен, находившихся на диске
во время затмения: в момент закрытия
диском Луны большого пятна, интенсивность
радиации заметно падала. Наоборот, появле¬
ние пятна из-за лунного диска сопровожда¬
лось усилением радиации.

Перейдём к рассмотрению теоретической,
интерпретации радиоизлучения Солнца.

Прежде всего, следует отметить, что на¬
блюдавшиеся в приёмниках шумы и свисты
не могут возникать в земной ионосфере, как
это предполагали некоторые японские иссле¬
дователи, обнаружившие ещё в 1936—1939 гг.
особые шумы во время прекращений радио¬
связи [13]. Если считать это предположение
справедливым, то шумы были бы наиболее
резко выражены в под-солнечной точке (что
не наблюдается), и направление на источник
шума не совпадало бы с направлением на
Солнце. Если же считать, что шумы воз¬
буждаются в ионосфере Земли не лучистой,
а корпускулярной радиацией Солнца, то
источник шумов должен находиться вблизи
магнитных полюсов Земли. Впрочем, возмож¬
ность возникновения такого ионосферного
излучения не исключена. Отметим одно очень
интересное наблюдение, о котором сообщают
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Эпплтон и Хэй [4]: вечером 7 февраля 1946 г. ра¬
дарная установка на английском судне «Кол-
лингвуд» обнаружила источник шумов в направ¬
лении северного магнитного полюса. В тот же
день разыгралась сильная магнитная буря.

Для объяснения возникновения солнечного

радиоизлучения было предложено несколько
гипотез. Несомненно, простейшим является
предположение, что это излучение имеет терми¬
ческое происхождение, т. е. возникает как из¬
лучение абсолютно-чёрного тела, с которым в
данном случае отождествляется некоторый
слой солнечной атмосферы. Температура это-
го абсолютно-чёрного тела должна быть по¬
рядка миллиона градусов. Весьма вероятно,
что это объяснение справедливо для спокой¬
ной составляющей радиоизлучения Солнца,
особенно если принять во внимание, что тем¬
пература внутренней короны имеет величину
того же порядка [и]. И. С. Шкловский [!3]
рассчитал оптическую толщу солнечной
хромосферы и короны для различных радио¬
частот. Он нашёл, что хромосфера совершенно
непрозрачна для ультракоротких радиоволн, а
внутренняя корона прозрачна для сантиметро¬
вой радиации и непрозрачна для метрового
диапазона. Отсюда он сделал вывод, что сан¬
тиметровая радиация излучается верхними
слоями хромосферы, а метровая — короной.

Конечно, возмущённое радиоизлучение
Солнца не может быть термического происхо¬
ждения, так как для объяснения наблюдаемых
интенсивностей требовалась бы температура
свыше миллиарда градусов!

Мало заслуживает внимания также и гипо¬
теза, согласно которой вспышки радиоизлуче¬
ния приписываются электрическим разрядам,
наподобие грозовых, в активных областях
Солнца. Трудно понять, замечает Мартин [|6],
как могут возникать такие разряды в высоко-
ионизованной атмосфере Солнца.

Шкловский [15] и Мартин [!6] приписывают
возмущённое излучение собственным колеба¬
ниям электронной плазмы, имеющим частоту

v = 1/ JHf , где N — число электронов в см3,
V т.т

т — масса и р — заряд электрона в едини¬
цах СОл/:. Эти колебания электроноз могут,
по Шкловскому, возбуждаться потоками
быстрых заряженных частиц, вылетающих из
Солнца. Для этого скорость частиц должна

/3 к'Г, ,
превышать значение, равное I /  !_ i где « —•

У m

постоянная Больцмана и Те — электронная

температура среды. Значение частоты подоб¬
ного радиоизлучения, вычисленное Шкловским
для внутренней короны, хорошо согласуется с
наблюдениями. Отметим весьма интересный с
гелиогеофизической точки зрения вывод, кото¬
рый делает Шкловский: так как извержения
тесно связаны со вспышками возмущённого
радиоизлучения, то, следовательно, изверже¬
ния сопровождаются выбросом из Солнца
очень быстрых корпускул (со скоростями по¬
рядка 108—109 см/сек.). С другой стороны,
весьма вероятно, что именно с этими быстрыми
корпускулами связано появление на магнито¬
граммах так называемых «внезапных начал»,
предшествующих сильным' магнитным бурям.

Ещё одна гипотеза относительно возник*
новения возмущённой солнечной радиации бы¬
ла предложена Кипенхойером [17]. Электроны
имеющие тепловую скорость V в направле-
нии, перпендикулярном к магнитному полю Н,
движутся по геликоиде, вращаясь вокруг си¬
ловых линий магнитного поля. При этом они
излучают электромагнитные волны с часто-

Не

то® 2птс ^ля В03никн°вения волны длиною

в 5 м необходимо магнитное поле с напряжён¬
ностью около 20 гаусс. Применив эти сообра¬
жения к Солнцу, Кипенхойер нашёл, что в не¬
которой области внутренней короны над пят¬
ном, имеющим достаточно большое магнитное
поле (быстро убывающее с высотой), будет
возникать радиация, интенсивность которой
по крайней мере в 104 раз превышает интен¬
сивность радиации от фотосферы, считая её
абсолютно-чёрным телом при 6000°. Эта ги¬
потеза встретила ряд возражений р. 16].

В заключение следует подчеркнуть ещё
раз важность нового явления — радиоизлуче¬
ния Солнца — для гелиогеофизики и необхо¬
димость его дальнейшего экспериментального
и теоретического изучения. Одной из первых
задач в этом направлении должна быть орга¬
низация систематических, по возможности не¬
прерывных, наблюдений радиоизлучения Солн¬
ца. Без сомнения, подобные наблюдения явят¬
ся новым методом изучения солнечной актив¬
ности, имеющим громадное преимущество
перед остальными, благодаря полной незави¬
симости от погоды.
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А. И. Оль.

МЕТЕОРИТИКА

СЛУЧАЙ НАХОДКИ МЕТЕОРИТА

В БАССЕЙНЕ НЯНДЕЛЬГИ

В литературе и отчётных материалах, по¬
свящённых исследованиям Адыча-Молокан-
ского водораздела (Якутская АССР), нет све¬
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дений о находках метеоритов. Судя по резуль¬
татам изучения литературных источников и
опросным данным, первая и пока единствен¬
ная находка железного метеорита в этом рай¬
оне была сделана 11 июня 1941 г. в делювии

ключа Ожиданий (фиг. 1), левого притока

Масштаб 1 1000 ООО

Фиг. 1. Район находки метеорита. X — место находки.
(Уменьшено против масштаба на '/,)

р. Унга-урях (бассейн р. Няндельги — правого
притока р. Адыча).

Метеорит был найден забойщиком И. Бау-
совым во время разборки забоя в аллювиаль¬
ном разрезе старателя Казанцева и получил
кличку «Лека».1

Старатели, поднявшие метеорит, всеми си¬
лами пытались отколоть от его края куски —
«узнать хотели, что за повода» — и значи¬
тельно помяли наиболее тонкий край кувал¬
дой. Первым из инженерных работников, про¬
ходивших мимо старателей, оказался химик
Шалимов. Он решил, что имеет дело с боль¬
шим самородком серебра или олова- и при¬
нялся усердно помогать старателям отколоть
кусок для химического анализа. В резуль¬
тате им удалось отколоть, точнее—отломать,
несколько мелких кусков от края метеорита.
Позже все куски были мной собраны.

Как метеорит находка была определена
мной примерно через час после её нахожде¬
ния. Забой не был ещё разобран, и удалось
детально осмотреть местоположение метеори¬
та в аллювии (фиг. 2).

1В каталоге метеоритов СССР метеорит
получил название Бургавли (Астр, жури., № 5,
стр. 307, 1945). — Ред.

Метеорит находился почти в центре русла
ручья и был лишь немного сдвинут к его во¬
сточному борту. Глубина находки от дневноВ
поверхности составляет около 1 м, и высота
над коренным плотиком—около 30 см. Аллю¬
вий в этом месте состоит из беспорядочной
смеси валунов, _ гальки с незначительным коли¬
чеством песка й редкими пятнами глинистого,
точнее суглинистого, материала, что типично
для верховий большинства мелких потоков
этого района, находящегося в стадии глубин¬
ной эрозии. Никаких отличий от прилежащих
участков аллювия замечено не было, попытка
изучения положения валунов, окружавших
метеорит, также не дала никаких результатов.
Метеорит лежал длинной стороной параллель¬
но плотику и поперёк русла ключа.

Все эти данные позволили считать, что в

пункту нахождения метеорит был перенесев

Масштаб

ГоризоиталЬнЬш 1:400
ВертикалбнЬш I-200

Фиг.'2. Разрез через долину ключа Ожиданий в месте
находки метеорита: 1 — аллювий, 2 — делювий, 3 — ко¬
ренные породы (песчаники, сланцы). (Уменьшено протир

масштаба па */4),

вместе с обломками пород, поступившими в
пойму со склонов; в то же время этот пункт
расположен в самой вершине потока и, следо¬
вательно, путь, который прошёл метеорит в
аллювии, не превышает 300—400 м.

Для определения времени падения метео¬
рита мы располагаем лишь следующими дан¬
ными:

1. Метеорит не успел достигнуть коренно¬
го плотика россыпи и лежал чуть выше ниж¬
него уровня сезонной оттайки.

2. Метеорит находился в нижней половине
аллювия (по мощности) и был окружён значи¬
тельным количеством илистого материала.

3. Метеорит с поверхности был покрыт
плёнкой лимонита и рудной глинкв мощно¬
стью, в среднем, около 0.5 см.

4. При снятии глинки и примазок лимонита
было обнаружено несколько трещин, по кото¬
рым сплав успел окислиться до появления
коричнево-бурых пятен и натёков лимонита.

Первичный вес метеорита, вместе с найден¬
ными обломками, составил 27820 г. Отмы¬

тый с поверхности от различных примазок, ов
весит 25 220 г. Вес метеорита без обломков
равен 24 920 г.

Поверхность ячеистая, имеет как бы шла¬
ковый вид, на участках, где по старым тре¬
щинам были отбиты куски, ярко видна сфе-
ролитовая структура материала. На этих по-
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иерхностях ОН СПЛОШЬ СОСТОИТ из округлых
корольков металлического сплава, средним
размером порядка 0.5 см. На тех участках,
где скол был произведен молотком или зуби¬
лом, сплав имеет светлую стальносерую ме¬
таллическую окраску. Эта окраска, вероятнее
всего, и заставила забойщиков и химика при¬
нять метеорит за самородок серебра.

Общая форма метеорита близка к конусо¬
образной и неправильно грушевидная. Разме¬
ры: нижняя—широкая—сторона равна 32X23
см; верхняя — меньшая — сторона равна
26x23 см; наибольшая толщина равна 12.6см;
средняя толщина равна 6.5 см. К краям, во
исе стороны, толщина относительно равномер¬
но сходит на-нет. На большей части край име¬
ет сглаженную, почти округлую форму и лишь
местами — заострённую.

В аншлифе структура массивная. Текстура
слабо петельчатая. Местами замечены черве-
нидные и жилковидные вростки минерала, ко¬
торый по сравнению с основной массой имеет
чуть повышенный кремовый оттенок и повы¬
шенную твёрдость (с трудом царапается
стальной иглой). Обычные реагенты травления
па этот минерал не действуют. Он разрушает¬
ся легче, чем окружающий материал, в ре¬
зультате чего в нём развиваются мелкие поры,
подобные реликтовым послесульфидным порам,
не обнаруженные в основной массе.

При травлении срезов метеорита 30®/о-й
азотной кислотой и перекисью водорода выяв¬
ляются типичные в и дм а шит етав ы фигуры.
В некоторых случаях при травлении были вы¬
явлены игольчатые, призматические и ромби¬
ческие индивиды размерами 0.01—0.2 мм, на¬
поминающие собой кристаллиты в стекле. По-
видимому как эти индивиды, так и вростки
относятся к продуктам распада дистектики и,
возможно, являются крайними членами сплава
NiFe, с большой сопротивляемостью травите-
лям.

По данным предварительного химического
анализа, метеорит состоит из железа с боль¬
шим содержанием никеля, на долю прочего
материала приходится весьма незначительная
часть.

В настоящее время метеорит доставлен в
Центральный Геологический музей и будет
подвергнут всесторонному детальному иссле¬
дованию.

И. И. Гусельников.

ФИЗИКА

ELLLii О ПОЛЁТАХ РАКЕТНЫХ СНАРЯДОВ

В Лг° 9 «Природы» за 1947 г. приводились
некоторые' сведения о полётах ракетных сна¬
рядов в ионосферу, имевших место в Амери¬
ке на территории полигона Уайт-Сэндс (Ныо-
Мексико), начиная с мая 1946 г.

Ниже сообщаются некоторые дополни¬
тельные данные, появившиеся недавно в ли¬

тературе, относительно ноябрьского и декабрь¬

ского взлётов ракет типа V-2, собранных в
Уайт-Сэндс из частей, вывезенных американ¬
ской армией из Германии.^

4 Природа № 1, ШЯ г.

В ноябрьском полёте исследовались спе¬
циальные свойства ионосферы (слоя Е), а
именно — отражение и преломление в нём
радиоволн, температур’ воздуха, которая, по-
видимому, испытывает здесь инверсию вплоть
до + 100° и даже выше, 1 и, наконец, темпе¬
ратура поверхности самого снаряда.

Фиг. 1. Ракете V-> на полигоне в У«нт-Сендс.|:

В полёт были взяты хлопковые и маисо¬

вые семена, которые после полёта испытыва¬
лись на всхожесть и, как оказалось, потеряли
сё либо от нагревания, либо от действия
ультрафиолетовых излучений.

В декабрьском ночном полёте (семнадца¬
том из всей серии в Уайт-Сэндс) ракета долж¬
на была «стрелять» на разных высотах в го¬
ризонтальном направлении небольшими метал¬
лическими телами, которые являлись, таким
образом, первыми созданными человеком ме¬
теоритами.

Эти искусственные метеориты должны бы¬
ли наблюдаться с разных расстояний много¬
численными (до 300) телескопическими "каме¬
рами. Здесь преследовалась цель определять
размеры естественных метеоритов по связи
между яркостью и размерами данных искус¬
ственных метеоритов.

Эти наблюдения, которые ставил Zwicky,
не удались, однако, и никакой фоюрегистра-
ции метеоритов не получилось. Либо не по¬
действовало «стреляющее» приспособление,
либо оно сработало на такой высоте, которая
была вне досягаемости фотокамер. Удалось
только заснять «хвост» ракеты. Надо ожидать
повторения этих опытов.

Наибольшая достигнутая в этот полёт вы¬
сота подъёма составляла 183.5 км, а наи¬
большая скорость была 1661 м/сек.; т. е. око¬
ло 6000 км в час, более чем в 5 раз превы¬
шая скорость звука; скорость — достаточная,
чтобы за 6.5 часа облететь весь экватор на¬
шей планеты.

1 Ср : Seaton. Phys. Rev., 71, p. 557, 15*17
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Мы нечувствительны к скоростям, но весь,
ма чувствительны к ускорениям, с трудом пе¬
ренося ускорения, превышающие земное в 4
раза. Но ускорение, в 3 раза большее земно¬
го, позволило бы уже в 6 минут достигнуть
скорости 10.7 км в сек., т. е. выйти за сферу
влияния земного притяжения.

Кроме Уайт-Сэндс, работы с ракетами ве¬
дутся в США ещё в других местах.

Фиг. 2. Взлёт ракеты яТиямпт“ ночью.

На опытном полигоне им. Ланглея (Вир¬
гиния), производятся запуски небольшой ра¬
кеты 4.25 м длиной и весом 275 кг, «ступен¬
чатого» типа. Ей дали имя «Тиамат» — вави¬
лонской богини, имевшей обличье крылатого
дракона.

С помощью этой ракеты здесь исследуют,
ся кинематические стороны полёта — скорости,
движения рулевого устройства, вращения и
ускорения, и все эти данные сообщаются на-
!емь радиосигналами. Этот снаряд приобрета¬
ет за какие-нибудь 3'/? секунды скорость до
1000 км/час, и тогда хвост ракеты с двигате¬
лем 1-й ступени отпадает, а остальная часть
продолжает полёт ещё в течение 45 сек. под
действием начинающего теперь работать дру¬
гого реактивного двигателя.

Затем опыты с ракетами ведутся компани¬
ей Боинг на полигоне Уэндавер (Юта), в Со¬
ляной пустыне. Ракеты имеют здесь в длину
3 м. Они носят обозначение G.A.P.A.

Работы касаются здесь главным образом
проблем управления и стабильности полёта, а
также влияния работы реактивного мотора
■а режим полёта.

Таким образом, в Америке известны сей¬
час типы: W.A.C., V-2, «Tiamat» и G.A.P.A.

К этому перечню можно добавить ешё но¬
вую ракету «Нептун», которая строится Глен
Л. Мартин К° и будет испытываться в 1948 г.

Она является конструктивной переработкой
германской V-2, имеет облегчённый вес и

меньший диаметр, при лучшей обтекаемости в
относительно большей мощности двигателя.
Предполагается, что за счёт всех этих усо¬
вершенствований, в частности реактивной груп¬
пы, она сможет подняться на высоту около
380 км, неся полезный груз до 800 кг.

На приводимых фото можно видеть неко¬
торые характерные моменты запуска ракет.
Фиг. 1 изображает снаряд V-2 в Уайт-Сэндс
с моторной тележкой, служащей и для транс¬
портировки и для установки в рабочую пози¬
цию. На фиг. 2 можно видеть картину взлёта
ракеты «Типмат» ночью.

Г. //. Раут пан.

химия

О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ХЛОПКОВОГО
ВОСКА

Сырые, неотмытые хлопковые волокна по¬
крыты тонким слоем воскового налёта, кото¬
рый обусловливает характерный «скрип» их
при растяжении о массе. Количество воска в
хлопке очень небольшое, всего около 1% от
веса волокна. По консистенции он близок к
пчелиному воску, имеет тёмнозелёно-коричне-
вую окраску и обладает неприятным запахом.
Химическое изучение хлопкового воска затя¬
нулось, так как трудностями для исследова¬
ния являлись небольшое содержание его в
хлопковом волокне и сложность состава, как

смеси компонентов.

В результате подведенных итогов его хи¬
мического изучения теперь доказано, что
хлопковый воск состоит, главным образом, из
госсипола и монтанилоьиги спирта. Госсипол—
ядовитое вещество фенольного характера, на¬
ходящееся в семенах хлопчатника. Химиче¬
ское строение госсипола сейчас усиленно изу¬
чается американскими химиками под руковод¬
ством Р. Адамса. Кроме того, в хлопковом
воске содержатся небольшие количества дру¬
гих спиртов — гликолей, глицерина, а также
симостерола, а- и з-амирина, лупеола, углево¬
дородов, госсиповая, пальмитиновая, стеари¬
новая, карнаубовая кислоты и смолистые про¬
дукты.

Пальмитиновая, стеариновая, олеиновая и
мелиссиновая кислоты встречаются только в
виде сложных эфиров, причём первые три на¬
ходятся также в виде глицеридов. От ком¬
мерческих восков (пчелиный и др.) хлопковый
воск отличается тем, что в состав его входят

не эфиры, а свободные кислоты и в большом
количестве свободные спирты: На это указы¬
вают высокое ацетильное число и высокий
процент неомыляемых соединений (спирты,
стеролы, углеводороды). Измерения средних
молекулярных весов дают возможность сде¬
лать вывод о превалирующем содержании
церотиновой и мелиссиновой кислот. В пос¬
леднее время химикам Тексасского универси¬
тета В. Тонну и Е. Шоху, благодаря тому,
что они воспользовались большими количест¬
вами хлопкового воска (до 10 кг из 10 кил
хлопка, проэкстрагированных бензином), уда¬
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лось проникнуть глубже в его химический со¬
став, Приводим йолученные ими данные:

Точка плавления . . . . 68.71°

Удельный нес 1 >/15° С ’ . • . 0.959
Число омыления . . . .7И.6
Кислотное число .

Эфиг ное
Ацетильное , . . . 73.1
Йодное „ . . . 24.5

Жирные кислоты (в *?<У *. ! ! . . .25
Неомыляймяя часть (в %) . .
Генег.п число . . . . . 100
Рейх^рт-Мейсселя число . . . . . 0

Хлопковый воск может быть обесцвечен
рядом веществ без изменения его точки пла¬
вления; дурной запах воска при этом исче¬
зает. Лучшими обесцвечивающими агентами
являются: активированный уголь, фуллерова
земля в комбинации с такими химическими
агентами, как то: хлористый кальций, хлор,
перекись водорода и др. Воск смешивается
с другими природными восками и смолами.
0н может сам или в смеси с другими воска¬
ми давать пасты и эмульсии, смазочные мате¬
риалы и импрегнирующие средства для тканей
и кожи против водопроницаемости, хорошо
принимает краски. Хлопковый воск является
восстановителем и защитным коллоидом по¬
добно таннину.
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А. А. Шамшурин.

ГЕОЛОГИЯ

О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ

БУГРОВ-БАЙДЖАРАХОВ НА СЕВЕРЕ
ЕВРАЗИИ

Достаточно широко распространённые в во¬
сточном секторе Арктики бугры-байджарахи
(фиг.) до сих пор считались характерными
только для территорий, подстилаемых иско¬
паемыми льдами (северное побережье морей
Лаптевых и Восточно-Сибирского, Новосибир¬
ские острова). Оригинальность упомянутой
формы рельефа бросалась в глаза многочи¬
сленных путешественников, посещавших север
Якутии и Новосибирские острова. Вот почему
описанию этого явления, связанного с таянием
почвенного льда, посвящена обширная лите¬
ратура [3’ 4> I0’ ,2* *5» 16* 2:].1 Уже в 1937 г.
я неоднократно наблюдал эту форму рельефа
на о. Диксона, о чём и было сделано приме¬
чание к специальной статье, посояшённой
описанию растительности якутских бугров-
байджарахов [19]. Однако исследования, про¬

1 Мы не находим возможным приводить
список всей, достаточно обширной литера¬
туры, посвящённой этому явлению, и огра¬
ничимся лишь некоторыми основными рабо¬
тами.

Байдокярзхи в устье р. Н. Таймнгы. Фото Б. И. Ганзело'ш'И.
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водившиеся мною на западном побережье
Таймырского полуострова (мыс Стерлегова,
низовья р. Н. Таймыры), и повторное посеще¬
ние о. Диксона в 1946 г. дают возможность
утверждать, что бугры-байджарахи нельзя
считать принадлежностью только классиче¬
ской области значительного распространения
ископаемого льда (Якутия). Как в низовьях
р. Н. Таймыра, Ц76°12' с. ш ), так и на о. Ди¬
ксона и на таймырском берегу против этого
острова бугры-байджарахи были в 1946 г.
многократно констатированы и описаны.1

В связи с этим интересно отметить, что
при своих исследованиях на прихатангском
Таймыре, на водоразделе рек Новой и Б. Бала¬
яны Л. Н. Тюлина в 1935 г. наблюдала
вполне выраженные бугры-байджарахи и их
сфотографировала. В. Н. Андреев представил
в моё распоряжение снимки прослоек ископа¬
емого льда и бугров-байжарахов с п-ова
Б. Ямала (устье р. Се-яха восточной) на по¬
бережье Обской губы и оз. Ней-те.2 По со¬
общению В. Н. Андреева, особенно крупные
залежи ископаемого льда, достигающие мощ¬
ности 10 м, и перекрытые четвертичными отло¬
жениями, наблюдались при истоке р. Се-яха
(западная). Как известно, ископаемые ледники
были также обнаружены на Новой Земле [8].
Наконец, Е. М. Люткевич сообщил мне, что
им в 1946 г. наблюдались многочисленные
колонии довольно крупных бугров-байджара-
хов на п-ове Канин.3

Таким образом необходимо существенно
изменить границы распространения бугров-
байджарахов. Приведённые факты заставляют
нас признать, что бугры-байджарахи повсе¬
местно распространены на территории аркти¬
ческой Евразии, повидимому от Берингова
пролива до берегов Белого моря.

Возникает вопрос, почему до. сих пор
бугры-байджарахи не отмечались за предела¬
ми области ископаемого льда? В некоторой
степени это объяснялось известным гипнозом
в связи с тем, что бугры-байджарахи перво¬
начально были исследованы в классической
области ископаемого льда. Нельзя упускать
также из вида того обстоятельства, что обра¬
зование бугров-байджарахов, как показали мои
наблюдения на западном Таймыре, может
происходить и в отсутствии крупных залежей
ископаемого льда, а лишь при наличии
небольших его прослоев. В некоторых буграх-
байджарахах при самых внимательных иссле¬
дованиях не было обнаружено ледяного ядра
или ледяных линз. Повидимому при образо¬
вании байджарахов имеет значение не только

1 Следует указать, что из о. Диксон
образование бугров-байджарахов за 9 лет
(с 1937 по 1946 г.) значительно расширилось.
Фактором, стимулирующим развитие эрозион¬
ных процессов в Арктике, является усиливаю¬
щаяся хозяйственная деятельность. На этих
вопросах я останавливаюсь в специальной
статье.

2 Колония байжарахов на этом же месте
была сфотографирована Б. М. Житковым
в 1908 г.

3 Е. М. Люткевич обнаружил бугры-бай¬
джарахи также на побережье Карского моря
между о. Диксона и р. Убойной (1937).

таяние почвенного льда, но также деградация
вечной мерзлоты, обнажённой от раститель¬
ного покрова (в частности мохового) под
действием положительных летних температур
и особенно под действием прямых солнечных
лучей. В последнее время довольно настой¬
чиво защищается гипотеза об образовании
ископаемого льда в современных или близких
к современным условиях. 1 При допущении
этой точки зрения на образование ископаемых
льдов 2 на значительных пространствах нашего
Севера, мы можем объяснить и широкое рас¬
пространение байджарахов по всей террито¬
рии арктической Евразии, как следствие
таяния льдов и мерзлоты при вскрытии верх¬
него покрова отдельных участков. При этом
ближайшей причиной обнажения этих участ¬
ков могут быть указаны — солифлюкция, мо¬
розная трещиноватость почвы, снежные ско¬
пления и их таяние, снеговая корразия,
нарушение поверхности почвы дикими живот¬
ными (выбоины от следов оленей, ходы лем¬
мингов и т. п.) и, наконец, различные про¬
явления хозяйственной деятельности человека.

Усиление за последнее время эрозии
в арктических широтах, проявляющееся, и
частности, в интенсивном образовании бугров-
байджарахов, нельзя не связать с потеплением
климата Арктики [ ■>2- 5.9]. с усилением термо¬
карста [п. |2], теплового выветривания [6. 7],
термической денудации [н], деградацией веч¬
ной мерзлоты на южном пределе I17. 1в], а
также с активизацией лесных элементов на
полярном и вертикальном пределах лесо»
Евразии [20. 22. 23. 24].

Достаточно убедительным подкреплением
для принятия этих гипотез могут служить
также следующие данные. Натуралист рус¬
ской полярной экспедиции на яхте «Заря»
А. Бируля, проведший почти всё лето 1901 г.
в экскурсиях на западном побережье Таймыра
(от рейда яхты «Заря» — 76°08' с. ш. и
95°6'30" в. д. до низовьев р. Н. Таймыры),
в своём крАтком, но содержательном физико-
географическом и биологическом очерке этого
района нигде не упоминает о наличии бугров-
байджарахов [3]. Вместе с тем мною, как уже
было указано, в 1946 г. в низовьях р. Н. Тай¬
мыры обнаружено значительное и повсемест¬
ное распространение байджарахов. Не может
быть сомнения в том, что наличие этой формы
эрозионного рельефа на таймырском побе¬
режье не ушло бы от наблюдательного глаза
А. Бируля. Тем более, что для Новосибир¬
ских островов он в той же работе приводит
фотографию байджапяхов и описывает их как
широко распространённое явление, говоря:
«Процесс размывания здесь всюду выражается
в оригинальной форме так. называемых бай-
джараков» [3. стр- 26]. Естественно предполо¬
жить, что во время работы русской полярной
экспедиции байджарахов на южном побережь;
Таймырского залива не было, а образование
их относится к позднейшему периоду.

1 Сводка материалов по затронутому во¬
просу у С. П. Качурина [,3].

2 Мощные залежи ископаемых льдов на
Севере Якутии даже при этом допущении
нельзя рассматривать иначе, как реликте-
вые.
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К такому выводу склоняют меня и наблю¬
дения над интенсивностью процесса образова¬
ния байджарахов, сделанные на таймырском
берегу против о. Диксона. В 1937 г. мною
наблюдалось начало образования ручья —
эмбриона колонии байджарахов. Ширина кана¬
вы этого ручья измерялась в то время 0.5 м,
а высота 3.0—3.5 м. Из стенок канавы обиль¬

но струилась вода и в виде небольшого во¬
допада падала на её дно. Причины обнажения
естественной растительности, вызвавшие пер¬
воначально эрозионный процесс, не были
выяснены. Полагая ещё в то время, что пере¬
до мной находится нарождающаяся колония
бугров-байджарахов, я сожалел, что не пред¬
ставится возможным проследить за судьбой
этого интересного динамического явления.
Однако в 1946 г. мне удалось побывать на
месте наблюдений 1937 г. вновь и зафиксиро¬
вать результат эрозионного процесса за 9 лет.
Измерения показали, что расстояние между
коренными берегами оврага (ширина) достигло
20 м, а глубина — 10 м. На дне оврага про¬
текает небольшой ручей, в долине которого
образовалась колония байджарахов с общей
площадью поражения, равной 47 500 м2. Эти
данные свидетельствуют о том, что, несмотря
на условия вечной мерзлоты, процесс образо¬
вания байджарахов происходит довольно ин¬
тенсивно и, буквально, на наших глазах.
В свете приведённых фактов мы можем
надеяться на обнаружение бугров-байджарахов
не только в пределах Арктики с её устойчи¬
вой вечной мерзлотой, но и на тех горных
поднятиях, где в современную эпоху при на¬
личии суровых климатических условий может
•бразоваться, а временами и таять ископаемый
лёд (Алтай, Саяны, Памир « др).

i
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А’. А. Тихомиров.

МИНЕРАЛОГИЯ

АТОМНАЯ СТРУКТУРА ЭПИДОТА

Эпидот — один из важных минералов, ши¬
роко распространённый как в минеральных
месторождениях, так и в горных породах, до
последнего времени не подвергался полному
рентгенографическому исследованию. В ре¬
зультате работы Г. Штрунца [3] были известны
лишь форма и размеры элементарной ячейки
эпидота. Его место в химико-структурной
систематике силикатов приходилось предпола¬
гать только на основании интерпретации хи¬
мизма и физических свойств минерала. В по¬
следнее время Г. Берман ['] относил эпидот
к числу нормальных ортосиликатов, придавая
минералу формулу

Са2 (Al, Feb [SiO^ (ОН),
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а Ч. К. Шварц [4] — к «водным силикатам
каркасного строения» с формулой Саг(А1, Fe,
R-)3Si3012(0H)..

Последнее, имея в виду свойства эпидота,
казалось совершенно неправильным, тем более,
что Ч. К. Шварц помещал эпидот в одну
группу с цеолитами (!).

Недавно опубликованная статья Т. Ито J2]
содержит результаты рентгенографического
исследования тонкой структуры эпидота.

Как оказалось, в основе структуры эпи¬
дота лежит лента из кремнекислородных
тетраэдров [SiCM4-. Такая лента получается из
общеизвестных пироксеновых цепочек (фиг- 1,

Фиг. 1. Цепочки из кремне'сислородных тетраэдров
.впидоте (слеиа) и в пирочсенах (справа): а — вид в

плане, Ь — вид с .торца".

001 он [оо/Т

№]

-№]

Фиг, 2. Обычная форма кристаллов эпидота. Двойными
линиями обведены грани, по которым идёт спайность,
сплошной линией — средняя спайность, пунктиром —

несовершенная.

справа). Для этого прежде всего изменяется
тот угол, на который в цепочке осуще¬
ствляется поворот кремнекислородных тетра¬
эдров вокруг её оси, как показано на фиг. 1,
слева. Затем четыре полученных цепочки сое¬
диняются вместе при помощи свободных
валентностей кислорода вершин тетраэдров;
таким образом, на соединение используются
в двух внутренних цепочках все валентности

кислорода, а в крайних цепочках — часть
валентностей остаётся свободной. Составлен¬
ную ленту возможно изобразить ыа бумаге
следующей схемой:

0 о о
1 I I

—О—-i—О—i—О—Si—О— 1-я цепочка
I I I
0 о и
1 I I

—О—Si — О—-Si—О—Si—О— 2-я цепочкл
I 1 I
U О О
I ! I

—О—Si—О —Si—О—Si—О— 3-я цепочка

I L 1
С) о о

I I I
—')—Si—О—S:—О—Si—О— 4-я цепочка

I I I
ООО

одно звено

Лента продолжается вправо и влево; на схе¬
ме отмечены те четыре исходные цепочки,
путём соединения которых получена лента.

Такого рода ленты тянутся в минерале
вдоль второй кристаллографической оси (для
сопоставлений мы приводим на фиг. 2 вид
обычного кристалла эпидота). Они представ¬
ляют анионную основу структуры минерала.
Состав аниона подсчитывается так. Как по¬
казано на вышеприведенной схеме, ленты
получаются путём повторения одного звена
их, состав которого и представит нам состав
всех лент. В состав звена входят: 4 атома
Si, 5 атомов О полностью и 8 атомов О толь¬
ко наполовину, в целом получается Si409. Но
в действительности в лентах не во всех
тетраэдрах центры занимают атомы кремния,
а четверть таких мест статистически запол¬
няется атомами алюминия. После замены со¬
став и заряд основной анионной части струк¬
туры эпидота получается такой: [AlSiaOs]3-.

Ленты соединяются в общую структуру
при помощи расположенных между ними
ионов. Последние представлены катионами
2Са2+, 2(А1, Fe)3+, группой (ОН)'-и ещё ионами
ЗО2-, не входящими в состав лент. Распол>
жение всех составных частей структуры в
элементарной её ячейке показано на фиг. 3
(причём все атомы, в том числе и атомы лент,
показаны отдельно), а на фиг. 4 дано изобра¬
жение структуры в виде координационных
полиэдров, по Л. Паулингу.

На фиг. 4 хорошо различается . видимая
с «торца» лента, занимающая место от пра¬
вого верхнего угла рисунка до нижнего ле¬
вого- Здесь мы видим сразу 8 тетраэдров, а
не только 4, потому что отдельные тетраэдры
в каждой из исходных однорядных цепочек
не покрывают друг друга (как на выше рас¬
смотренной условной схеме), а оказываются
смещёнными относительно друг друга впра¬
во и влево от оси цепочки (ср. фиг. 1). Как
видно, тетраэдры искажены, и лента в попе¬
речном сечении не является плоской. Ионы
Са2+ помещаются в центрах искажённых ку¬
бов из ионов кислорода, а ионы А13+ (не вхо¬
дящие в состав ленты), оказываются распо¬
ложенными не в одинаковых позициях. Одна
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половина их находится в тетраэдрическом
окружении, а другая в октаэдрическом; счи-
тается, что только последняя способна заме¬
щаться на Fe3+.

;пидота. Ячейка моноклинная, а = 8.96 А, b =
=5.63 А, с = 10.20 А: гугол р = 115°24'; отноше¬
ние осей получается а : Ь : с = 1.591 :1 :1.812;
пространственная группа — Р^^т.

Атомная структура эпидота хорошо объя¬
сняет морфологию и свойства этого минерала
Кристаллы эпидота обычно бывают преиму¬
щественно развитыми по второй кристалло¬
графической оси [010], т. е. вдоль цепочек
кремнекислородных тетраэдров. Спайность у
эпидота проходит — средняя по третьему пи-
накоиду <001;, несовершенная по первому
пинакоиду {100}, т. е. так, что не пересекает
цепочек, а идёт вдоль них (см. фиг. 2).

Структура эпидота представляет новый
вид силикатных структур, вид, основанный
на четырёхрядной ленте из кремнекислород¬
ных тетраэдров. Её место в общей система¬
тике силикатов, если систематику основывать
на способе сочленения кремнекислородных
тетраэдров и последовательно развивать от
отдельных тетраэдров к тетраэдрам, связан¬
ным друг с другом всеми четырьмя вершина¬
ми и образующим трёхмерные каркасы, будет
после амфиболов — минералов с двухрядной
цепочкой-лентой.

Strt А£

■фиг. я. Расположение атомов в элемен¬
тарной ячейке стоуктуры япидота. Проекция
«я плоскость (010). Цифры означают высоту

атомов по оси [010]
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Проф. Д. П. Григорьев.

•Фиг. 4. Структура элидога, изображённая
координационными полиэдрами. Проекция на

плоскость (010).

Химико-структурная формула эпидота в
результате получается такой:

Са2(А1, Ее) А1 (0Н}02 [AlSi309].

Приведём константы элементарной ячейки

ТЕМПЕРАТУРА ОБРАЗОВАНИЯ

БАРИТОВЫХ ЖИЛ ЗАПАДНОГО

КОПЕТ-ДАГА

Исследователи, изучавшие жильные место¬
рождения Западного Копет-дага, на основа¬
нии самого общего анализа минералогии ба¬
ритовых и барито-витеритовых жил, относили
образование их к самым последним стадиям
гидротермального процесса. Определения тем¬
пературы образования этих жил нет. При изу¬
чении минералогии баритсвйх месторождений
Копет-дага [■] нами обнаружены некоторые
данные, позволяющие судить о температуре
образования их.

В баритовых жилах месторождения Куру-
чай. в трещинах часто наблюдаются столбча¬
тые, шестоватые и таблитчатые прямоугольные
кристаллы барита до 1 см в длину, кристал¬
лы чистые, водяно-прозрачные. В одном из
них встречены мелкие, не более 1 мм, кри-
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сталлы халькозина призматического облика,
образующие типичные для халькозина колен¬
чатые двойники со штриховкой на {OOT J •
Измеренные под микроскопом углы между
гранями халькозина близки к таблитчатым.
Вместе с халькозином наблюдались зернистые
массы пирита.

Хотя выделения халькозина незначитель¬
ны, однако находка его может пролить свет
на условия образования баритовых жил. Как
известно, вещество Cu2S образует две поли¬
морфные модификации: ниэкотемператур-
ную-ромбическую и высокотемпературную-
гексагональную [2]. Точка перехода их друг
в друга лежит при температуре в 105°.

Кристаллы халькозина, наблюдавшиеся
нами, явно эндогенного происхождения и при¬
надлежат к ромбической системе. Поэтому
можно считать, что последние этапы кри¬
сталлизации барита проходили при темпера¬
туре ниже 105°, когда устойчивой является
ромбическая разность.
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ГЕОГРАФИЯ

ВЛИЯНИЕ КРУТИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАРСТОВЫХ

ВОРОНОК

Наряду с литологией, трещиноватостью
пород и химическим составом инфильтрациэн-
ных вод, важнейшее значение в процессе
образования карстовых воронок имеет распре¬
деление поверхностного стока и инфильтрации.

Условия инфильтрации определяются ха¬
рактером рельефа и, прежде всего, его кру¬
тизной, составом и мощностью покровных
образований и зависят от климатических осо¬
бенностей и характера растительного по¬
крова.

Такие климатические или тесно связанные
с ними элементы, как количество осадков,
их характер, распределение во времени, усло¬
вия выпадения снега (на талую или предва¬
рительно промёрзшую землю), перераспреде¬
ление его в течение зимнего периода, зави¬
сящее главным образом от ветра и раститель¬
ности, неоднородность интенсивности снего¬
таяния, зависящая от характера той же ра¬
стительности и экспозиции, несомненно в
сумме весьма существенно влияют на усло¬
вия инфильтрации метеорных вод, а следо¬
вательно, и на развитие карстовых процессов
в поверхностной зоне земной коры. Роль
многих из этих факторов с трудом под¬
даётся _учёту, чем в значительной мере и
обусловливается «кажущаяся случайность»
в распределении многих поверхностных кар¬
стовых форм.

Громадное влияние на образование поверх¬
ностных карстовых форм оказывает крутизна
рельефа, именно в силу значения этого фак¬
тора в условиях инфильтрации.

Весьма показательные данные, доказываю¬
щие зависимость распределения таких рас¬
пространённых форм поверхностного проявле¬
ния карста, как воронки, от крутизны земной
поверхности, собраны автором для средней
части Уфимского амфитеатра (окрестности
пос. Шемаха Нязепетровского района Челя¬
бинской области).

Здесь карстовые воронки наблюдаются в
пределах территории, сложённой карбонатны¬
ми породами (известняки, в меньшей степени
переходные к доломитам разндсти) верхнег >
силура, нижнего и среднего девона и визе.
На детально изученном участке распростра¬
нения этих пород площадью 43.5 км2 заре¬
гистрирована 501 карстовая воронка. Форма
и размеры их достаточно разнообразны.

В своём абсолютном большинстве ворон¬
ки приурочены к верховьям логов и сравни¬
тельно плоским водораздельным простран¬
ствам. Новейшие отложения, покрывающие
палеозойские карбонатные породы, представ¬
лены, преимущественно, суглинистыми и су¬
песчаными грунтами, мощность которых
лишь в редких случаях превышает 5 м.

Средняя плотность карстовых воронок,
т. е. количество их, приходящееся на квад¬
ратный километр поверхности, в целом по
исследованному району составляет 11.5. Но
она далеко неоднородна и изменяется в за¬
висимости от крутизны поверхности. С целью
выявления этой связи, на базе детальной
топографической основы, была проведена со¬
ответствующая статистическая обработка, ре¬
зультаты которой приведены в таблице:

Уклон поверхно¬ сти, в долях еди¬ ницы Площадь поверх¬ ностей данной крутизны, в % от всего участка Количество воронок То же в % от общего их числа Плотность воро¬ нок на участках различной кру¬ тизны
<0.02 18 124 24 15.9
0.02—0.04 36 225 44 14.2
0.04—0.06 18 81 17 10.3
0.06—0.1 10 41 9 9.7

>0.1 18 30 6 4.0

Всего . . 100 501 100
11.5

(средняя)

Таким образом, наибольшая плотность во¬
ронок (15.9) наблюдается на участках, по¬
верхность которых весьма пологая «0.02 или
1°10'). С увеличением крутизны поверхности
плотность воронок закономерно снижается и
на участках, крутизна котор’ых превышает
0.1 или 5°40', она в три раза меньше сред¬
ней плотности по всему району.'

Можно не сомневаться в ' том, что эта
закономерность обусловлена большей отно¬
сительной ролью инфильтрации на участках
меньшей крутизны. Последнее обстоятельство
при прочих равных условиях способствует
более интенсивному развитию в поверхност¬
ных зонах участков карстовых процессов.

Д. С. Соколов.
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ТЕХНИКА

ПОТОЧНЫЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА
ИНДИГО

Индиго — один иэ важнейших и широко
применяемых органических красителей — дол¬
гое время монопольно производился Герма¬
нией.

Появление на международном рынке аме¬
риканского, шведского и английского индиго
прекратило германскую монополию и значи¬
тельно снизило на него цены.

Борясь с конкуренцией, концерн И. Г. Фар-
бениндустри, ежегодно экспортировавший в
страны Дальнего Востока тысячи тонн инди¬
го, ввёл поточный метод его производства.

Разработка поточного метода производства
индиго проводилась И. Г. Фарбениндустри на
заводе в Людвигсхафене и на фабрике в Хёх-
сте около Франкфурта (Chem. and Eng. News,
v. 24, № 23, 3164, 1946).

Новый технологический процесс производ¬
ства индиго был практически осуществлён
на заводе в Людвигсхафене в период второй
мировой войны. Это техническое достижение
позволило Германии увеличить экспорт инди¬
го в Японию в обмен на натуральный каучук.

Исходным веществом поточного метода
производства индиго явился анилин. Анилин
конденсировался с формальдегидом и гидро¬
циановой кислотой, образуя фенилглициннит-
рил: C6HS — NHCH2CN.

Процесс конденсации осуществлялся при
температуре в 96°. Во второй стадии процесса
фенилглициннитрил омылятся в натриевую
соль фенилглицина: QHs — NH — СН2 —
COONa. Избыточный анилин извлекался пу¬
тём экстракции бензолом. В третьей стадии
фенилглицинат натрия взаимодействовал с
амидом натрия и калиево-натриевой щёлочью
при температуре в 216°С. В результате этого
процесса шло образование натриевого произ¬
водного индоксила:

с—ON»

С.Н.'^СН
NH

с обильным выделением аммиака.

Натрийиндоксил окислялся первоначально
водой, затем вдуванием воздуха, превращаясь
при этом в пасту индиго. Полученная паста
фильтровалась для извлечения маточного раст¬
вора.

Выход индиго достигал 90%.
Введение нового, поточного метода полу¬

чения индиго (схему см. на стр. 58) сильно
расширило его производство концерном
И. Г. Фарбениндустри.

В 1943 г. завод концерна в Людвигсхафе¬
не выпуртил 349 метрических тонн синтезиро¬
ванного поточным методом 100%-го индиго.

В. В. Разумовский.

ГЕОФИЗИКА

ВЕКОВАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГРОЗ
В МОСКВЕ В СВЯЗИ С СОЛНЕЧНОЙ

АКТИВНОСТЬЮ

Систематические наблюдения грозовых яв¬
лений в некоторых местах земного шара были
начаты очень давно, ещё с XVIII в. Обработ¬
ка накопленного материала уже позволила с
достаточной точностью дать распределение-
количества грозовых дней в году для различ¬
ных областей земной поверхности, суточный Иг
годичный ход гроз, наибольшее и наименьшее
их число для данного пункта, преобладающее-
направление их движения, зависимость от

барометрического давления, температуры,
влажности и т. п. Что же касается изучения!
колебаний числа грозовых дней по отдельным
годам, так называемой вековой периодичности!
гроз, и возможных её причин, то в данном во¬
просе сделано ещё очень мало.

Большинство авторов специальных работ
по атмосферному электричеству этот вопрос
1;овсе обходит молчанием. Иные, как, например,
Келер ['], указывают, что хотя и старались,
найти вековой период гроз, но имеющиеся ма¬
териалы слишком трудно обозримы и не дают
возможности вековой период установить. В-
частности, вопросом о напряжённости грозо¬
вой деятельности в связи с солнечными пят¬
нами занимались многие исследователи, но до

самого последнего времени и этот вопрос не
получил сколько-нибудь удовлетворительного
решения.

Впервые Бецольд, в 80-х годах прошлого
столетия, в результате обработки длинного,
ряда статистических данных за период 1833—
1879 гг. показал, что в годы повышенной сол¬
нечной пятнообразовательной деятельности
уменьшается число пожаров от молнии в Ба¬
варии и сокращается площадь градобитий а
Вюртемберге, и годы с наивысшим числом
пятен в своём большинстве точно совпадают
с годами, в которые число пожаров от молнии-
и площадь градобитий наименьшие.

Он же на этом основании приходит к за¬
ключению, что, следовательно, в годы увеличе¬
ния пятнообразования на Солнце соответствен¬
но уменьшается интенсивность грозовых яв¬
лений, с которыми вышеназванные бедствия'
связаны самым тесным образом. Бецольд ука¬
зывает также на вытекающее отсюда ещё

одно любопытное заключение, которое сви¬
детельствует, что в годы частых и ярких по¬
лярных сияний числа гроз понижается, их
мощность ослабевает, и наоборот. В литера¬
туре на эти выводы Бецольда ссылаются мно¬
гие авторы, в том числе и Ганн [2] в своём)
известном руководстве по метеорологии.

Не тзк давно Мирбах [3] опубликовал обра¬
ботку многолетних рядов отметок гроз в Вене,
за 1878—1934 гг., и в Кремсмюнстере (вблизи
Вены) с 1810 по 1934 г. Он пришёл к подоб¬
ному же выводу, что, в среднем, наименьшее-
число грозовых дней приходится на годы,
близкие к максимуму, а наибольшее их чис¬
ло — за 3 года до и на 4-й год после макси¬
мума солнцедеятельности. Для Вены оба ма¬
ксимума грозовых явлений имеют одинаковую
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напряжённость, и на кривой графика в статье
Мирбаха они почти одинаковой высоты. Из
двух ми: '.мумов этой кривой, более глубокий
в точности совпадает с годом максимума пя¬
тен.

Наличие такого же характера связи гроз с
солнцедеятельностью подтверждает Гокель
[4], однако далее в своей книге он добавляет,
что с 900-х годов кривые, выражающие за¬
висимость указанных явлений, имеют уже 'не
зеркальный, а параллельный ход, т. е. знак
зависимости как бы переменился, и она из об¬
ратной стала прямой.

На основании сопоставления статистиче¬
ских данных о числе гроз из наблюдений ме¬
теорологической обсерватории в Харькове с
1892 по 1930 г. с колебаниями солнечной ак¬
тивности за те же годы, Андренко [5] пришёл
к заключению о поразительном параллелизме
кривых, показывающих ход обоих явлений. Он
•обращает также внимание на существование
вторичного максимума числа гроз в годы,
близкие к минимуму солнечной активности.

Колобков [6] на основании тех же данных
по г. Харькову, а также по своим личным
.наблюдениям в Московской области, тоже
пришёл к выводу, что в годы повышенной
солнечной активности грозовые явления уча¬
щаются. Далее о« указывает, что хотя кривая
гроз и следует за кривой солнцедеятельности,
но взаимоотношение усложняется вторичными
максимумами грозовой деятельности.

Произведенная автором [7] обработка и со¬
поставление хода годичных чисел грозовых
дней в Москве за период 1882—1930 гг.1
с ходом относительных чисел Вольфа, выра-
гжающих солнечную пятнообразовательную дея¬
тельность, показали и для Москвы существо¬
вание подобной же, очень резко выраженной
шрямой зависимости между этими явлениями.
Даже самое простое суммирование числовых
•значений для обоих явлений по пятилетиям,
•представленное на графике (фиг. 1), указыва¬
ет на самую тесную их связь. Если не всегда
более высокому подъёму кривой солнцедея¬
тельности соответствует такой же высоты
подъём кривой грозовых явлений, то на всём
'протяжении указанного периода годы пиков
:кривых всюду совпадают.

Сопоставление хода указанных явлений по
■отдельным годам представлено на другом гра¬
фике (фиг. 2). На нём отчётливо заметно, как
■более жирная сплошная кривая, построенная

1 По наблюдениям метеорологической обсер¬
ватории Тимирязевской с.-х. академии.

по средним значениям грозовых дней для
каждых трёх последовательных лет, на всём
своём протяжении следует за прерывистой
кривой хода пятнообразовательной деятельно¬
сти Солнца.

Более внимательное рассмотрение структу¬
ры тонкой сплошной линии, показывающей

годы

Фиг. 1. Ход солнцедеятельности в числзх Вольфа
(нижняя кривая) и чисел грозовых дней в Москве

(верхняя кривая) по пятилетиям.

ход числа грозовых дней по отдельным годам,
раскрывает некоторые особенности периодич¬
ности грозовых явлений. Например видно, что
каждый цикл солнцедеятельности имеет две
грозовых волны: первая, более слабая, с ост¬
рой вершиной, приходится на годы минимума
пятен; вторая, более мощная и широкая, рас¬
полагается или вблизи максимума пятен, или
с ним совпадает.

Кроме того, сглаженная кривая грозовых
явлений имеет медленное повышение к началу
900-х годов, с наивысшим её подъёмом в

1906—1908 гг. и последующим, столь же мед¬
ленным, спуском.

По тем же данным построен сводный гра¬
фик напряжённости грозовых явлений в раз¬
личных фазах солнечного цикла (фиг. 3),
считая от одного максимума до другого. За¬
висимость так же резко выступает и не толь¬
ко для средних значений, но и для экстрему¬
мов в каждой фазе солнечного периода. На
графике все три кривые следуют почти парал¬
лельно одна другой, значительно понижаясь к

-Фиг. 2. Ход солнцедеятельности и годичных чисел грозовых дней в Москве в 1SS2—1935 гг.



60 Природа 1948

годам минимума и достигая наивысших своих
точек в эпоху усиленной деятельности Солн¬
ца, . соответствующую годам, расположенным
по сторонам графика.

Фиг. 3. Колебание среднего годичного (с), а та*-'же няи-
•олтшего (-w) и наименьшего {т) чисел грозоных дней
в Москве с 1882 по 1937 г., в зависимости от положения

годя в различных фазах солнечного цикля.

В заключение необходимо пожелать,
чтобы подобного рода обработки были
произведены в нашем Союзе ССР для воз¬
можно большего числа мест, в которых толь¬
ко имеются многолетние ряды отметок грозо¬
вых явлений. Тогда, на основании более об¬
ширного материала, можно будет придти и к
более определённым результатам о характере
связи указанных явлений. Можно будет тогда
установить, в каких местах и насколько рез¬
ко эта связь выражена в зависимости от раз¬
личных климатических условий. В свою оче¬
редь, это позволит и глубже проникнуть в
сущность природы грозовых явлений.
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БИОХИМИЯ

О ВИТАМИНЕ Т

В 1946 г. в Вене начал выходить новый
журнал под названием «Osterreichische Zoolo-
giische Zeitscjirift», издаваемый Отто Штор-
хом (Otto Storch). В вып. 1—2 первого тома
мы встречаем знакомые фамилии таких учё¬
ных, как К. Фриш и В. Гётш. Первый из них
публикует статью о «танцах» пчёл, в которой

говорится о том, как пчёлы сообщают друг
другу о расстоянии и направлении места до¬
бычи; а второй—Гётш—печатает 2 статьи о
кишечных симбионтах и о витамине Т. На;
последнем сообщении (предварительном) мы
кратко и остановимся.

Этот витамин был найден Гётшом в теле
насекомых, особенно термитов, а также в раз¬
личных низших грибах (Peqicillium, Hypomyces,
дрожжи) и первоначально назван «ТеггпШп»
или «Penicin» или «Insectin» и т. д., а окон¬
чательно «Vitamin T-komplex».

Основной особенностью этого рода веще¬
ства является способность усиливать ассими¬
ляцию с повышенным потреблением кислоро¬
да, часто сопровождающуюся образованием
пигмента. Это действие витамина Т наблюдае¬
тся у всевозможных организмов: от позво¬
ночных до дрожжей. Всюду наблюдается бо¬
лее интенсивное использование съеденной пи¬
щи с превращением её в соответствующую
живую субстанцию. Отсюда следует, что ви¬
тамин Т ускоряет рост и размножение. Это>
выражается в том, что различные низшие ор¬
ганизмы — грибы, черви и т. п. — скорее раз¬
множаются; у высших (лягушки, куры, мыши>
все жизненные процессы усиливаются: увели¬
чивается подвижность, понижается смерт¬
ность, потомство возрастает численно, сокраща¬
ется срок его развития и т. д. Особенно же
витамин Т вызывает значительное увеличение
веса в короткое время при сравнительно ог¬
раниченном питании и соответственно—разме¬
ров тела, вызывая быстрое развитие гигант¬
ских форм, в ряде случаев более чем в 2 раза
превышающих нормальных животных (показа¬
ны изображения таких случаев на кузнечиках
и тараканах). Влиянием этого витамина Гётш
объясняет гигантские формы «солдат», напри¬
мер, у термитов и Муравьёв, Действуя Т-ви-
тамином на известных стадиях развития, мож¬
но экспериментально вызывать не только ги¬
гантизм, но и изменение формы и пропорций,
в частности у дрозофилы. Все эти общие дан¬
ные иллюстрируются большей таблицей, в ко¬
торой сведены экспериментальные материалы
от человека до бактерии, всего 25 номеров, а
также 4 кривыми и небольшой таблицей,
сводящей данные по питанию мышей, из ко¬
торой вытекает, что применение витамина Т
даёт 25% экономии пищи. Эти и аналогичные
данные говорят о значении витамина Т В'
практике животноводства: быстром выращи¬
вании животных и растений, увеличении при¬
плода, получении гигантских форм и т. п.
В медицине витамин Т, повидимому, тоже мо¬
жет найти различное применение. Гётш сооб¬
щает, что им стимулируется выздоровление,
и огнестрельные раны заживают приблизи¬
тельно вдвое скорее.

Вторая статья Гётша «Кишечные симби¬
онты как источник белка и образования вита¬
минов» по содержанию близка к первой, так
как в ней говорится об исследованиях, при¬
ведших к открытию витамина Т.

В вып. 3 — 4 того же журнала появилась-
новая статья Гетша о витамине Т (примеч^
к корректуре).

Проф. И. И. Канаев.
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ВИТАМИНЫ В БАЦИЛЛАХ
ТУБЕРКУЛЁЗА

Многие химические соединения, подавляю¬
щие рост некоторых бактерий, по своей струк¬
туре сходны с соединениями, которые явля¬
ются ростовыми стимуляторами для тех же
форм микробов. Эта связь возбуждает инте¬
рес к содержанию витаминов в патогенных
■бактериях, растущих на безвитаминных сре¬
дах, так как эти данные могут дать, с одной
стороны, ключ к познанию строения соедине¬
ний, значимых в метаболизме изучаемых мик¬
роорганизмов, а с другой стороны — могут
указать исходный пункт для химического
■синтеза ингибиторов роста.

Так, например, недавно ['] было указано,
что палочки туберкулёза образуют />-амино-
■бензойную кислоту — один из компонентов
гюд нерастворимого витамина В-комплекса.

В целях накопления экспериментального
материала по этой . проблеме [2] для анализов
■был взят вирулентный штамм Mycobacterium
tuberculosis (var. hominis), культивируемый в
течение 3 недель на среде Проскауера—Бека.
Содержание витаминов определялось микро¬
биологическим путём как в тщательно взбол¬
танной цельной культуре, так и в её прозра¬
чном фильтрате после удаления бактерий
центрифугированием. Результаты выполненных
анализов (в гаммах на миллилитр) представ¬
лены в таблице:

Витамин
Цельная

культура

Фильтрат
культуры

Витамин Ъе .

р-аминобенэойняя кислота . . * 0.0216 —

Пантотеновзя * . . — 1.09
Никотиновая „ . • 61 37

Рибофлавин 0.2
Биотип U.и >7 и,03

Перед анализами фильтрат питательной сре¬
ды, так же как и цельная культура (перене¬
сенная в н H2SO4), автоклавировался 30 ми¬
нут при 1 атм.

Питательная среда Проскауера — Бека рав¬
ным образом анализировалась на витамины.
Но с нею были получены отрицательные ре¬
зультаты для всех витаминов, за исключени¬
ем никотиновой кислоты. Последняя была

найдена в количестве 0.07 гаммы/мл.
Интересно отметить, что приведённые ана¬

лизы открыли в бациллах туберкулёза доволь¬
но высокое содержание никотиновой кислоты
и низкое витамина и р-аминобензойной
кислоты,- Малые количества этой кислоты в
туберкулёзных бактериях находятся в про¬
тиворечии с цифрой 0.63 гаммы/мл р-амино-
бензойной кислоты, которая была получена
при параллельных анализах 17-часовых куль¬
тур Escherichia coli [2].

^ Литература
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ЛИМОННАЯ КИСЛОТА У животных

Общепринято думать, что лимонная кис¬
лота является компонентом только раститель¬
ных организмов. Между тем с помощью спе¬
циальных методбв определения легко показать,
что свежие, весящие около 50 г куриные
яйца содержат в среднем 10.14 мг лимонной
кислоты, из которых 3/< находятся в скорлу¬
пе, почти в желтке и небольшой остаток
приходится на яичный протеин [■]. Анализ яиц
12 других видов птиц показал, что лимонная
кислота также присутствует в них, и её коли¬
чество в скорлупе этих яиц колеблется меж¬
ду 0.08 и 0.36%. Интересно, что анализы
яичной скорлупы двух видов черепах дали для
лимонной кислоты те же цифры, какие наблю¬
даются при анализах птичьих яиц. Однако
скорлупа яиц крокодилов лимонной кислоты
не содержит.

Вместе с этим было обнаружено, что ли¬
монная кислота присутствует не только в кос¬
тях птиц, но и костях рыб и млекопитающих.
Лимонную кислоту можно найти также а
обяэвествлённых кровеносных сосудах,
кальцифицированных очагах туберкулёзных
лёгких и обизвествлённых лимфатических
железах в тех же количествах, какие обна¬
руживаются в костной ткани.

Наконец, некоторое количество лимонной
кислоты можно установить в камнях почек и
мочевого пузыря, как и в конкрециях слюн¬
ных (подчелюстных) желез. Но в жёлчных
камнях лимонная кислота отсутствует [2].

Значение лимонной кислоты в тканях, бо¬
гатых кальцием, повидимому, состоит в дис-
семенирующем действии лимоннокислых со¬
лей на нерастворимые вещества.
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ФИЗИОЛОГИЯ

ПОВЕДЕНИЕ АДРЕНАЛИНА В КРОВИ
ЧЕЛОВЕКА

Как известно, адреналин — гормон сердце¬
винной ткани надпочечников — является мощ¬
ным вазомоторным агентом в животных орга¬
низмах. Его поведение при норме и патологии
поэтому представляет огромный интерес с
многих точек зрения.

Между тем, до сих пор не существовал»
достаточно хорошего химического и вполне
специфического метода, позволяющего опреде¬
лять очень малые (менее чем 1 ^ г) коли¬
чества адреналина.

Ввиду этого недавно ['] были произведены
изыскания по модификации одного из наибо¬
лее удовлетворительных колориметрических
способов определения адреналина (микрометод
Уайтгорна) с целью повышения его чувстви¬
тельности.
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И затем уже при помощи модифицирован¬
ного метода было измерено содержание адре¬
налина- в крови периферических вен у 98 че¬
ловек. Из них 57 было мужчин и 41 женщи¬
на. Возраст испытуемых колебался в преде¬
лах 12—88 лет, причём все указанные субъек¬
ты имели нормальное кровяное давление.

Выполненные анализы показали [2], что
среднее количество адреналина в крови пери¬
ферических вен здоровых людей равно 44
микромикрограммам/миллилитр (ч^пи что
соответствует концентрации 1:23.106. Разммх
колебаний лежит между 22 и 79 j;j-r. При этом
установить различия между средними числа¬
ми адреналина, полученными при анализах кро¬
ви мужчин, и средними числами женской кро¬
ви — не удалось. Не было констатировано и
влияние возраста.

Указанные определения количеств гормона
были выполнены утром. Анализы, сделанные
с кровью одних и тех же индивидуумов в
различные часы дня, обнаружили большие
отклонения (на 60% выше или ниже) от ут¬
ренних цифр.

Анализы, проделанные утром в разные дни
у одного и того субъекта, дали ещё большие
вариации.

В своё время было сделано предположе¬
ние, что содержание адреналина в эритроци¬
тах больше, чем в плазме. Проверка этого
утверждения' новым методом показала, что
значительных расхождений в цифрах не суще¬
ствует. Для данных анализов оксалатная
кровь центрифугировалась, а полученные эри¬
троциты и плазма по отдельности анализиро¬
вались на адреналин.
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Практически все стероиды, обладающие-
гормональноподобной активностью того или
иного типа, производят анестезию, если дают¬
ся в достаточно больших дозах.

Эти данные, ввиду их большого теорети¬
ческого интереса, нуждались и проверке к
подтверждении. В этих целях [2] для опытов
были взяты неполовозрелые самцы и самки
белых крыс и им внутрибрюшинно вводились
дезоксикортикостерюн (ацетат) и прогестерон.
Оказалось, что самцы менее чувствительны,
чем самки. Так, доза дезоксикортикостерола,
необходимая, чтобы создать у животных
хирургический наркоз, была для самцов рав¬
ной 0.2 мг/г, а для самок 0.1 мг/г. Анестезия,
как правило, длилась несколько часов. Проге¬
стерон имел в указанных условиях приблизи¬
тельно 50 % активности дезоксикортикосте-
рона (ацетата).

Не менее интересную картину дало сравне¬
ние действия стероидов, как анестетиков, с
номбуталом (этил-1 -мети лбутилбарбитуро--
вой кислотой=СцН18^Оэ), который даёт ане¬
стезию той же длительности (см. таблицу).

Вещество

Доза, необходимая для полу¬
чения хирургической анесте¬
зии у неполовозрелых крыс

(мг/г)

самцы | самки

Нембуталь 0.05 0.05
Деэоксикортикосгеро: 0.2 0.1
Прогестерон .... 0.4 0.2
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СТЕРОИДЫ КАК АНЕСТЕТИКИ

Анестетическое (анестезирующее) действие
различных производных циклопентано-перги-
дрофенантрена было открыто в 1941 г. [']. Но
это свойство соединений проявляется только
тогда, когда они вводятся в организм путём,
который обеспечивает быстрое поглощение их,
как, например, при внутривенных (в пропилен-
гликоле) или внутрибрюшинных инъекциях
(в масле).

Эмпирически было найдено, что частично
гепатектомизированные (лишённые печени)
самки белых крыс, весящие 50 г, представ¬
ляют при этих инъекциях чувствительный
тест-объект. Повидимому потому, что стеро¬
идные соединения у нормальных животных
инактивируются печенью.

Доза некоторых, наиболее активных, соеди¬
нений, достаточная для потери рефлексов у
оперированных животных, равна для прегнане-
диона 0.8, дезоксикортиксхтерона (ацетата)
1.0, прогестерона 2.0, дегидрокортикостерона
3.5, ацетоксипрегненолона 4.0 и андросте-
рона 4.5 мг.

ИНГИБИТОРНЫЙ ЭФФЕКТ

ТОРОТРАСТА НА АНАФИЛАКСИЮ

У СОБАК

На основании результатов многочисленных
исследований специалисты полагали [■], чт»
анафилактический шок у собак есть следствие-
освобождения в их теле, вслед за введением

антигена сенсибилизированному животному,,
фармакологически активных веществ.

К сожалению, место, где совершается эта-
фундаментальная реакция, до сих пор опре¬
делённо не известно. Тут допускают, что
в анафилактической реакции у собак частично-
участвует ретикуло-эндотелиалБная система.
Это допущение было сделано после того, как
удалось, блокируя эту систему сахаратом
железа (Ferri oxidum saccharatum — 2.8 —
3% Fe), предотвратить появление ана¬
филаксии f2]. Но проверка этих данных [3] не
привела к совпадающим выводам, так как
оказалось невозможным снять у большо-го
ряда собак тяжёлый анафилактический шок
при помощи введения индийской туши в жи-

, вотных перед инъекцией им разрешающей
дозы антигена.
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Отсюда возникла идея изучить противошо¬
ковые свойства торотраста (стабилизированной
коллоидальной контрастной жидкости, содер¬
жащей 24—26 объёмных процента Th02), как
агента, блокирующего ретикуло-эндотелиаль-
ную систему, по тем соображениям, что раз¬
ные блокирующие вещества сильно отличают,
ся друг от друга в своих способностях по¬
давлять некоторые функции этой системы. Так,
например, индийская тушь не мешает связы¬
ванию сульфаниламида у кроликов, тогда как
торотраст обладает этим свойством.

Эксперименты по злцитному действию
торотраста при анафилаксии были выполнены
на взрослых собаках [8]. Животные сенсибили¬
зировались лошадиной сывороткой путём двух
подкожных инъекций (0.3 мл/кг веса тела),
сделанных с промежутками в 2—3 дня. Через
16—24 дня после первой сенсибилизирующей
инъекции собаки анестезировались (внутривен¬
но раствором пентобарбитал-натрия) и затем
им также внутривенно вводилась лошадиная
сыворотка по 0.5 мл/кг. Степень анафилакти¬
ческого шока у животных определялась реги¬
страцией ртутным манометром кровяного да¬
вления и изменением времени свёртываемости
крови.

Торотраст собакам давался в количестве
2—6 мл/кг. Интервалы времени между инъек¬
циями торотраста и инъекциями сыворотки у
одних собак равнялись 4 часам, а у других
10 минутам.

В итоге всех наблюдений было обнару¬
жено, что торотраст в количестве 2 мл/кг не
имеет защитного действия, тогда как при 4—
5 мл/кг имеет полный (иногда лишь частич¬
ный) защитный эффект против анафилактиче¬
ского шока. Торотраст ;гакже удлинял
время свёртывания крови собак, что в своё
время наблюдалось с кровью кроликов [4]. Па¬
раллельно было установлено, что торотраст
не снижает действия гистамина на кровяное
давление.

Поскольку известно, что торотраст кон¬
центрируется в ретику ло-эндотелиальной си¬
стеме, можно считать, что освобождение
фармакологически активных веществ при ,
анафилаксии происходит из элементов этой
системы.

Как будто противоречащие этому опыты
с индийской тушью и сахаратом железа [2] мо¬
гут быть истолкованы в смысле малой
блокирующей активности этих веществ [1].

Результаты опытов с торотрастом хорошо
согласуются также с указанием на то, что
печень играет важнейшую 'роль при анафила¬
ксии у собак [6], так как элементы ретикуло--
эндотелиальной системы в изобилии находятся
в этом органе.

И ввиду того, что эти же элементы широко
распространены по всему телу теплокровных,
не удивительно, что анафилактический шок
можно получить у собак, лишённых печени J7].
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О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ

ЖИВОТНЫХ НА ИХ ЛАКТАЦИОННЫЕ
СПОСОБНОСТИ

Отчётливого, более или менее цельного-
физиологического представления о лактацион¬
ной функции животных в науке не суще¬
ствует, и представляется несомненным, что
преобладающее в настоящее время и за рубе¬
жом и у нас в СССР направление изучения
вопросов лактации в сторону почти исключи¬
тельно эндокринных факторов является одно¬
сторонним. Один из крупнейших, работающих
в данной области, исследователей США Тор-
нер [■], в результате многих лет работы, при-
ходит, например, к заключению, что для
обильной лактации нужны два основных пре¬
дварительных условия: хорошо развитая мо¬
лочная железа и высокое лактогенное содер¬
жание переднего гипофиза.

С нашей точки зрения это положение
неверно, так как оно, во всяком случае, не
исходит из понимания лактации как функции?
всего организма, по крайней мере всех его
основных физиологических систем. Для нас
представляется несомненным, что поскольку
молоко образуется из питательных веществ
корма — развитие пищеварительной системы,
её функциональные способности не могут не
играть, наряду с эндокринной, нервной и дру¬
гими системами, существенной роли в опреде¬
лении молочности. Высокомолочное животное-
должно быть способно к поеданию очень
большого количества корма' и к переработке
этого большого количества. Общеизвестно,
далее, что питательные вещества, идущие на
образование молока, молочная железа полу¬
чает из крови. Работами Граам [2], Линцель
[3], Шоу [4] и др. установлено, что для образо¬
вания одного объёма молока требуется про¬
хождение через молочную железу коровы
250—387 объёмов крови. Это значит, что при
суточном удое коровы в 30 литров через мо¬
лочную железу проходит от 7.5 до 11.5 тонны
крови в сутки.

На этом основании можно предполагать,
что для проявления высокой молочности жи¬
вотное, при прочих равных наследственных н
др. свойствах, должно иметь высокоразвитую
сердечно-сосудистую систему, в частности-
сердце, обладающее высокими функциональ¬
ными способностями. Но соответственно крово¬
обращению должна быть высоко развита си¬
стема дыхания, в частности лёгочного.
Допустимо предположить, что высокомолоч¬
ное животное для нормального выполнения
лактационной функции должно иметь высоко¬
развитые по своим функциональным способно¬
стям лёгкие, для того чтобы без нарушение
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нормальной деятельности справляться с высо¬
кой нагрузкой. То же можно утверждать
о выделительной системе и вообще обо всём
обмене веществ в организме в целом. Высоко¬
молочное животное, дающее, например, 40—
50—60 л молока в день, это, несомненно, на¬
пряжённо работающий организм во всех систе¬
мах и органах.

Наши первые опыты по изучению влияния
условий воспитания животных на развитие
внутренних органов, опубликованные в 1946 г.
{5], показали, в каких огромных пределах мо¬
гут увеличиваться размеры лёгких у кроликов
при выращивании их в условиях, способствую¬
щих повышению обмена веществ, насколь¬
ко значительно лучше развиваются другие
органы (сердце, почки и др.)—под влиянием
соответствующего режима воспитания, глав¬
ным образом под воздействием низкой темпе¬
ратуры среды при выращивании животных.

С другой стороны, работами С. И. Штей-
мана [6. 7] и нами [8] (в Физиологическом ин¬
ституте им. акад. Павлова Академии Наук
СССР) вскрыто, что общепризнанное до 1939 г.
положение, будто молочных животных (телят,
<козлят) нельзя выращивать на морозе — яв¬
ляется заблуждением. Наши опыты показали,
что козлята, так же как и кролики, воспиты¬
ваемые с первых дней жизни на холоде, при
обязательном условии достаточного питания,
■не только не подвержены повышенной забо¬
леваемости и не задерживаются в росте, но
развиваются значительно лучше, по сравне¬
нию с животными, в'ыращизаемым'и в «нор¬
мальной» температуре.

С. И. Штейман [6] достиг и по молочности
выращиваемых им коров исключительных ре¬
зультатов, каких не знала до сих пор мировая
скотоводческая практика. Эти результаты по¬
лучены путём целого комплекса зоотехнических
мероприятий, среди которых первое место зани¬
мает отбор на высокую молочность. При этом
относительная роль температурного режима
при воспитании телят в развитии лактацион¬
ных способностей ни Штейманом, ни другими
авторами не только не была выяснена, но и
-самый вопрос о возможности такой роли тем¬
пературы при выращивании животных не был
поставлен. Настоящее краткое сообщение
имеет целью поставить этот вопрос в связи с
полученными нами первыми рекогносцировоч¬
ными результатами в отношении влияния тем¬
пературного режима при выращивании на
лактационные способности кроликов.

Нами было выращено несколько пар
чистопородных кроликюв-самок породы шин¬
шилла. Эти животные — попарно полные
'(однопомётные) сёстры, — выращивались с 2-
недельного возраста в резко различных темпе¬
ратурных условиях: из каждой пары сестёр
•одна воспитывалась при температуре от + 10
до +16° С, а другая — от —3 до —18° С.
При выращивании принимались (путём регу¬
лирования кормления) меры к тому, чтобы
самки, выращиваемы^ р, холопе, не обгоняли
п своём развитии (по живому весу) живот¬
ных, выращиваемых в тепле. Поэтому сред¬
ний вес крольчих, выращенных в тепле, не¬
сколько превышал вес «холодных» маток.

От шести крольчих — трёх пар сестёр,
аыращенных в разных температурных усло¬

виях, были получены крольчата. Число кроль¬
чат в помёте колебалось: а «тёплой» группе
от 7 до 9, в «холодной» группе
от 6 до 10, вес помётов при рождении разли¬
чался в пределах — в «тёплой» группе — от
377 до 453 г, в «холодной» группе — от 309
до 465 г. Среднее количество крольчат (и
средний их вес) при рождении у «тёплой»
группы было несколько выше, по сравнению
с «холодной» группой.

Сразу после окончания каждой пары окро¬
лов, под каждую матку подсаживалось по
8 крольчат (по числу сосков), из них поло¬
вина происходила от данной матки, другая
половина от её пары — с целью уравнять
не только количество, но и качество кроль¬
чат под каждой парой маток. Так как кроль¬
чата до 12-дневного возраста питаются исклю¬
чительно молоком матери, то их прирост за
первые десять дней был принят за показатель
молочности маток. Все матки получали оди¬
наковый корм без ограничения количества.
Результаты этого опыта представлены п
таблице:

Молочность крольчих
(Прирост крольчат за первые 10 дней постнатального

развития, в граммах)

Первая Вторая Третья Средний
Группы пара пара пара привес

маток маток маток по группам

.Тёплая“ 435 354 484 424.3

„Холодная 522 703 626 617

Среднее превышение в пользу «холодной»
группы — 45%.

Результаты этого эксперимента, вместе с
упомянутыми выше предыдущими нашими
опытами, показывают на необходимость и зна¬
чительный интерес дальнейшего эксперимен¬
тального — физиологического и зоотехниче¬
ского — изучения вопроса и не только на
лабораторных, но и на молочных сельскохо¬
зяйственных животных — козах и крупном
рогатом скоте.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

БАКТЕРИОФАГ И ФИТОГОРМОНЫ

В процессе исследования пищевых фактв-
ров, влияющих на размножение бактериаль¬
ных вирусов, американским микробиологам
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'■] удалось в системе Eschericjiia coli—бакте¬
риофаг Тг наблюдать, что один из так на¬
зываемых фитогормонов (гетероауксинов) —
индол-3-уксусная кислота стимулирует размно¬
жение бактериофага. Эффект фитогормона на
размножение вируса наблюдался при следую¬
щих условиях.

Вышеназванная бактерия культивировалась
на жидкости (N), содержащей 8 г сухой пи¬
тательной среды (Difco) и 5 г хлорида
натрия в одном литре дестиллированной воды.
После того, как титр бактерии (в этой конт¬
рольной среде) делался равным 5ХЮ7/мл,
микроорганизмы центрифугировались и дважды
промывались в специальном [2] растворе (F).
Промытые бактерии затем вносились в испы¬
туемые жидкости (N, F и F + фитогормоны).
К полученным взвесям добавлялся [3] кон¬
центрат бактериофага Тг. Скорость размноже¬
ния последнего определялась методом Дель-
брука [3]. Результат одного из типичных опы¬
тов приставлен нижеследующими кривыми:

Кривгя — сред1~ N; кривая 2— среда
А моля индолуксусной кислоты;

НТШЧГЯ 3 — ТО Ж2 'П-'И S У 1, ’ моля

фятогормонг; кривтя *—F триптофан

5 X 1и * моля.

Кривые роста бактериофага в F-средах бы¬
ли сняты одновременно. Кривая роста вируса
в контрольной среде (N) также выводилась
одновременно с кривыми роста вируса в сре¬
де F и F + фитогормон. При этих же опы¬
тах было обнаружено, что при переносе
бактерий из N в F латентный период размно¬
жения вируса перемещается с 20 до более
чем 50 минут, тогда как количество лизиро-
ванных бактерий сильно уменьшается. При¬
бавление триптофана (5 X 'О-4 моля) не изме¬
няет заметно этого явления.

Однако индол-3-уксусная кислота, взятая
в концентрации 5 X 10~г> моля, уменьшает
латентный период до 43 минут и заметно
усиливает лиис бактерий. При 5 X Ю'1 и 10_3
моля индол-уксусной кислоты латентный пе¬
риод ещё больше уменьшается, но лизис
бактерий в этих случаях примерно равен то¬
му, что наблюдается в среде N. Гетероауксин
при концентрации 5 X 10-2 полностью подав¬
ляет образование Тг в F. ,

5 Пр фода № 1, 1941 г.

Что касается аэрированных, свободных от
вируса, промытых взвесей Escherichia, то их
мутность в N удваивается за 30 минут, а в
F+фитогормон — за 140 минут.
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МЕДИЦИНА

ДЕЙСТВИЕ ПЕНИЦИЛЛИНА НА
СВЕРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ

В 1945 г. в американской научной прессе
были опубликованы данные о том, что пени¬
циллин, введённый тем или иным путём в
органнзм людей, вызывает .у них стойкое
сокращение времени свёртывания их крови,
усиливает чувствительность к гепарину и
обусловливает некоторые другие измене¬
ния ['■ 2].

В силу огромного потребления пенициллина
эти отрицательные данные делались чрезвы¬
чайно важными с клинической точки зрения.
На этом основании тотчас были поставлены
проверочные работы, ставившие целью изучить
более основательно действие пенициллина на
свёртывание крови ка;< у нормальных
субъектов, так и у лиц, страдающих гемо¬
филией.

Для решения проблемы были поставлены
две серии опытов: in vitro и in vivo [3].

В опытах dn vitro производилась нагрузка
пенициллином, взятым в различных коли¬
чествах — от 0.25 до 1000 оксфордских еди¬
ниц (ОЕ), определённых порций крови (2 мл)
здоровых людей и гемофиликов.

После этого определялся эффект действия
антибиотика на скорость свёртывания крови.
Эти опыты показали, что пенициллин совер¬
шенно не изменяет времени свёртывания крови
как нормальных людей, так и гемофиликов.

Опыты in vivo заключались в даче здо¬
ровым людям и гемофиликам пенициллина в
форме пилюль и внутримышечных инъекций.
Действие пенициллина на кровь в этих слу¬
чаях определялось, когда антибиотик нахо¬
дился п крови испытуемых на уровне 0.0,
7.15, 0.45, 0.11, 0.05 ОЕ в одном миллилитре.
Эти уровни наблюдались в промежутки, рав¬
ные одному часу.

При опытах in vivo, помимо измерения
времени свёртывания крови, регистрировалось
число тромбоцитов, количество фибриногена
и ряд других физико-химических показателей
крови.

В итоге наблюдений оказалось, что пени¬
циллин, использованный в размерах, обычно
принятых клиницистами, не имеет даже
малейшего действия на реакцию свёртывания
крови, а также никак не изменяет и другие
её показателей.
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БОТАНИКА

ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ И АНТИБИОТИКИ

Широкое распространение антибиотиков во
всех группах растительного мира, с одной
стороны, и разнообразие их действия, с дру¬
гой, поставили перед фитопатологами вопрос
о связи иммунитета растений к различным
заболеваниям с их антибиотической актив¬
ностью. В этом отношении сделано ещё очень
мало, но уже намечены пути исследования и
получены предварительные результаты.

Впервые проблема биологического значсг-
иия антибиотиков (фнт^.щидов) для жизни
растения, в частности в его борьбе с пато¬
генными микроорганизмами, была поставлена
в исследованиях Б. П. Токина ['■ 2].

Одним из наиболее распространённых в
США заболеваний томата является вилт
(завядание), вызываемое грибом Fusanum
oxysporum f. lycopersici. Выделяемый им
токсин распространяется по ситовидным труб¬
кам и действует, повидимому, нарушая ба¬
ланс поступления и отдачи воды расте¬
нием [3].

В ходе исследования механизма завяда*
ния Готтлибом было сделано наблюдение,
что сок резистентных форм томата задержи¬
вает развитие культуры Fusarium j.4]. Целая
серия работ Ирвинга, Фонтена и Дулиттля
[5, в, 7, 8) подтвердила это наблюдение, значи¬
тельно расширив и углубив первоначальные
данные.

Антибиотическое действие сока объясняет¬
ся содержанием в нем особого вещества,
названного сначала ликоперсицином. но затем
переименованного в томатин (термин «лнко-
персицин» был введён ранее как синоним
ликопена — красного пигмента томатов).
В семенах томатина нет, он начинает образо¬
вываться в растении через 8 дней после про¬
растания. Наибольшей концентрации томатин
достигает в листьях зрелых растений, меньше
его в корнях и минимальное количество в
стеблях и плодах. Полностью очистить тома¬
тин и выделить его в кристаллическом виде

v пока не удалось. Поэтому не исключена воз¬
можность, что исследователи имеют дело не
с одним, а с несколькими веществами, обла¬
дающими различными свойствами.

Неочищенные препараты томатина сохра¬
няют свою антибиотическую активность после
нагревлния до 120° в течение 5 часов, раство¬
римы в воде, хорошо растворимы в метаноле,
хуже в этаноле, иэопропаноле, бутаноле. Во
всех остальных органических растворителях
томатин не растворяется. Антибиотик адсор¬
бируется древесным углем.

Построена шкала активности томатина в
условных единицах.

Обычными источниками получения томати¬
на служат наиболее резистентные формы то¬
мата—Пан Америка и Ред Куррант (L. pim-
pinelliifolium). Но он содержится и в менее
иммунных сортах: Рутджерсе и Марглобе и
даже в очень восприимчивом сорте Бонни
Бест. Сходное действие оказывают также
экстракты ряда других культур: батата,
ботвы картофеля, перца, капусты.

Так как этими исследованиями показано
фунгистатическое, а возможно, и фунгисидное
действие томатина на Fusarium, то пол¬
ностью или частично наследственный имму¬
нитет различных сортов томата к вилту
должен быть отнесён за счёт образования
этого антибиотического вещества. Повиди¬
мому, резистентные формы обладают способ¬
ностью воспроизводить томатин даже в усло¬
виях заражения грибом. Восприимчивые же
формы, если и содержат в нормальном со¬
стоянии томатин, при заражении не выраба¬
тывают достаточного количества антибиотика,
способного приостановить развитие возбуди¬
теля вилта.

Одновременно изучался антибиотический
спектр томатина, т. е. его действие на различ¬
ные микроорганизмы. При этом оказалось,
что томатин значительно подавляет не только

рост разных видов Fusarium, но и многих
Грам-положительных и Грам-отрицательных
бактерий. Особенно же сильное действие ока¬
зывается на грибы, патогенные для человека,
в частности на возбудителей дерматомикозов
(различные виды Trichophyton, Achorion и
др.), монилиазиса (Conidia albicans), гисто-
плазмозиса и других кожных и внутренних
грибных заболеваний.

Предварительное исследование токсично¬
сти томатина дало обнадёживающие резуль¬
таты, допускающие возможность терапевтиче¬
ского использования его для лечения этих

заболеваний.

Так попутно с решением растениеводче¬
ской проблемы решается и медицинская.
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РОСТ АРКТИЧЕСКИХ РАСТЕНИИ
И ПОГОДА

Вопрос о различном росте растений в раз¬
ные годы, отличающиеся по своим метеоро¬
логическим условиям, имеет особенное значе¬
ние для выяснения -колебания урожаев, дина¬
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мики травостоев, смен погодных аспектов в
разнообразных ценозах и неоднократно
обсуждался в литературе. Издавна известна
тесная взимосвязь развития растительности
и изменения погодных условий. Однако пред¬
ставляет также интерес, какими абсолют¬
ными величинами может измеряться рост
растений в зависимости от погоды в различ¬
ных географических зонах. Особенный инте¬
рес представляют с этой точки зрения еже¬
годные изменения роста растений в крайних
условиях существования, где размеры расте¬
ний естественно принижены.

Летом 1946 г., во время посещения сс-
веро-^ападного побережья Таймыра, нам уда¬
лось собрать некоторый материал, характе¬
ризующий рост арктических растений в зави¬
симости от условий погоды. При описании
растительности в устье р. Н. Таймыры
(7б°12' с. ш. и 99°04' в. д.) в конце августа—
начале сентября 1945 г. мы неоднократно
•тмечали старые, прошлогодние стебли расте¬
ний, не уничтоженные зимней снеговой кор¬
разией, которые могли служить ■ показателем
высоты стеблей в 1945 г. Произведенные з
начале сентября 1946 г. 1 измерения высоты
сухих растений 1945 г. и свежих, зелёных
растений 1946 г. засвидетельствовали явное
превосходство в росте особей 1945 г. (Обычно
измерялось 5—10 растений для того и дру¬
гого года). Нижеследующая табл. 1 может
служить конкретной иллюстрацией к сказан¬
ному. Прилагаемые данные показывают
значительные превышения высоты растений
1945 г. по сравнению с высотой этих же ви¬
дов в 1945 г. Значительное количество ви¬
дов, отмеченных нами, показывает, что это
не случайное наблюдение, а закономерное
явление. Не останавливаюсь на абсолютных •
величинах превышений в росте, мы, однако,
должны отметить существенное их относи¬
тельное значение, принимая во внимание
вообще мелкие размеры растений в высоко¬
арктических широтах. Особенно бросается
в глаза существенная разница в высоте ра¬
стений 1945 и 1946 гг. для злаков (от 5 до
14 см), которые повидимому более резко
реагируют на изменения условий существо¬
вания.

Возникает вопрос, какими причинами можно
объяснить отмеченное явление?

Естественно, в данном случае, обратиться
к анализу условий погоды в эти оба года.
Не имея возможности детально рассматри¬
вать весь комплекс метеорологических дан¬
ных, мы воспользуемся характеристикой тем¬
пературных условий района наблюдений за
вегетационные периоды 1945 и 1946 гг.
(табл. 2,'по наблюдениям в устье р. Н. Тай-
м'ыры — 76°12/ с. ш. и 99°04' в. д.). Инте¬
ресно отметить, что май в районе устья
р. Н. Таймыры проходит целиком с отрица¬
тельными температурами, иногда доходящими
до —20° (в начале месяца) и со средней ме-

— t

1 Через 2—3 дня после наших измерений
выпал снег, и дальнейший рост растений 1946 г.
прекратился. Разница в высоте растений 1945
и 1946 гг. неоднократно также отмечалась и на
гербарных материалах. ,

ТАБЛИЦА 1

Высота растений в 1945 и я 1946 гг. по измерениям
н устье р. Н. Таймыры

Название растений Средняя'высотя ра¬ стений в 1945 г. (в см) Средняя высота ра¬ стений в 1943 г. (□ см) Превышение средней высоты растений в Н)45 г. по срввнению с высотой растений в 1946 г. (в см)
Arctagrostis lalifolia (R. В.\)
Griseo 26 16 10

Atropis taimyreusis Rosh. . . . 22 1S 4
Deschampsia borealis (Tiaulv.)
Rosh 24 18 6

Festuca trevifolia R.^Br. . . . 15 10 5
Poa alpigena (Fries.) Liudrn. . 32 23 9
Poa alpige.ia var. vivipnra

35 21 14
Carex misandra R. Br 15 10 5
Juncus Liglumis L 16 10.3 А. 7
Polygonum xfviparum I 11.5 10 1. >
Cerasiium Bialynickii A. Tohn. 16 13 3
Ranunculus nivalis L 14.7 . 7.7 7
Pa paver lapponicum orieutnle

16 13 3
Papaver radicatum pobre
A. Tolm 14 5 9.7 АЯ

Eulrema Edwardsii R. Br. . . . 12 И \
Cardamine fcellidifolia 1 8 6 '1
Draba barbaa Pohle 9 6 Я

D. glecialis Adams . • .... 13 . 9 4

D. lactea Adams 7.5 5.8 1.7

D. inacrocarpa Adams 8 4.5 ?. 5

D. micropeiala Hook 6.5 4.5 2

D. oblongata R. Br 7.5 5 2.5

D. pilosa D. С 4 3 1

Saxifrage caespitosa L. . . . 7 5 2
S. hieracifolia W. et К 20 16 4
Myosotis asiatica (Vest.)
Schischk. et Serg 11 10 1

Pedicularis hirsuia L. • . . . . Я.7 6.7 £

P. sudetica Willd 13 6 7

П р и м е ч а и и е. При обработке гербария, собран¬
ного нами в 1946 г. на мысе Стерлегова (7о°21/ с. ш. и
88*54' в. д.), а также на Таймырском берегу против
о. Диксон (73°Х/ с. ш. и 86*26' в. д.), были также обна¬
ружены некоторые дополнительные данные, свидетель¬
ствующие о том, что разница между высотой растений
в 1945 г. и в 1946 г. не носит узко локального характе¬
ра, а имеет более широкое распространение. Так, на¬
пример, превышение в высоте растений в 1945 г. по
сравнению с 1946 г. составляло для Alopecurus alpinus
Sin. (мыс Стерлегов) 11 см, Melandrium apelalum Lenz.
(мыс Стерлегов) 1.7 см, Oxyria dytnna (L.) Hill, (таймыр¬
ский берег против о. Диксон) 3 см; Pedicularis sudelica
L. (там же) 3 см.

сячной t° —10, —12°. До начала третьей де¬
кады июня, как правило, держатся отрица¬
тельные температуры, а средняя температура
воздуха июня около 0—0.2°. Как показал
своими наблюдениями на северном острове
Новой Земли (Русская гавань, 76°14' с. ш.)
А. И. Зубков1 «средние суточ¬
ные температуры воздуха на высоте 2 м не
обнаруживают микроклимата и местообитания
растений» (стр. 154), а потому «руководство¬
ваться наблюдениями метеорологических
станций для определения продолжительности
вегетационного периода нельзя» (стр. 154).

За отсутствием, однако, детальных микро¬
климатических наблюдений, проведённых на

1 А. И. Зубков. Продолжительность веге¬
тационного периода на северном острове Но¬
вой Земли. Arctlca, № 3, Л., 193э.
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уровне растительного покрова, рассмотрим
отмеченное выше различие в росте арктиче¬
ских растений в связи с данными обычных
метеорологических показаний.

ТАБЛИЦА 2

Температурные данные для ре~ет?циочных периодов
194) и 1943 гг. по тблюленпя-' R устье г. Н. Таймы, ы.

(Средняя суго-шз» ° воздуха)

Месяц и
год

Число

Июль Август Сентябрь

1945 1946 1945 1945 1945 1946

1 2.Я 4.4 0.* 4.0 1.1

2 1 \Л 1.9 1.1 2.4 •М 1.1
Л 7."' 1.2 14.9 2.S 1.0 4.2
4 11.2 Я.2 17.7 /2*° 1.2 1.4
5 1.2 5.5 1°.9 а;у 1.-« —0.71
6 К.-* 1.4 0.=. O.fi —0.9
7 8.» 2.*> 4.2 0.* Г.б —■М
К ГМ 7.4 4.- 0.7 — 1.S —1.7
9 Р.1 1.9 7 S' 0.7 0.1
10 11.4 о.ч 4.3 2."> 1.0 Данные
11 12 Л— кз 2м 1.2 1.2 отсут¬
12 14.0— О."7 1.2 0.5 О.Ч ствуют.
П К.2— П.2 0.1 _ 0.7
14 Р.2 1/? 2*0 О.о 0.7
15 0.4 0-9 0.1 — 1.3

1т Я.’- 1.4 -‘.О— 0.9 — 0.2
17 з.> 4.4 1.4 0.4 — :\0
14 • '.4 9.9 2.’ 3.0 — U.5
19 1.7 12.0 ;j.‘> 2 9 — (-.1
20 2.') 5.3 1Л 2.ч — 0.7

21 5.0 П. 5 0.4— 1 2 — их

2> 5.1 10.5 1.' 4.2 — 2.0

21 9.0 7.4 4.1 ОИ — 1.1

*24 9.9 11.* 2.9 0.7 — 4.1

2 > 9.1' ?Л o.s— С.4 - <;.и

2*5 5.2 О.ч 0.2 — 4.4

27 2*2 fi.1 4.7 0.0 — 1.5

24 1.* 2.4 2." - 0.:< 0.5

2 > о.4 1.2 9.°— 1.2 — 4.0

МО 0.* 9.0 2.° 0.0 — 0.1

?\ о.> 4.4 2 Г— 0.2

Сгедяяя за
месяц 5.9 4.2 4.9 1.0 — 0.5

1 Вып1л снег, который уже н-1 спял, а устпнозился
на в ю зн”у. В 19'i г. постоянный снежный покров
устанозился нз 1и дней поздно.

Нельзя не обратить внимания на суще¬
ственные температурные различия двух срав¬
ниваемых между сс'ою вегетационных пе¬
риодов, особенно для тех месяцев, которые
имеют наибольшее значение для жизни ра¬
стений и, в частности, для развития побега
в арктических широтах (июль, август).

Как можно видеть из данных А. И. Зуб¬
кова (1. с.) для Русской гавани северного
острова Новой Земли (76°14' с. ш.), находя¬
щейся приблизительно на той же широте, что
и район наших наблюдений (76°12'), в июне
растения лишь начинают вегетацию, наибо¬
лее полное же развитие растений следует
отнести на июль и август.

•Наиболее отчётливо различие в темпера¬
турных условиях для вегетационных пе¬
риодов 1945 и 1946 гг. можно видеть из
табл. 3.

Отмеченное различие в тепловых условиях
сказывается и в сентябре. Так, в 1945 г. по¬
стоянные отрицательные температуры сентя¬
бре и снежный покров установились только
в середине сентября, а в 1946 г. уже 5 сен¬
тября выпал снег. В свете всех этих данных
становится понятным и то различие, которое
мы привели выше для роста patTe-ний в 1945

таблица з

Различие в температурных услониях июля и августа
1915 и 19-^6 гг. н устье р. Н. Таймыры

1945 г. 1943 г. Приме¬
чание

Количество дчей с отрицатель¬
3ными ® п ию те

Количество дней в июле
с t° до 1° 3 2

То же с Iе от 1 до -° .... 7 10
То же с 1° от Р д) 5е .... 6 4

15 1?
Ма^симал^нся ° июль .... 17.^ 12°
Сгед^яя июля
Количество дней с отрицатель¬

5.9° 4.2е Разница
1,7°.

ными l® в снусте
Количество дней а августе с

6

до Iе 3 13
То же с i° от 1 до С° .... 13 8
То же с Iе от 3 до S® .... 8 4
То же с t® иыше ° ... 7 —

М1кгммлл* н*я 0 августа. . . 1«.^в 4.'°
Разница

г.э®.
Средняя t° ав уста 4.9° 1°

и 1946 гг. Даже при очень незначительных
размерах арктических растений разница в ро¬
сте вполне отражает различие в. метеорологи¬
ческих условиях упомянутых вегетационных
периодов и не может быть пройдена без вни¬
мания. В 1946 г. условия для существования
растений в низовьях р. Н. Таймыры оказались
настолько критическими, что созревание се¬
мян было полностью исключено.1 Крайние
условия климатического пессимума в летний
период 1946 г. привели в тому, что многие
виды только в начале сентября, перед выпа¬
дением снега, выбросили розетку молодых
листьев и чуть заметный над землёй побег
[Saussurea Ledebourii Herd., Parrya nudicaulis
(L.) Rgl. и др.]. 2

Многие растения в полном цвету ушли под
снежный покров, даже без видимых призна¬
ков угнетения [Myosotis asiatica (Vest.)
Schischk. et Serg., Alopecurus alpinus Sm.,
Cardamine pratensis L., Saxifraga oppositifollia
L., S. serpyllifolia Pursch., S. caesp4tosa L.,
S. bronchialis L., S. hirculus L.. S. cernua L.,
S. flagellaris Willd., Papaver rudicatum po-
lare A. Tolm., Ranunculus Sabinii R. Br.,
R. sulphureus Sol., R. nivalis L„ R. lanuginosi-
formis Selin, Cochlearia arctica Schlecht.,
C. groenlandica L., Potentilla emarginata
Pursh., Draba alpina L, Senecio frigidus
(Rich.) Less., S. congestus (R. Br.) DC,
Cerastium Bialynickia A. Tolm., Melandrium
affine R. Br., Rhodiola roseum L. (s. 1.)
Chrysosplenlum alternifolium L. и некоторые
другие]. Многие из перечисленных видов про¬
должали цвести и при незначительном снеж¬
ном покрове. 3 Однако вряд ли можно рассчи-

1 Повидимому, в более благоприятные го¬
ды созревания семян для многих арктических
растений широко распространённое явление в
исследованном районе. Наши специальные по¬
пытки собрать в 1946 г. семена для культур
не увенчались успехом.

2 Задержка развития этих растений в об¬
становке пессимума, быть может, должна ис¬
толковываться как указание на их южную
природу.

3 Наблюдать пришлось только в течение
нескольких дней.
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тывать на продолжительное пребывание рас¬
тений в цветущем состоянии при . отрицатель¬
ных температурах. Обилие ушедших под
снежный покров в цветущем состоянии ви¬
дов свидетельствует о крайне сокращённом
и сурором по своему климатическому режиму
вегетационном периоде в высокоширотной
Арктике в 1946 г.

Повидимому такие периоды неоднократно
встречались в прошлом, что и приводило арк¬
тические растения к исключительному сокра¬
щению всей функциональной деятельности и,
в особенности, генеративного размножения.
Только средства вегетативного размножения
и запасные пластические вещества давали

возможность переносить растениям подобные
климатические невзгоды. Приведенные выше
наблюдения лишь частично дают представле¬
ние о порядке тех величин, которыми изме¬
ряются различия в росте арктических расте¬
ний в зависимости от условий погоды. Возни¬
кает настоятельная необходимость проведения
детальных биоклиматических исследований
на многочисленных полярных станциях побе¬
режья Ледовитого океана. Эти наблюдения
могут дать не только материалы для теорети¬
ческих выводов, но и в значительной степени
облегчить разработку приёмов полярного ра¬
стениеводства, на что уже и было обращено
внимание (А. И. Зубков, 1935).

Б. А. Тихомиров.

ОБ АНТИБИОТИКАХ СРЕДИ
ГИМЕНОМИЦЕТОВ

Викен и Эблом ['] подвергли исследованию
57 видов шведских гимеЬомицетов с целью
выявления у них антибиотических свойств про¬
тив Staphylococcus aureus. Собранные грибы
предварительно замораживались при t°—20° С,
после чего их плодовые тела растирались.
Мелкорастёртые массы обрабатывались фос¬
фатными водными буферными растворами,
имеющими разные pH (3, 5 и 7). Смеси тща¬
тельно, в течение одного часа, встряхивались,
после чего жидкая часть смеси путём центри¬
фугирования отделялась от растёртых, твёр¬
дых масс гриба. Для определения антибиоти¬
ческой активности вытяжек из плодовых тел
авторы пользовались чашечным методом с ци¬
линдриками. В качестве тест-культуры приме¬
няли штамм Staphylococcus aureus № 266.

В результате проведенных исследований из
57 вытяжек плодовых тел 24 экстракта пока¬
зали антибактериальные свойства против
Staphylococcus aureus. Вытяжки 11 видов
грибов [Cantharellus tubaeformis Bull, et Fr.,
Clitocybe clavipes (Pers. et Fr.). Clitocybe
inversa (Scop, et Fr.), Cortinarius turmalis Fr.,
Craterellus lutesoens (Pers. et Fr.) Fr.,
Flammula penetrans (Fr.), Hydnum repandum
L. et Fr., Lactarius repraesentan«us Britz.,
Omphalia maura (Fr.), Russula sardonij Fr. и
Tricholoma saponaceum (Fr.)] задержали рост
стафилококка на агаре далеко за пределами
цилиндриков, а остальные 13 видов — только
внутри цилиндриков. Разница в размерах за¬
держки роста тест-культуры, по мнению Ви-
кена и Эблома, обусловливается различной

способностью вытяжек диффундировать в
агар. Вытяжки, плохо или совсем не диффун¬
дирующие в агар, задерживали рост стафило¬
кокка только в пределах цилиндриков.

Викен и Эблом также не исключают воз¬
можности ослабления антибиотической актив¬
ности этих вытяжек за счёт инактиваторов,
которые за время пребывания чашки в термо¬
стате при 37° С могли разрушить .антибиотиче¬
ские вещества, содержащиеся в них. В связи
с этим авторы автоклавирозали в течение 15
минут при 1° в 120° С вытяжки 11 грибов, дав¬
ших задержку роста стафилококка за преде¬
лами цилиндриков. В результате оказалось,
что только одна вытяжка из гриба Flammula
penetrans дала значительную задержку роста
тест-культуры, остальные же десять показали
значительно уменьшенные зоны задержки
роста стафилококка по сравнению с неавто-
клавированными вытяжками.

Те же самые виды грибов были позже ис¬
следованы Викеном [2] с целью выявления у
них антигрибной активности против Pullularia
pullulans (De Вагу et Loew) Berkhout. Мето¬
дика исследований не отличалась от предыду¬
щей, применённой Викеном и Эбломом против
Staph, aureus. Из 57 вытяжек плодовых тел
48 показали заметные антигрибные свойств?.
Из этих 48 видов 23 дали задержку роста
гриба Pullularia pullulans за пределами цилин¬
дриков, а 25 предотвратили рост только внут¬
ри цилиндров. Викен объясняет различную
степень антигрибной активности вытяжек про¬
тив Pullularia pullulans, так же как и при
Staphylococcus aureus, их различной способ¬
ностью диффундировать в агар.

Из 23 вытяжек видов грибов, оказавших
задерживающее влияние на рост гриба Pullu¬
laria pullulans за пределами цилиндра, два ви¬
да (Boletus bovinus и Gomphidius glutnosus)
дали стойкий антигрибной эффект; диски во¬
круг цилиндриков, свободные от гиф гриба,
не уменьшались в последующие 3 дня пребы¬
вания чашек в термостате при + 25° С. Осталь¬
ные 21 вытяжка показали лишь временное

тормозящее влияние на рост гриба.
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ФЕНОЛОГИЯ

СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ В ЯКУТСКОЙ
ПРИРОДЕ В 1946 г.

Меняющиеся из года в год условия пого¬
ды сказываются на ходе сезонных процессов
в живой природе. Проследим сроки наступло-
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ния некоторых явлении в жизни животных и
растений, а также сезонные процессы в
сельскохозяйственном производстве для райо¬
на Якутии. Обзор начнём с предвесеннего пе¬
риода. Первыми признаками весеннего пробу¬
ждения природы в 1946 г. следует считать
весеннее оживление у дятлов. 13 февраля в
тайге уже раздавалась их первая барабанная
дробь (трель), хотя в это время температура
воздуха держалась ещё в пределах от —30
до —40°, и полная зима в обычном смысле
слова казалось едва перешагнула за пошовииу.

Следующим близким к предвесенним явле¬
нием нужно считать появление перв.ых куче¬
вых облаков. Над р. Леной в юго-западной
части горизонта 4 марта появились следы
первых “настоящих кучевых облаков.

Конец зимы и начало сезона предвесеннего
периода по фенологическому году приходится
на среднюю дату начала весеннего пролёта
снежных подорожников «туллук». Начиная с
этого момента, проследим особенности хода
сезонных процессов в этом году по сравнению
с многолетними датами.

В нижеуказанных таблицах данные первого
столбца будут относиться к датам 1946 г., во
втором столбце приводятся средние даты, а в
последнем столбце указан знак и величина
феноаномалии (отклонение в наступлении фе¬
нологических явлений), считая аномалию со
знаком плюс, если явление наступило позже
среднего срока и со знаком минус при обрат¬
ном ходе.

T А Б Л И Ц А 1

Предвесенний период 1946 г.

Дата
Откло¬

’редиее нение

(дней)

- 4(°

Переход средней J —
суточной твмпера-\ —2"’
туры воздуха через i — <

Начало пролёта снежных по¬
дорожников Passerinji nivalis

Начало весеннего прилёта во¬
роны чёрной Corvus corone •

Начало весеннего прилёта
коршуна черноухого Milvus
korschun

"Переход средней суточной
температуры воздуха через

Начало прилёта соколя-сапса-
на „Мохсогол1* Falco реге-
giinus   . .

То же трясогузок белых „пли-
шек“ Mo.acills я1оа

То же уток крупных
Первая песня полевого жаво¬
ронка Alauda arvensis . . .

Первые прилётные журавли
Grus grus

Нач"ло прилёта озсянки бело-
шгпочной EmlOiiza leuco-
cephala

То же полевого луня „куту-
яхсыт* Circus cya.ieus . . .

Сход снегового покрова в поле

А III 31 I
7 III 18 II

15 III 1 III
20 111 12 III
24 III 23 III
30 III 3 IV
6 IV 13 IV

3 IV

13 IV

20 IV

26 IV

28 IV

2Я IV
29 IV

29 IV

29 IV

30 IV

30 IV
6 V

26 III

11 IV

22 IV

22 IV

15 IV

23 IV
30 IV

29 IV

2 V

21 IV

1 V
1 V

+ Я2
+ 19
+ 14
+ Я
*r 1

— 4
— 7

+ 8

+ 2

— 2

+ 4

+ 13

— 1

О

— 3

— 1

+ 5

Из этих сопоставлений можно заключить,
что в течение всего предвесеннего периода
имела место положительная феноаномалия, ко¬
торая колебалась в среднем около 5 дней(до¬
ходя до + 13 суток).

Вторая половина зимы была довольно су¬
рова, что и подтверждается поздними датами
перехода через средние суточные температу¬
ры, начиная с—40° и кончая—15°.

Значительная задержка в приближении
весны сказывалась и в дальнейшем ходе, как
это будет указано ниже.

Это обстоятельство и отразилось на ряде
предвесенних процессов в жизни живой при¬
роды.

Обращает лишь внимание, что прилёт жа¬
воронков и появление первых пролётных уток
прошли в обычные сроки, а прилёт первых
журавлей, которые знаменуют собою начало
уже нового сезона «ранней весны» — даже с
небольшим опережением.

ТАБЛИЦА2

Рпнияя веспг 1946 г.

Откло¬
Дата Среднее нение

(дней)

Переход средней суточной
юмперату^ы воздуха через
• . . 6 V 3 V + з

Первые пролётные гуси Anser
faoulis 5 V 6 V — 1

Начало массового пролёта
уток крячоаых— Ai.as pla-
cyrhyncha 11 V

То же журавлей Grus ?rus . . 11 V

Начало пролёта уток чирко¬
вых 14 V 7 V ч- 7

Первая песня kohi.ков . . . 14 V

Первая п^сня дроздов ря¬
бинников" Tui'dus pilaris . . 34 V 12 V + 2

Начало прилёта бекасов . . . 14 V is V — 2

То ж* куликов 15 V 19 V — 4

Первый крик выпи Botouius
s.ellans IS V 14 V .1. 4

Начало пролёта гусей каззрок 19 V 15 V -г 4

Снег сошёл в ласу IK V

Первы*; пролётньп гагары . . 19 V И V + *
Начато массового пролёта
казтрок и чиркоз „мороду-
ш?к“ Querquedula foru.o-a . 20 V

Начало зацветания подснеж¬

ника (пострела, сон-травы) 22 V 2 V + 20
Перво* появление бабошн
крапивницы .... 22 V 8 V + 14

Начало массового пролёта
уток свиязь Anas penelope • 22 V

П?рног куковаиие кукушки
обыкновенной Cuculus си:о-

22 V 22 V 0

Как видно, 3HIK феноаномалии сохранился
и в сезон «ранней весны».

Депрессия, имевшаяся в предвесеннем се¬
зоне, полностью сохранена. В течение всего
сезона не чувствовалось дружной весны. Это
подтверждается всеми явлениями. Очень не¬
ровно происходил сход снегового покрова.
Значительные внезапные похолодания, напри¬
мер прохождение холодного фронта 8 мая и
последующий сильный снегопад 9 мая.

В тайге снег лежал ещё повсюду к 9 мая.
Очень неровно происходил пролёт основной
массы перелётной дичи.

В этом году наблюдался небывалый мас¬
совый пролёт журавлей 11 мая, что, очевидно,
следует поставить в связь с предшествующим
засушлцрым периодом и отсутствием воды на
лугах и долинах.

Дрозды прилетели также довольно рано.
30 апреля, но первое и не дружное пение их
отмечено только 14 мая. Так же вела себя

выпь: — впервые она замечена 15 мая, а пер¬
вое «уханье» её отмечено лишь 18 мая. Деп-
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рессивный ход весны подтверждает и первое
весеннее явление — начало зацветания подсне¬

жника, запоздавшего на 10 дней.
С другой стороны, нельзЯ пройти мимо та¬

кого факта как своевременный массовый про¬
лет кряковых уток 11 мая, прилёт бекасов и
куликов 14 мая, несмотря на холодную вет¬
реную погоду и снежные тучи. Следует обра¬
тить внимание, что в 1946 г. 14 мая был
обнаружен на тяге вальдшнеп Scolopax rusti-
cola, а вскоре из пары их (на острове р.
Лены) .был добыт один. (Вальдшнеп мне
встречался за 13 лет лишь ещё один раз
20 мая, в 1936 г.). 19 мая впервые на пролё¬
те обнаружены утки — чернеть.

Так же, как и в предшествующем сезоне
(прилёт жаворонков) обращает внимание свое¬
временность прилёта кукушки 22 V. Между
прочим необходимо отметить, что в централь¬
ной Якутии эта птица из года в год прилета¬
ет в сроки, близкие к своим средним датам.
Отклонение не превышает 2—3 дня. Очевид¬
но это связано с климатической особенностью
данной территории.

Такой характер сезона «ранней весны» не
препятствовал проведению начала посевной
кампании. На полях почва к 3 мая успела от¬
таять на 4 см, к 6 мая — на 10 см, а к 16
мая—на 22 см.

Это обстоятельство позволило своевремен¬
но начать весеннюю пахоту, и 20 мая в неко¬
торых пригородных хозяйствах начались по¬
севы ярицы.

ТАБЛИЦА 3

ргз: зр весны 194G г.

Дата [среднее
* i

ОТКЛс-

н°нне

(днвй)

Первое появление комарок-
кусак (начали заметно бес¬
покоить) 23 V 13 V + 10

Первая песня камышевки . . 25 V 20 V + 5
Начало прилета ласточки бе¬
реговой Riparle riparia . . . 25 V

Начало зеленения лугов . . . 25 V 17 V + 8
Лервое кукование кукушки

глухой Cuculus opiaius . . •
Начало прилёта канюка . . •

26 V
27 V

На основной протоке р. Лены
24 Vлёд поломан . ....

Начало ледохода на р. Лене . 27 V 25 V + 2
■Переход средней суточной
температуры через 5° ... 27 V 14 V + 13

Переход средней суточной
температуры через 10° . . . 5 VI 29 V + 7

Зацветание (начало цветения)
лиственницы 6 VI 18 V + 19

Начало облиствения берёз . . 6 VI 25 V - 12
Начало прилёта стрижей . . . 8 VI 20 V + 19
Зацветание калужницы • . .
Начало облистнения листвен¬

8 VI 20 V + 19

ницы (лиственница подёрну¬
лась заметной зелёной дым¬
кой) 8 VI 22 V + 17

Зацветание лапчатки гусиной
То же первоцвета
То же эспарцета

9 VI
12 VI
18 VI

20 V + 20

То же спиреи (таволги) • . .
То же мака альпийского . . .

18 VI
18 VI

8 VI + 10

То же анемоны (белого мака). 18 VI 12 VI + 6
То же берёзы * 12 VI 3 VI + 9
То же боярышника* 20 VI 7 VI + 13
То же богульника 24 VI 15 VI ■h 9
То же брусники 26 VI 17 VI + 9
То же шиповника ... ... 28 VI 15 VI + 13
Лереход средней суточной
температуры воздуха че-

22 VI 14 VI + 8

Прилёт кукушки знаменует собою переход
к устойчивому теплу и начало заключительно¬
го этапа весны.

Как видно, тот же знак феноаномалии
удерживается и в последний период весны
(вся весна депрессивная). Такой ход запоздав¬
шей недружной и несколько прохладной вес¬
ны отразился на сезонном процессе в живот¬
ном мире и, особенно, на растительности.
Средняя температура мая равнялась 3.8° вмес¬
то средней многолетней 5.5°. Конец пролёта
птиц отличался таким же неровным ходом.
Например, пролёт гусей и уток отличался
крайней вялостью 24, 26, 27, 29 мая, а 1 и 2
июня вовсе прекратился, хотя этот период
обнимал собою время от вскрытия р. Лены до
окончания ледохода.

Ледоход этого года отличался большим
горизонтом уровня и сильной прибылью воды
29 и 30 мая.
Этому периоду должен был бы соответство¬

вать максимум пролёта водоплавающей дичи.
Ход погоды заключительной фазы весны

был очень благоприятным для полевых
сельскохозяйственных культур.

В начале описываемого сезона, к 26 мая,
почва оттаяла до 40 см, а к 4 июня — до 1
метра. Посев основных яровых культур в
пригородных хозяйствах был закончен к 24—
28 мая, картофеля—к 30 мая. Дружные всходы
хлебов наблюдались в средине первой декады
июня, между 2 июня у ярицы и 8 июня у
остальных яровых. Во 2-й декаде июня шло
быстрое развитие и рост культур, которые
прошли фазу 3-го листа, а к 18—20 июня
стали дружно куститься. Весна отличалась
благоприятным увлажнением почвы (достаточ¬
ное выпадение атмосферных осадков).

Развитие дикорастущей растительности
полностью подтверждает депрессивный ход
конца весны.

Конец весны и наступление якутского лета
знаменуется зацветанием розы-шиповника.

ТАБЛИЦА 4

Раннее лето 1943 г.

Откло¬
Д^та Среднее нение

(дней)

Начало фазы кущения ярицы
16 VI + 2и овса 14 VI

То же пшеницы и ячменя . . 18 VI

Начало фазы выхода и труб¬
— 3ку ярицы . 20 VI 23 VI

То же пшеницы 22 VI 1 VII — 9

То же овса 24 VI
+ 26Зацветание астры альпийской 6 VII 10 VI

То же льна дикого 6 VII 14 VI + 22

То же кипрея (Иван-чай) . . 10 VII 6 VII -г 4,

То же орхидеи (кукушкина
24 VI + 16башмачка) . . .... 10 VII

То же герани луговой . . . 6 VII 7 VII — 1
Появление слепней . ... в VII 12 VI + 24

В начале лета положительная аномалия

продолжает удерживаться. Лишь в конце се¬
зона появляются признаки конца депрессии
(своевременное зацветание герани). Начало
лета отличается также благоприятным поло¬
жением полевых культур.. Хорошее увлажне¬
ние способствовало быстрому и дружному, раз¬
витию яровых злаков.

20 июня за сутки выпал 31 мм дождя,
т. е. больше средней многолетней суммы осад¬
ков целого месяца.
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Месячная сумма атмосферных осадков
составляла 86 мм против средней многолетней
суммы июня в 28 мм.

Последний заморозок на поверхности поч¬
вы отмечен 18 июня с температурой —0.8°.
1 июля наблюдался редкой силы ливень, со¬
провождавшийся сильной грозой. За несколько
часов выпало 22 мм дождя, что на 3 мм более
средней месячной суммы атмосферных осадков
июля. Гроза наделала немало хлопот работни¬
кам связи и городской электросети. Наблю¬
дались случаи. повреждений телефонов и слу¬
чаи шировых молний.

ТАБЛИЦА 5

Полное лето 1946 г.

Откл о-
Дата Среднее нение

(дней)

Начало лёта саранчегых . • . 23 VII 13 VII + 12
Начало фазы колошэния яри¬

30 VIцы . . . .... ...
То ж^ пшеницы, овса, ячменя 10 VII
Начало цв^т^ния ярицы . . . 10 VII
То же пшеницы, овса . . . 16 VII
Массовая фаза цветения кар¬
тофеля 20 VII

Начало фазы молочной спе¬
20 VIIлости ярицы

То же овса, ячменя 2о VII
30 VII

Начало фазы восковой спе¬
2 VIIIлости яровых  .

Переход средней суточной
температуры воздуха через

1 VIII 14 VIII — п15°
Начало созревания брусники 5 VIII 5 VIII 0

Только в средине лета фенологическая
депрессия переходит в экспрессию.

Большое значение имеет этот переход для
развития сельскохозяйственных культур, кото¬
рые за один месяц успевают пройти через три
фазы, от начала колошения до фазы восковой
и технической спелости.

Первый осенний заморозок в текущем году
отмечен в г. Якутске 11 августа. Температура
на поверхности почвы понизилась при этом
до—7°, а в воздухе до—1.3°.

По наблюдениям Якутской геофизической
обсерватории за последние 15 лет средняя
дата начала осенних заморозков (начала отри¬
цательных температур) приходится для по¬
верхности почвы на 20 августа и для воздуха
(на высоте двух метров от поверхности почвы
в психрометрической будке) на 2 сентября.

Таким образом в 1946 г. заморозки нача¬
лись ранее своих средних сроков. Вегетацион¬
ный сезон для многих сельскохозяйственных
культур ещё более сократился. Этому немало
содействовала засуха, охватившая период
с 7 по 31 июля.

ТАБЛИЦА G

Ранняя осень 194S г.

Откл о
Дата Среднее нение

(дней)

Отлёт стрижей
Начало осеннего расцвечива-

15 VIII 12 VIII + з

ния листьев у берёз ....
Переход средней суточной
температуры воздуха через

25 VIII 6 IX — 12

10° 4 IX 2 IX + !

Сезон «ранней осени» характеризуется как
период созревания плодов (ягод) и наступле¬
ния хозяйственной спелости у яровых куль¬
тур. Раннее похолодание заметно сказалось
на сокращении вегетационного периода.

К 8 августа хозяйственной спелости до¬
стигла ярица, овёс и ячмень, а к 16 авгу¬
ста — пшеница.

7 сентября уборка культур приходила к
концу.

О раннем наступлении сезона «ранней
осени» свидетельствовало также появление

осенней генерации бабочки-траурницы 25 авгу¬
ста и осенней паутины (пауки-лётчики) 2 сен¬
тября. 25 августа наблюдались значительные
табуны готовящейся к отлёту утки «мородуш-
ки» — Querquedula formosa.

Небезинтересно отметить, что в этом году
наблюдалось значительное количество моло¬

дых, запоздалых, плохо оперившихся вывод¬
ков уток, преимущественно чирковых. Их
можно было встретить с 4 по 25 августа.
Это, повидимому, следует поставить в связь
с губительным действием интенсивного лет¬
него паводка, затопившего острова.

Ранняя осень отличалась хорошим увлаж¬
нением почвы. Атмосферные осадки на 7 мм
превышают среднюю многолетнюю сумму
августа.

ТАБЛИЦА7

Глубокяя осень 1946 г.

Откло¬

Дата Среднее нение
(дней)

Переход средней суточной
температуры воздуха через

9 IX 19 IX
То же 0® 23 IX 30 IX - 7
Начаю осеннего расцвечива¬

R IX
ния хвои у лиственницы .

Начало оголения берёз . . . 8 IX

Начало осеннего пролёта гу¬
сей Anser fa ulis 16 IX 17 IX — 1

Массовый пролёт гусей . . . 20 IX 20 IX 0

Начало снегового покрова:
первый день со снежным
покровом . • 5 X 4 X + 1

Установление прочного снего¬
вого покрова 5 X 20 X — 1 >

Начало осеннего пролёта
снежных подорожников
.туллук* . . . • 8 X 12 X — А

Сезон «глубокой осени» полностью под¬
тверждает экспрессивный характер нынеш¬
ней осени. Сентябрь оказался холоднее (сред¬
няя месячная температура сентября 1946 г.
оказалась на 3° ниже средней многолетней
величины).

По атмосферным осадкам конец осени
такж£ отличался обильным увлажнением:
месячная сумма осадков сентября 1946 г. на
9 мм больше средней многолетней суммы.

Подводя итоги обозрения хода сезонов
в 1946 г., можно заключить, что с начала ве¬
сны и почти до середины лета огромное боль¬
шинство феноявлений говорило нам о наличии
депрессии — запаздывания в ходе сезонных
процессов того года. С конца лета депрессия
сменилась феноэкспрессией, т. е. ускорением
развития живой природы. Раннее наступление
осени сократило вегетационный период 1946 г.,
что вызвало особенную напряжённость трудо¬
вых процессов в сельском хозяйстве. Лего и
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вегетационный период в целом, в особенности
первая половина весны, были в общем благо¬
приятными для сельского хозяйства и обеспе¬
чили хороший урожай полевых культур и
трав. Давно уже центральные районы Якутии
не помнят такого обильного развития лугов и
пастбищ. Только в 1938 г. можно было на¬
блюдать такой пышный цветущий травостой
дикорастущей растительности, какой имел
место в 1946 г.

В частности соотношение между характе¬
ром весеннего пролёта птиц и распределением
феноаномалии подтверждает известные вы¬
воды, что пролёт птиц протекает вяло и про¬
должительно, когда птицам приходится лететь
из области феноэкспрессии в область феноде-
прессии. Так было и в 1946 г.

В Иркутской области весна была ранняя,
и наблюдалась феноэкспрессия; казалось бы,
что и в Якутской АССР можно было ожидать
раннего хода сезонных процессов, в частности
и раннего ледохода на р. Лене. Однако в цен¬
тральной Якутии ход феноявлений говорил об
обратном, и в действительности мы имели
позднюю весну.

Этот факт говорит о том, что в предска¬
заниях общего хода предстоящего сезона и
отдельных явлений надо учитывать и феноло¬
гические явления. Если же производство
фенологических наблюдений и своевременный
сбор их широко поставить в республиканском
масштабе, то можно достичь больших успе¬
хов, и фенологические материалы послужили
бы хорошим местным • дополнительным и уто¬
чняющим материалом для долгосрочных про¬
гнозов погоды, которые разрабатывает гидро¬
метеорологическая служба и которые нередко
слабо оправдываются.

Иногда думают, что фенология дублирует
метеорологические наблюдения, но это не так.
Сезонная периодичность в живой природе
обусловлена качественными своеобразными и
сложными свойствами, не зависящими только
от погоды, а тем более от какого-либо одного
её элемента, ‘например температуры воздуха.
На жизнь организмов влияет не только по¬
года или отдельные элементы её, а сложный
комплекс среды. Поэтому не всегда можно
предсказать по ходу какого-либо элемента
погоды (например температуры) наступление
того или иного феноявления. Но, зная зави¬
симость сезонного развития живой природы от
хода погоды, можно, пользуясь методом фено¬
логии, скорее и точнее предвидеть общий про¬
цесс сезона, так как массовые фенологиче¬
ские наблюдения сами по себе просты и
общедоступны.

Помимо вопросов прогностики, разработка
и сбор фенологических материалов нужны
для постоянного текущего обслуживания ряда
организаций и ведомств, связанных с сезон¬
ным производством, и в псовую очередь для
сельского и лесного хозяйства.

Обычно о ходе вегетационного сезона су¬
дят по метеорологическим наблюдениям сети
метеорологических станций, собирая декадные
телеграфные сведения. Иногда о погодных
условиях судят по сравнению нарастания
эффективных температур (подсчитывая суммы

средних суточных температур выше 5°). Но
такие разработки требуют предварительного
сбора и обработки материалов метеорологиче¬
ских наблюдений. Запаздывание сбора и обра¬
ботки и несвоевременность этой работы уже-
снижают её ценность. Кроме того, зависимость-
различных организмов от средних температур
не одинакова.

Обзоры с одними метеорологическими дан¬
ными сухи и не красочны.

В настоящей краткой статье я постарался,
доказать, насколько велико значение феноло¬
гических наблюдений и с какой эффективно¬
стью они могут быть использованы.

М. И. Матасов.

зоология

О ПРЕДОХРАНЕНИИ РЫБ
ОТ ЧРЕЗМЕРНЫХ ГИБЕЛЬНЫХ
УСИЛИЙ ПУТЕМ НАРКОЗА

В заметке «Чрезмерные усилия как при¬
чина смерти пойманной рыбы» (Природа, № 6,
стр. 108, 1939) пишущий имел случай истол¬
ковать свои наблюдения над гибелью кефали
на рогожах, основываясь на работах канад¬
ского зоолога Хентсмена (A. G. Huntsman).

Смысл толкования, коротко говоря, заклю¬
чался в том, что судорожный «танец смерти»
у ряда видов рыб при поимке ведёт к их ги¬
бели из-за чрезмерного накопления в их крови
и мышцах молочной кислоты, тормозящей пе¬
ренос кислорода кровью и вызывающей необ¬
ратимое удушение клеток нервной системы.

Для американского огромного аквариума
(«оцеанария», как называют его американцы)
добывают самых быстроходных, сильных рыб
ИЗ флоридских ВОД. Для ТОГО, чтобы ОНИ'
не погибали при поимке от чрезмерных уси¬
лий или, во всяком случае, не причиняли бы
себе повреждений, широко применяется гар¬
пун с иглой, вводящей наркотическое веще¬
ство под кожу крупной, добытой с помощью
этого гарпуна, рыбы. Так, в частности, «обра¬
батывают» больших акул, ловимых для
«оцеанария». Через минуту самая крупная
акула под влиянием наркотика (к сожалению,
он не назван в использованном нами источнике)
поворачивается вверх брюхом и надолго зати¬
хает. После того, как акула будет доставлена
в «оцеанарий», ей делает там искусственное
дыхание водолаз, так как иначе есть шансы,
что она погибнет от удушья, вызванного уже
не чрезмерными усилиями, а неподвижностью.
(Science Digest, vol. 20, № 6, pp. 18—22, Dec..
1946. «Sea hunt with lasso and drugs»). Способ
этот, предложенный директором Националь¬
ного естественно-исторического музея США
Дугласом Бурденом, очевидно можно было бы
применить у нас для транспортировки живой
рыбы в научных целях и для рыбоводства.

Н. И.\1 а/ ссов.



ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ
и ЛАБОРАТОРИЙ

НОВЫЕ УСПЕХИ ВОЗРОЖДАЮЩЕЙСЯ
ПОЛЬСКОЙ НАУКИ

Под руководством демократического пра¬
вительства Польши польские учёные, вместе
со всем народом, продолжают неустанно тру¬
диться над восстановлением страны, разорённой
войной и немецкой оккупацией. В допол¬
нение к ранее напечатанному обзору (Приро¬
да, 2, 85—87, 1947), сообщаем некоторые но-
ные сведения, свидетельствующие о дальней¬
ших успехах возрождённой и обновлённой
лольскон науки.

Высшие учебные заведения

Несмотря на ужасные разрушения, причи¬
нённые высшей школе Польши в 1939—
1945 гг., уже к середине 1946 г. количество
высших учебных заведений и обучающихся в
них студентов превысило соответствующие
довоенные цифры. В 1938 г. в 28 высших
учебных заведениях обучалось 50 ООО студен-
юв, в 1946 г. функционировало 30 универси¬
тетов, академий и институтов с 57 ООО уча¬
щихся.

Большим событием явилась организация
Совета высшей школы при Министерстве
просвещения, имеющего целью упорядочение
работы высших учебных заведений, проведе¬
ние их подлинной демократизации и заботу
об улучшении материального обеспечения.
Председателем Совета назначен Влодзимер
Сокорский (Sokorski,), вице-председателем
Мауриц Ярошинский (J roszynski). Этим
самым обеспечивается единство и последова¬
тельность политики в отношении высшей
школы.

С этой же целью были созваны два

съезда: 28—29 сентября 1946 г. общепольская
конференция научных работников, организо¬
ванная правлением Общества работников уни¬
верситетов, и 14—15 декабря 1946 г. съезд
ректоров и профессоров высшей школы, со¬
званный новым Советом. Демократизация
высшей школы — центральный вопрос обоих
съездов.

Продолжается открытие новых высших
учебных заведений, расширение н реоргани¬
зация существующих.

В Кракове открыта государственная высшая
педагогическая школа с трёхлетним обуче¬
нием и четырьмя факультетами: гуманитар¬
ным, естественным, математическим и факуль¬
тетом эстетического воспитания — новый для
Польши тип учебного заведения. Директором
школы назначен Скальский (Skalski).

В Варшавском политехникуме создано но¬
вое геодезическое отделение. В Гданской ме¬

дицинской академии начали работать фарма¬
цевтическое отделение и Институт морской
и тропической медицины. Философский фа¬
культет Краковского университета, существо¬
вание которого являлось пережитком Средне¬
вековья, разделён на два: гуманитарный и
естественно-математический.

Значительным событием является органи¬

зация Варшавского научно-исследовательского
института при Варшавском университете.

Во время происходивших выборов ректо¬
ров университетов ректором университета
Марии Кюри-Складовской в Люблине пере¬
избран Генрих Раабе, 'ректором Варшавского

университета—Стефан Пиенковский (вице-пре¬
зидент Польской Академии Наук), ректором
университета Коперника в Торуни — Людвиг
Коланковский, ректором Высшей сельскохо¬
зяйственной школы •— Франтишек Штафф.

Демократизации высшей школы способ¬
ствует дальнейшее увеличение стипендиаль¬
ного фонда. Так для участников Варшавского
восстания учреждено 64 стипендии по 5000
злотых в Варшавском университете, для инва¬
лидов войны, вдоэ и сирот учреждено 1000
стипендий по 1000 злотых.

Польская Академия Наук

19 июня 1946 г. состоялось очередное
общее собрание Академии Наук, на котором,
кроме действительных членов и членов-кор-
респондентов Академии, многочисленных пред¬
ставителей научных обществ и высших учеб¬
ных заведений, присутствовали президент Бо¬
леслав Берут, посол СССР в Польше Лебедев
и посол Польши в СССР ректор Генрих
Раабе. Основные доклады сделали президент
Академии Наук Казимир Нитш, избранный
недавно иностранным членом-корреспондентом
Академии Наук СССР, и генеральный секре¬
тарь Тадеуш Ковальский.

За последнее время Академия Наук полу¬
чила значительные дополнительные ассигно¬

вания от правительства и смогла расширить

круг своих исследований. В частности, начали
работать новые академические учреждения:
социологическая комиссия; комиссия геогра¬
фических названий, задачей которой являет¬
ся установление правильных польских на¬
званий для Западных земель; комитет
физиографических исследований. Издатель¬
ская деятельность до сих пор не достиг¬
ла требуемого уровня вследствие материаль¬
ных затруднений.
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Произведены выборы новых членов Ака¬
демии Наук. По филологическому отделению
действительными членами избраны: археолог
Станислав Гонэеровский (Gansiorowski) из
Кракова и профессор польского языка в
Вроцлаве Витольд Ташицкий (Taszycki), по
историко-философскому отделению: краков¬
ский экономист Роман Гродецкий (Crodecki),
профессор экономики в Познани Эдвард
Тайлор (Taylor) и директор Ягеллонской
библиотеки Эдвард Кунтце (Kuntze), по есте¬
ственно-математическому отделению профес¬
сор физиологии растений Варшавского универ¬
ситета Казимир Бассалик (Bassalik) и по
медицинскому отделению профессор акушер¬
ства и гинекологии того же университета
Адам Чижевич (Czyzewicz). Кроме того из¬
брано 22 члена-корреспондента, в том числе
одна женщина, Янина Гурыноаичувна (Нугупо-
zvvczowna)— профессор сравнительной физио¬
логии университета Коперника.

Уже после общего собрания 23 августа
1946 г. скончался действительный член поль¬
ской Академии Наук известный радиолог
Карол Майер (Мауег), бывший профессором
Познанского университета.

Научные общества

5 мая 1946 г. в Варшаве состоялось пер¬
вое после войны общее собрание Польского
математического общества, на котором был
заслушан ряд научных докладов и избрано
новое правление. В настоящее время обще¬
ство, объединяющее всех польских учёных-
математиков, насчитывает в своём составе
164 члена, в том числе 41 заграничных. За
время войны общество понесло тяжёлые по¬
тери: умерло или погибло §2 члена. Основная
работа сосредоточена в четырёх отделах:
Варшавском, Вроцславеком, Краковском и
Познанском.

Общество издавало до войны «Ежегодни¬
ки» («Roczniki Polkskiego Towarzystwa
Matematyczn'ego»), в-ыходившие при Краков¬
ском отделе и помещавшие оригинальные

исследования на английском и французском

языках, а также официальный материал —
протоколы заседаний и т. д. На польском

языке печаталось ^Приложение» («Dodatok»),
содержавшее, главным образом, тезисы дис¬
сертаций, отчёты о диспутах при их защите.
Такой же характер изданий предположено
сохранить и впредь. Несмотря на большие
трудности, ещё в 1945 г. вышел очередной
18-й том «Ежегодников», посвящённый памя¬
ти членов общества, замученных гитлеровца¬
ми и павших во время войны. В нём напеча¬
таны их -биографии и портреты.

29 сентября 1946 г. в Лодзи, в помеще¬
нии переведённого туда Института экспери¬
ментальной биологии им. Ненцкого, состоя¬
лось также первое послевоенное общее со¬
брание Польского физиологического общества.
Временный председатель общества Ф. Чубаль-
ский (Czubalski) сделал доклад о его дея¬
тельности в годы войны и оккупации. Вопре¬
ки запрещению общество не прекращало
своей работы, уйдя в подполье. Так, в одной
только Варшаве состоялось 30 тайных засе¬
даний, на которых были заслушаны научные
доклады. ' ,

Общество постановило перенести резиден¬
цию своего правления в Лодзь; крупнейший
индустриальный центр страны, ставший после
освооождения также одним из основных
культурных центров. Председателем правле¬
ния избран профессор В. Миссюро (Missiuro),
вице-председателем профессор А. Дмоховский
(Dmochowski), секретарём Стелла Немерко
(Niemierko), редактором изданий общества
профессор В. Немерко и казначеем В. Мойхо
(Moyclio).

В конце сентября 1946 г. в Люблине,
тоже новом научном центре Польши, сО'-
стоялся второй после освобождения съезд
Польского ботанического общества, информа¬
ция о котором ещё отсутствует у нас.

Возобновило свою деятельность Польское
научное лесное общество, приступившие к
изданию хорошо известного лесоводам жур¬
нала «Sylwan».

Создаются новые научные общества: 20 де¬
кабря 1945 г. основано Будгощское медицин¬
ское общество; 11 июля 1946 г. — Слупское
научное общество; 8—10 июня 1946 г., когда
были проведены Дни польской культуры в
Вроцлаве, там состоялось официальное осно¬
вание Вроцлавского научного общества.

Н аучно-исследовательские институты

Продолжается развёртывание сети научно
исследовательских учреждений. Мы уже упо¬
минали Варшавский научно-исследовательский
институт и Институт морской и тропической
медицины в Гданске. Кроме них, создан ряд
новых институтов, не связанных с высшими
учебными заведениями.

5 февраля 1946 г. был издан декрет об
организации Государственного Гидролого-ме-
теорологического института в Варшаве, нахо¬
дящегося в системе Министерства путей
сообщения.

22 марта 1946 г. создан Государственный
Институт -книги, подчинённый Министерству
поосвещения. Директором института назначен
Адам Л.исаковский (Lysakowski) Институт
должен стать государственным центром иссле¬
дований в области книговедения и библиогра¬
фии.

В Кракове учреждён Институт литейного
дела.

Здесь же следует упомянуть о деятель¬
ности созданного ещё весной 1945 г. Науч¬
ного совета по делам Западных земель,
позглавившего всю научно-исследовательскую
работу по освоению, заселению и использова¬
нию воссоединённых районов. 16—19 июня
1946 г. состоялась 3-я сессия совета.

Идёт подготовка к открытию в Вроцлаве
«Оссолинеума» — библиотеки, составляющей
национальную гордость польского народа, на¬
ходившейся ранее в Львове и переданной
советским правительством Польше.

Научные съезды

Кроме упоминавшихся уже съездов, 25—
26 октября 1946 г. в Кракове состоялся 20-й
съезд Государственного Совета по охране при¬
роды, прошедший под руководством предсе¬
дателя Совета министра просвещения Чесла¬
ва Выцеха. Съезд проделал большую работу.
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С отчётом о работе Совета выступил вице-
президент Польской Академии Наук известный
ботаник Владислав Шафер. Были также за¬
слушаны доклады С. Яроша (Jarosz) о дея¬
тельности лесного ведомства по охране при¬
роды, И. Карпинского (Karpi'ski) о Бело¬
вежском национальном парке, И. Микульского
(Mikulski) о методах исследования и охране
природных биоценозов, С. Малковского
(Malkowski) и И. Стаха (Stach) о задачах
музеев в деле охраны природы, И. Карповича
(Karpowicz) о проекте организации националь¬
ного парка в Татрах и др. По заслушанным
сообщениям приняты постановления, в част¬
ности принято ходатайство о создании запо¬
ведника в Татрах.

Ко времени работы съезда было приуро¬
чено открытие специального отдела охраны
природы в Музее природы Польской Акаде¬
мии Наук.

Научные издания

Показателем прогресса польской науки
является рост печатной продукции. Так за
первую половину 1946 г. количество выходя¬

щих в свет книг возросло на 125%, а коли¬
чество выпускаемых журналов па 80%.

Особо надо отметить подготовку редак¬
цией журнала «Механик» («Mechanik)' изда¬
ния польской технической энциклопедии.

Институт наукознания (Konrwers?to-
rium Naukoznawcze), основанный в Кракове
весной 1945 г. и издаюший ежемесячный
журнал «Жизнь науки» («Zycie Nauki»),
подготовил и приступил к печатанию «Поль¬
ской минервы», справочника по польской
науке. Издание субсидируется центральным
плановым бюро. Редактор — профессор
Вроцлавского университета Бронислав Ольше-
вич (Olszewicz).

Указанный журнал начал публикацию
интересной серии обзорных статей, посвящён¬
ных вкладу польских учёных в мировую
науку. Уже опубликованы статьи Яна
Мергенталера «Научный капитал польских
астрономов». (J. Mergentaler. Zycie
Nauki, 2, 226—235, 1946) и Яна Мидларского
«Что внесла польская антропология в миро¬
вую науку». (J. Mydlarski. Zycie Nauki,
2, 395—408, 1946).

Д. В. Лебедев.

ОПЫТ НАУКИ ПО ОСВОЕНИЮ ПУСТЫНЬ

Приаральская опытная станция Всесоюзного Института растениеводства
по освоению пустынь

.. Кто рырастил двг. колоса, где раньше рос один, две былинки*
где ранг;
честоа**. .

По данным почвенных исследований в Ка¬
захстане насчитывается около 40 млн га лёг¬
ких песчанистых почв и развеваемых песков.
Наиболее богата ими Актюбинская область
(8.6 млн га), особенно в южных районах,
относимых к зоне пустынь.

На первый взгляд, изобилие песчаных
пространств в республике — это бедствие.
При более же внимательном анализе оказы¬
вается, что песчанистость здесь скорее по¬
ложительное, ■ чем отрицательное явление.
В самом деле, при резко засушливых, экстра-
аридных условиях пустынного климата, все
глинистые пространства сильно засолены и
представляют действительно почти безжиз¬
ненную чернополынно-солянковую пустыню,
лишённую даже питьевых вод в колодцах;
земледелие здесь невозможно без полива.

Все же песчаные пространства, в силу
лучших водно-физических свойств песков,
напротив, совсем не засолены и имеют бога¬
тую и разнообразную житняково-белополын-
ную растительность — лучшие в пустыне
пастбища всех сезонов использования для
всех видов скота и даже сенокосы. Действи¬
тельно южные районы области — богатейшая

е росла одня, — тот заслужил благодарность челоне-

Свифт.

база развития социалистического животно¬
водства. В песках также всюду имеется
близкая к поверхности пресная вода и много¬
численные колодцы. Более же связные су¬
песчаные почвы являются единственными
пахотоспособными землями в пустыне. По
этим почвам богарное земледелие продви¬
гается далеко к югу, за пределы сухого
земледелия на глинистых почвах. Следова¬
тельно, на песках наблюдается явление
инверсии почвенно-ботанических зон:
более благоприятный водный режим песков
обусловливает проникновение далеко к югу
в пустыню более северных—степных форм
растений и их ассоциаций, а также почвенных
типов. Ему же обязано своим продвижением
к югу и земледелие. Эту особенность гидро¬
логии песков хорошо знали ещё кочевники-
скотоводы, у которых сложилась даже пого¬
ворка: «Где пески — там и вода, где вода —
там и жизнь». Богатство растительности по¬
ражало ещё первых исследователей края —
Эверсмана (1820), Левшина (1832), Борщооа
и Северцева (1857) и других, единодушно
отмечавших, что: «растительность песков
составляет, без сомнения, самую интересную
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и богатую редкими видами и оригинальными
формами флору края, вместе с тем, она са¬
мая роскошная и полезная» (Борщов).
«В сущности пески нельзя назвать пустыней,
так как флора здесь богаче, чем во всей
степи» (Эперсман).

*

Грандиозная перестройка кочевого живот¬
новодческого хозяйства в 1931—1933 гг. на
новые пути социалистического развития по¬
требовала научного обоснования возможно¬
стей с.-х. освоения пустынь. В 1932 г. в пески
южных районов Актюбннской области —
Большие и Малые Барсуки и Приаральские
Каракумы — была направлена научная экспе¬
диция под руководством автора, а в 1933 г.
Всесоюзный институт растениеводства органи¬
зовал в г. Челкаре Приаральскую опытную
станцию • как базу для дальнейшего стацио¬
нарного изучения пустынь Казахстана. Пер¬
вым директором и научными сотрудниками
Станции были бывшие научные сотрудника
экспедиции: Е. А. Малюгин, М. С. Коликов
и др. В задачу станции было поставлено
изучение путей продвижения в пустыню под¬
собного земледелия для обеспечения про¬
мышленных новостроек и животноводчески*
хозяйств продуктами питания, а социалистиче¬
ского животноводства — улучшенными кор¬
мами.

Эту задачу нужно было решать в крайне
суровых климатических условиях. Зима
здесь сурова и малоснежна, лето знойно и
бездождно. Постоянно, назойливо дуют силь¬
ные ветры, скорость которых доходит вес¬
ною до 23—25 м в секунду. Выдувание, за¬
сыпание посевов песком здесь очень неред¬
кое явление. Количество осадков в году
ничтожно мало: в среднем ^а 19 лет наблю¬
дений в Челкаре выпадает всего 145 мм в
год с колебаниями по годам от 65 мм (1929,
1944) до 216 мм (1941). Учитывая высо¬
кое напряжение летних температур, необходи¬
мый оптимум осадков здесь исчисляется
в 650 мм в гэд, что соответствует увлажне¬
нию чернозёмных степей (Харьков, Воронеж,
Новосибирск), гидротермические условия ко¬
торых характеризуются уравновешенным го¬
довым балансом (осадки равны испарению).
Таким образом, для Челкара, где испарение
в 7—8 раз превышает количество осадков,
годовом дефицит увлажнения составляет
огромную величину — около 500 мм в год
(650—145 мм).

При таком дефиците увлажнения почва
ме может запасать влагу. Лишь весною влага
промачивает верхний слой — зону распро¬
странения корней, а глубже располагается
печнп непромачиваемый, мёртвый горизонт
иссушения, мощностью более 2—3 м. Только
на лёгких супесчаных почвах эта пульсирую¬
щая верхняя зона увлажнения доходит до
60—80 см мощности, на суглинках она не
превышает 30—40 с.м.

Применяя приёмы сухого земледелия, осо¬
бенно снегозадержание, супесчаные почвы
удаётся промочить весною до глубины 3 м,
т. е. полностью ликаддирсрлть мёртвый го¬
ризонт иссушения. Этот приём — снегозадер¬
жание — даёт возможность получать почти
ежегодно устойчивые урожаи ранних колосо¬
вых культур — пшеницы 'и ячменя, незави¬

симо от осадков, а при наличии осадков
в летние месяцы — также и хорошие уро¬
жаи более поздних культур — проса, сорго
бахчевых. Почти целиком на запасе ’ осадков
холодного времени года формируется урожай
и многолетних трав — житняка и люцерны.

Вот цифры величины урожаев, получен¬
ных Станцией за последние 10 лет её рабо¬
ты (при уровне осадков от 97 до 216 мм в год)
и проверенные на больших площадях, уби,рае-
мых машинами.:

•''рожай

Культуры (в центнерах на I га)

средний худший лучший
Пшеница

Эрптроспеомум 841 5.5 2.5 Я.7
5.3 2.8 7.4

Ячмень

Пгекоцч/с 144 6.1 4.2 9.0
3.9 9.7

Просо

7.5 0.5 12.8
Припралгс^ое 03^ Р.1 0.6 ISO
Безенчукс^ое 01 0.1 11.0

Люцерна (посев 1939 г.)
Гримм Приаральский (сено). . , . ЮЛ ? ш2 16.1

3,1 16.1

* Сорго

Палестинское 16)2 ?.о 7.4

Гаолян 272/15)9 2.U 7.0

Арбузы

Мелитопольский 142, Любимец БК Р.О 23 170

Так, на песчаных белополынных пустынях,
зелёными оазисами раскинулись в Приаралье
с.-х. посевы зерновых культур и бахчей,
окаймлённых кулисами засухоустойчивого
злака сорго.

Осенью, после уборки метёлок сорго на
зерно, высокие стебли его оставляются на
зиму и накапливают снег в кулисах. Снего¬
задерживающая роль сорго и определяет осо¬
бую ценность этой культуры в пустыне. На
будущий год сорговые кулисы переносятся
на середину межкулисных 10—15-метровых
пространств, а ещё через год — два весь
участок засевается люцерной с житняком на
5—7 лет.

Больше, чем два—три года, использо¬
вать лёгкие светлокаштановые почвы под по¬
севы однолетних культур нецелесообразно,
имея в виду угрозу развевания почвы ветром
и зарастания сорняками.

Неотразимое впечатление производят эти
яркозелёные посевы люцерны на фоне бело¬
полынной пустыни. Трудно поверить, что
люцерна, достигающая 70 см высоты, суще¬
ствует здесь без орошения. А. между тем она
перенесла такое суровое испытание, как ка¬
тастрофическая засуха 1944 г. (за весь год
выпало всего 65 мм осадков) и вышла из
него победителем. Засуху она пережила в со¬
стоянии анабиоза, так же как и коренные

обитатели пустыни — белая полынь и поут-
няк, и вновь ожила и дала урожай в 1945 г.

Таким образом, оказалось, что при осо¬
бых приёмах агротехники можно получить в
пустыне не только устойчивый урожай одно¬
летних, но и многолетних культур — люцер¬
ны и житняка. При этом урожай трав прево¬
сходит в 2—3 раза по количеству и в 3—
5 раз по качеству урожай естественных
пастбищ и сенокосов.
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Фиг. 1. Когарные посевы люцерны на полях омьтюЛ станции.

Основные приёмы богарного земледелия
на светлокаштановых почвах в пустыне мож¬
но изложить в следующем виде:

1. Располагать богару здесь следует толь¬
ко на почвах лёгких—супесчаных, с глуби¬
ной залегания краснобурого солонцеватого
горизонта не ближе 20—25 см от поверхно¬
сти. В растительном покрове таких почв
преобладает белая полынь (акжусан), житник

(сокек) и ковыль (боз). Примесь полукустар¬
ника солянки итсигека служит показателемг
сильной солонцеватости почвы и непригодно¬
сти участка: люцерна здесь выпадает на
2-м—3-м году. Рельеф участка должен быть
более или менее равнинным.

2. Вспашку почвы, обеспеченной хорошим
соргокулисным снегозадержанием, следуе;
проводить весною, как можно раньше — при

Фиг. 2. Уборка широкорядных посенов пшенш:ы.
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первой возможности выезда в поле. Между
вспашкой и боронованием должен быть допу¬
щен некоторый разрыв во времени (2—3 чйса
или больше, в зависимости от погоды), что¬
бы комья пласта успели слегка сцементиро-
ваться, тогда борона создаст мелкокомкова¬

тую, устойчивую против ветра, поверхность
почвы.

3. Посев также должен проводиться в са¬
мые ранние и сжатые сроки: колосовых и
люцерны в первые 5 дней, а более тепло¬
любивого проса — не позже 10 дней после
посева колосовых. Затягивание времени
вспашки и посева резко снижает урожай,

4. Посевы предпочтительны широкоряд¬
ные, дисковой сеялкой: пшеницы, ячменя, про¬
са, люцерны и житняка на 30 см (на старо¬
пахотных 45—60 см); сорго на 95—100 см,
с последующей букетирозкой и прорежива¬
нием на 1 м в рядках; для арбузов разме¬
щение лунок З У 3 м.

5. Нормы высева, при напряжённом ' вод¬
ном балансе пустыни, должны быть резко
снижены: для люцерны, житняка до 4—5 кг,
проса и сорго 5 кг, пшеницы и ячменя 25—-
30 кг на 1 га. Увеличение нормы высева про¬
тив указанных даёт снижение урожая.

6. На всех посевах необходима ранняя
культивация междурядий: первая — вслед за
появлением полных всходов культуры, а вто¬

рая в самом начале появления всходов сорня¬
ков.

Помимо богарного земледелия Станцией,
впервые для лёгких почв зоны пустынь СССР,
были разработаны приёмы орошаемого
земледелия. Особенностью лёгких почв являе¬
тся требование более час+ых поливов, но
меньшими поливными нормами: для зерновых
700—800 м3, для картофеля 500—400 м3, для
прочих овощных 400—300 м3, бахчевых 200—
150 м3.

Оросительные нормы на лёгких почвах
оказались в пустыне меньшими, чем для гли¬
нистых почв: примерно такие, как для гли¬
нистых почв степной зоны. Это ещё один
пример благоприятной для нас инверсии зон
на песках. Станция добилась на поливных
участках, независимо от засушливости веге¬
тационного периода и природной бедности
лёгких почв, следующих урожаев (в центне¬
рах на 1 га):

Картофеля 20Г—300
Томатов 4Гн—"Л0
Лука ISO—ЗОи
Арбузов  200—250
Люцерны — сена 8С—ion
Люцерны — семян .... А— 5
Пшеницы 2Г—
Проса ПС— АО

Далее, из пустынь Африки, Южной Аме¬
рики (Перу) и побережья южного Каспия
(Карабогазгол, Апшерон) был перенесен и
впервые испытан в Приаралье своеобразный
метод траншейного земледелия. Сущ¬
ность его заключается в том, что растения
выращиваются не на поверхности почвы, а в
канавах-траншеях, шириной по дну 1.5 м, вы¬
копанных на глубину 1.2—1.6 м (до уровня
грунтовых вод). На дно таких траншей насы¬
пается 60-сзнтиметровый слой тёмноцветной .

луговой песчаной почвы, и в этот куль¬
турный. слой сажаются овощные, ягодные
бахчевые культуры и деревья. ’ Благодаря
капиллярному поднятию влаги от грун¬
товых вод, культуры в траншеях не
требуют орошения, и в первые годы, пока
не истощится плодородие культурного слоя,
почвы почти не требуют и удобрения'.
По удобрению же в тран шеях Станция
ряд лет получал: исключительно высокие

урожаи: томатов — до 1000 ц, карто¬
феля и моркови — до 500 ц, свёклы — до
350 ц и т. д. на посевную площадь 1 га
траншей. Хорошо растут и плодоносят в тран¬
шеях некоторые ягодники, например смороди¬
на чёрная и золотисто-жёлтая, а также лох.
(джида), ивы, тополя и др.

Фиг. 3. Картофель в Tpai ш;е.

Траншейное овощеводство имеет значение-
для глубинных пунктов песчаной пустыни,
куда завоз овощей затруднён. Здесь всюду
в песках имеются пониженные, ровные уча¬
стки луговых тёмноцветных почв, поросшие
чием, тарлау и другими жёсткостебельными
злаками, с близким уровнем грунтовых вод
(1.2—2 м). Такие «чиевники» наиболее при¬
годны для закладки траншей. Главное затруд¬
нение этого метода культуры составляют зна¬
чительные земляные работы по выкопке тран¬
шей. Работа, однако, может быть облегчена
применением канавокопателей. Нужно также
учитывать, что стоимость земляных работ раз¬
ложится на 5—7 и Яолее лет жизни траншей
без новой выкопки и замены культурного
слоя.

Итак, можно признать, что Опытная стан¬
ция в первый, разведывательный, период
своей деятельности, в основном, справилась-
с поставленной перед ней задачей —
изысканием путей внедрения земледелия ft
пустыню.
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Кратко подытожим главнейшие достиже¬
ния Станции за всё время её существования:

1. Важнейшим достижениям является раз¬
работка агротехники богарного
земледелия в пустыне, которого вообще
до 1931 — 1933 гг. здесь не существовало.
Станцией впервые были введены в Приаралье
широкорядные (30—45—60 см) посевы зерно¬
вых культур, как необходимое мероприятие в
•борьбе за дефицитную влагу. В этих же це¬
лях были разработаны малые нормы высева
для всех культур: Для снегонакопления и,
■отчасти, для борьбы с ветровой эрозией вве¬
дены соргокулисные пары, позволившие до¬
биться устойчивых урожаев всех культур.

2. Как весьма ценное достижение елг-
дует отметить введение в культуру люцер.'ы
(и житняка), что позволяет теперь решитель¬
но улучшить кормовую базу социалистиче¬
ского животноводства и подойти к разработ¬
ке травопольных севооборотов.

3. Из большого материала Станцией были
■отобраны и введены наиболее устойчивые для
пустыни культуры, а в результате селекцион¬
ной работы из них выведены наиболее стой¬
кие, урожайные и ценные по другим с.-х.
признакам сорта: пшеница — Гастелло 41 и
АНТ 1550 (из коллекций ВИР); просо для
богары: Приаральское 038 (из местного
■Иргизского проса) и Шольтара 0148 (из мест¬
ного Музбельского проса); просо для полива:
Берсиевское 018 и Гвардейское 03 (из Бер-
сиевских образцов; сорго — Гаолян Челкар-
ский (из Гаоляна 272/1559); люцерна — Гримм
Приаральский (из Гримма Омского); карто¬
фель — Подарок Родине (из коллекции ВИР)
и 242/261 (из сортов селекции Ульяновской
ЗОС); лук — Золотой'шар и др.

4. Впервые для лёгких почв пустыной
зоны разработана агротехника оро¬
шаемого земледелия. Выяснены
нормы и сроки внесения удобрений на полив¬
ных участках. Супесчаные почвы оказались
чоезвычайно отзывчивыми на органические и
минеральные удобрения: прибавка урожая от
удобрения достигает 50—100%.

5. Впервые для зоны северной части пу¬
стыни Станцией введен траншейный
метод земледелия. В колхозах Актю-
бинской области к 1941 г. было заложено

13 000 и в Гурьевской области — 7000 по¬
гонных метров траншей.

6. Станцией проделана большая работа по
семеноводству выведенных сортов и
передаче их в производство. Особенно важно
отметить успешное внедрение биологически
мощных сортов проса на поливных землях
в Иргизском районе. В ряде колхозов север¬
ных районов области заложены семенники
зимостойких . форм люцерны, сорго, а также
картофеля, значительно превышающие по
урожайности и по качеству урожая стандарт¬
ные селекционные сорта. Станцией также
размножены и переданы колхозам улучшенные
отбором стандартные селекционные сорта
пшеницы, проса, картофеля. Всего за послед¬
ние 6 лет передано колхозам Актюбинской
области для размножения около 1500 центне¬
ров элитного семенного и посадочного мате-
-риала.

В годы войны сотрудники станции очень
большое внимание уделяли работе в колхозах.
В эти годы под руководством Станции были
получены рекордные урожаи проса на поливе
в Иргизе.

Станция принимает большое участие
в апробационных работах для Иргизского и
Челкарского районов; ежегодно анализируются
на посевные качества семенные фонды всех
колхозов.

$

Оглядываясь назад, сейчас особенно за¬
метно, как много вопросов пустынного земле¬
делия не было нам известно ещё 10 лет
тому назад. Заслуга "коллектива Станции
в том, что он ликвидировал «белое пятно»
приёмов растениеводства для таких террито¬
рий, где раньше земледелия вообще не суще¬
ствовало, но где имеются все возможности
для его дальнейшего роста. Напомним, что
только по одной Актюбинской области на¬
считывается около 4 млн га светлых кашта¬
новых супесчаных почв, пригодных для рас¬
пашки в пустыне. Очень велики площади
таких лёгких почв в Кустанайской, Гурьев¬
ской, Западно- и Восточно-Казахстанской
областях.

Нам кажется, что к первому директору
Станции Е. А. Малюгину, бессменно в тече¬
ние 12 лет отдававшему свою душу и энер¬
гию науке в пустыне, а также к старшим
научным сотрудникам станции М. С. Коликову
и А. И. Миловзорову, в течение 10 лет тру¬
дившимся над внедрением в пустын.о люцерны,
пшеницы, ячменя, сорго — вполне применимо
то изречение Свифта, которое приведено
в эпиграфе и которое так любил повто¬
рять наш великий русский учёный К. А. Ти¬
мирязев.

Опубликованные работы Приаральской
опытной станции

1. А. Гаель и Г. Семевский. К во¬
просу о растениеводстве в Приаральской
пустыне. Проблемы раст. освоения пустынь.
№ 1, стр. 47—60. Изд. ВИР, Л., 1933.—
2. Е. Малюгин. Опыт возделывания с.-х. ра¬
стений на Приаральской пустынной станции.
Пробл. раст. осв. пустынь, № 2, стр. 89—98,
Л., 1934.—3. Е. Малюгин. За сельско¬
хозяйственное освоение пустынь. К итогам
двух лет работы Приаральской н.-и. станции
ВЙР. Л., 1935.—4. А. Н. С а л и н. Приараль-
ская с.-х. опытная станция. Народи, хозяй¬
ство Казахстана. № 9—10, стр. 87—88. Алма-
ата, 1935,—5. X. К л я в и н. Бесплодна ли
Приаральская пустыня? Вестник знания, № 1,
стр. 64—65. 1936.—6. А. М. А л п а т ь е в.
Выращивание овощей в пустыне траншейным
способом. Плодоовощное хозяйство. № 1,
стр. 39—51. 193S.—7. А. М. А л п а т ь е в.
Орошение и удобрение проса на лёгких почвах
Поиарялья. Колхоты и совхозы Казахстана,
№ II, сто. 31—38, Алма-ата. 1938.—
Я. А. Алпятьев и А Гаель. О возмож¬
ности ИСПОЛЬЗОВанИЯ ГОУНТО'ВЫХ ВОД В пр^Ч^НЫХ

пустынях длч орошения. Докл. ВАСХНИЛ,
№ 10. стр. 25—31;- М., 1938—9. Е. Малю¬
гин. О подсобном земледелии в Приараль-
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ской пустыне. Колхозы и совхозы Казахстана,
№ 6, стр. 24—28, Алма-ата, 1938.—10. Т. Ф.
Якубов. Изучение и освоение пустынь Со¬
ветского Союза. (Работы Приаральской опыт¬
ной станции). Природа, № 11—12, стр. 158—
160, илл., 1938.—11. А. М. А л п а т ь е в.
Испарение почвой и транспирация проса
в условиях Приаральской пустыни. Докл.
ВАСХНИЛ, № 11, стр. 9—13, 1939.—
12. А. М. А л п а т ь е в. Поливной режим и эф¬
фективность удобрений в песчаных пустынях
Приаралья. В книге «Освоение пустынь и вы¬
сокогорий». Изд. ВАСХНИЛ. стр. 36—66, М.,
1939.—13. М. С. К о л и к о в. Естественные
кормовые угодья Северного Приаралья. Там
же, стр. 117—140.—14. Е. Малюгин. При-
аральская пустыня и опыт t-ё освоения. Там
же, стр. 102—116.—+5. А. Алпатьв. Как»
поливать овощные и бахчевые в центральном

Казахстане. Колхозы и совхозы Казахстана,
№ 1,стр. 50—57, Алма-ата, 1940.—16. В. К у-
раков. Опыт Приаральской опытной стан¬
ции по освоению пустынь. Сов. агрономия
№ 5, стр. 71—75, М., 1940.-17. С. Зоны.’
О динамике соединения азота в культурных
почвах песчаных пустынь при траншейном
способе земледелия. Почвоведение, № 3,
стр. 58—70, М., 1940.—18. А. Петелина!
Об освоении песчаных почв Актюбинском
области. Изв. Каз. филиала Акад. Наук СССР,
сер. почв., № 1—2, стр. 125—130, 1946.—’
19. А. Г а ель, М. Коликов, Е. Малю¬
гин, Е. Останин. Пески Северного Приа¬
ралья. Природные условия и пути хозяйствен¬
ного освоения и мелиорации. Монография, 17
печ. л., сдана в 1947 г. для опубликования в
Акад. Наук Казахской ССР.

А. Г. Гаель.



СЪЕЗДЫ и КОНФЕРЕНЦИИ

ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ
8—10 января 1947 г в Москве состоялась

2-я конференция, посвящённая применению
метода непосредственного воздействия на
нервные центры в физиологии и патологии.

Конференция, созванная Институтом фи¬
зиологии Академии Наук СССР, 2-м Мо¬
сковским медицинским институтом им.

И. В. Сталина и Лабораторией по изучению

вопросов непосредственного воздействия на
нервные центры Академии Медицинских Наук,
должна была подытожить большой теорети¬
ческий и клинический материал, накопившийся
за два года, прошедших со времени первого
совещания по этим вопросам (январь 1944 г.).

Соответственно поставленной задаче, кон¬
ференция заслушала и обсудила ряд докладов
клиницистов, работающих в различных обла¬
стях практической медицины, и физиологов,
сотрудников указанных лабораторий.

Основной доклад акад. Л. С. Штерн
был посвящён теоретическому обоснованию
метода непосредственного воздействия на
нервные центры различными химическими ве¬
ществами.

На основании многочисленных эксперимен¬
тальных и клинических наблюдений, доклад¬
чик приходит к выводу, что нормальное
функциональное состояние отдельных органов
и координация их функций тесно связаны с
состоянием центральной нервной системы,
в частности высших вегетативных центров.

Изменение тонуса этих центров и в особен¬
ности нарушение их нормального соотношения
нередко является причиной возникновения
патологического процесса в организме и рас¬
стройства деятельности отдельных органов
и физиологических систем.

Исходя из этого, одним из условий вос¬
становления физиологической нормы в орга¬
низме является нормализация взаимоотноше¬
ний между соответствующими нервными
центрами.

Однако обычное введение в организм ле¬
карственных веществ не достигает цели. Как
показали мнсн'очисленные эксперименты, нерв¬
ные центры ограждены от циркулирующих в
крови всществ особым защитным механизмом—
гсмато-эпцебалическим бяпьером. Подавляю¬
щее большинство лекарственных веществ не
проникает в центральную нервную систему
и неспособно оказать на неё какое-либо те-
panenwerKoe воздействие.

Наряду с этим огромное значение имеет
выявленная паботами Института физиологии
антагонистическая реакция центральных и
периферических отделов нервной системы на

действие одного и того же химического воз-
# будителя. —

Калий и кальций, метаболиты различных
органов, некоторые гормоны, витамины и ме¬
диаторы, многие биологически активные ве¬
щества, содержащиеся в жидких средах орга¬
низма, вызывают диаметрально противополож¬
ный эффект в зависимости от того, введены
ли они в кровь или в непосредственную пи¬
тательную среду центральной нервной систе¬
мы — в цереброспинальную жидкость.

Этот антагонизм центра и периферии явля¬
ется важнейшим фактором ауторегуляции
функций, ведущим звеном сложной системы
взаимодействия органов и координации жиз¬
ненных процессов. Вещества, оказывающие
при введении в кровь симпатомиметическое
действие, при введении их в желудочки мозга
возбуждают парасимпатомиметические центры,
и наоборот.

Исходя из этих теоретических предпосы¬
лок, при некоторых патологических процес¬
сах, связанных с нарушением нормальной дея¬
тельности нервных центров, определённые хи¬
мические вещества должны вводиться не в
кровь, а непосредственно в желудочки мозга,
с каковой целью в клинике используется ме¬
тод субъокципигального прокола. Это создаёт
в определённых участках нервной системы
такую высокую концентрацию активного ве¬
щества, которую ни, в коем случае нельзя
получить при обычных методах применения.

Клиническая проверка многочисленных
лабораторных исследований показала высокую
эффективность метода непосредственного воз¬
действия на нервные центры при различных
патологических состояниях. Однако, как под¬
черкнула в своём докладе Л. С. Штерн,
этот метод не является панацеей, применимой
во всех случаях медицинской практики. Мы
имеем дело лишь с новым способом терапев¬
тического воздействия, требующим дальней¬
шего глубокого изучения.

Основные положения Л. С. Штерн были
развиты в теоретических докладах сотрудни¬
ков Института физиологии. Пооф. Я. А. Р о-
с и н показал, что при субъокципитальном
введении некоторых вегетотропных веществ—
в цереброспинальной жидкости и в оттекаю¬
щей от мозга кпп"и можно обчяоужить
биологически активные вещества. При этом
возбуждение спулгтпчсскич центров сопро¬
вождается выделением ппрасимпатомиметиче-
ских (яцетилхолиноподобных), а возбуждение
парасимпатических центров — выделением
снмпатомиметических медиаторов. Таким <3бра-
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зом, вещества, возникающие в результате
возбуждения вегетативных мереных элемен¬
тов, поддерживая их возбуждение, одновре¬
менно способствуют нарастанию вызванного
ими эффекта.

Доклады канд. биол. наук К. А. Герчико¬
вой и проф. Р. О. Файтельберга были посвя¬
щены действию метаболитов мозга на желу¬
дочно-кишечный тракт при различных спосо¬
бах введения их в организм. Изучая состав
а скорость выделения желудочного сока при
внутривенном и субъокципитальном введении
метаболитов мозга, К. А. Герчикова по¬
казала, что эффект различен в зависимости
от того, введены ли препараты метаболитов
в кровь или в желудочки мозга. В первом слу¬
чае отмечается усиление секреции, во вто¬
ром — её торможение. Особенно интересно
отметить, что субъокципитальное введение
метаболитов мозга снимает рвоту, вызванную
морфием.

Антагонистическую реакцию центральных
и периферических отделов нервной системы
на введение метаболитов мозга отметил так¬
же проф. Р. О. Файтельберг в своём
докладе: «Влияние метаболитов мозга на дви¬
гательную и всасывательную функции желуд¬
ка при непосредственном воздействии на
центральную нервную систему».

Проф. Э. Л. Р о м е л ь доложил резуль¬
таты, полученные при изучении внутриглазно¬
го давления. Ему удалось добиться значи¬
тельного и длительного снижения последнего

субъокципитальным введением кальция, эрго-
тамина и магния. Докладчик подверг деталь¬
ному анализу механизм антагонистического
действия калия и кальция на внутриглазное
давление при различных способах введения
в организм. 1

Доклад проф. Г. Н. Кассиля был по¬
свящён роли гематоэнцефалического барьера
в развитии инфекционного процесса в цент¬
ральной нервной системе. Докладчик показал,
что вирусы и токсины легко проникают из
крови в нервную систему, в то время как
антитела задерживаются барьером. При ин¬
фекционных заболеваниях методом выбора
является введение антитоксических сывороток,
бактериостатических и бактериолитических
веществ (в частности пенициллина и стрепто¬
мицина) непосредственно в желудочки мозга,
минуя гематоэнцефалический барьер.

Большая группа докладов была посвящена
применению метода непосредственного воздей.
ствия на нервные центры в медицинской
практике.

О лечении тугоухости и ушных шумов до¬
ложили засл. деят. науки проф. Я. А. Шварц-
б е р г (Киев), проф. И. Я. Сендульский
(Алма-ата, Смоленск), д-р М. С. 3 и н е н б е р г
(Москва) и д-р Л. Я. Дудник (Львов).
Прогрессирующая тугоухость на! почве
отосклероза, неврита слухового нерва и т. д.
сопровождается, как известно, во многих слу¬
чаях мучительными шумами и вызывает
у больных тяжёлые психические расстройства,
доводящие их нередко до самоубийства.
Субъокципитальное введение фосфорнокисло¬
го калия и витамина В| во многих случаях
значительно улучшает слух и, как правило,
снимает ушные шумы. Представленный до¬

кладчиками материал, охватывающий в общей
сложности около 300 слу|чаев тугоухости,,
с убедительностью показывает, что непосред¬
ственное воздействие на нервные центры
даёт ключ для решения проблемы лечения
этого тяжёлого заболевания слухового аппа¬
рата.

Проф. С. О. Бадылькес (Москва) до¬
ложил об отдалённых результатах примене¬
ния метода непосредственного воздействия на
нервные центры при лечении язвенной болез¬
ни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Работа, начатая свыше двух лет тому назад,
показала, что возбуждение симпатических
центров субъокципитальным введением фос¬
форнокислого калия и витамина В[ в ряде
случаев снимает болевой синдром и способ¬
ствует быстрому рубцеванию язвы.

Одновременно проф. С. О. Бадыльксс
применял метод субъокципитального рведе-
ния солей кальция при лечении гипертониче¬
ской болезни. Полученные обнадёживающие
результаты позволяют ему рекомендовать
этот метод в случаях тяжёлой гипертонии.

Доц. Д. И. Г импельсон (клиника
действ, чл. Акад. Мед. Наук М. С. Малинов¬
ского) применял метод непосредственного
воздействия на нервные центры в случаях
неукротимой рвоты беременных. Ему удалось
показать, что при этом заболевании резко
преобладает тонус парасимпатической нервной
системы. Субъокципитальное введение вита¬
мина В[ и фосфорнокислого калия быстро
прекращает рвоту и позволяет сохранить бе¬
ременность, которая при этом заболевании на¬
ходится под угрозой.

Докладчик применил метод непосредствен¬
ного воздействия на 100 больных с. неукроти¬
мой рвотой. Во всех случаях удалось со¬
хранить беременность и довести её до бла¬
гополучных родов.

Большой интерес вызвал доклад проф.
Д. Д. Лебедева о лечении туберкулёзного
менингита субъокципитальным введением
стрептомицина. Как известно, больные туберку¬
лёзным менингитом обычно погибают на
20—21-й день болезни. Применяя метод
субъокципитального введения стрептомицина,
докладчик наблюдал быстрое и значительное
улучшение состояния больного. Одна больная
туберкулёзным менингитом живёт уже свыше
7 месяцев, причём . ей было сделано около
60 субъокципитальных пункций.

Благоприятные результаты были получены
также при лечении туберкулёзного менингита
в клиниках проф. А. Е. Рабухина, проф.
В. Л. Эйниса и проф. С. О. Дулицкого.

Группа докладов (проф. И. Б. Талант,
проф. Я. А. Р о с и и) была посвящена лече¬
нию клещевого и японского энцефалитов
субъокципитальным введением специфических
сывороток. Как показали данные, полученные
экспедицией Института физиологии на Даль¬
нем Востоке, этот метод оказался весьма
эффективным при лечении острых форм
заболевания, а также некоторых психических
расстпойств, вызванных вирусом энцефалита.

Сотрудники Института психиатрии им. Ган¬
нушкина, д-р мед. наук В. С. Сурат и ллн.
П. Б. П о с в я н с к и й, доложили о благо¬
приятном эффекте, полученном ими при ле¬
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чении сифилиса мозга и прогрессивного пара¬
лича субъокципитальным введением пеницил¬
лина.

В заключительном слове акад. J1. С.
Штерн призвала клиницистов шире приме¬
нять метод непосредственного воздействия
в медицинской практике. К сожалению мно¬
гие врачи ещё до сих пор не могут отре¬
шиться от некоторого предубеждения против
субъокципитальной пункции и не прибегают

к ней, несмотря на явные показания и абсо¬
лютную безопасность.

Необходимо расширить число применяемых
лечебных средств, более детально разрабо¬
тать показания и противопоказания, уточнить
дозировку.

Тесный контакт теоретиков и клиницистов
является залогом дальнейшей успешной раз¬
работки этого метода в физиологии и кли¬
нике.

Проф. Г. Н. Кассиль.

ОБ ИТОГАХ ГЕОБОТАНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ

В 1947 г., с 5 по 8 апреля в стенах Бо¬
танического института МГУ происходила
конференция по фитоценологии и ботаниче¬
ской географии, созванная по инициативе
кафедры геоботаники. Конференция была по¬
священа памяти проф. В. В. Алёхина, быв¬
шего заведующего кафедрой, умершего 3 IV
1946. Было прочитано 12 докладов, из них
семь по фитоценологии, один по истории
ботанической географии, один по истории фло¬
ры, три по экологии и ботанической геогра¬
фии.

В центре внимания конференции стояли
вопросы фитоценологии. В своей программной
речи акад. В. Н. Сукачев отметил роль
эксперимента в фитоценологии будущего
и значение комплексных исследований, имею¬
щих своим объектом сложное явление приро¬
ды — биогеоценоз. Следует отметить, что
в современной фитоценологии всё же преобла¬
дает описательный метод и, притом, даёт хо¬
рошие разультаты. Все доклады по фитоце¬
нологии, прочитанные на конференции, были
основаны на этом методе.

Большие дискуссии вызвал вопрос о био¬
ценозе и целесообразности применения этого
понятия в практической работе фитоценоло-
гов в настоящее время.

Большие дебаты вызвал вопрос, на что
следует делать упор при изучении фитоцено¬
зов: на взаимоотношения между растениями
(конкуренция) или на влияние среды. В ре¬
зультате прений и заслушанных докла'дов
обозначилось, что оба момента имеют боль¬
шое значение.

В ряде работ по фитоценологии, доложен¬
ных на конференции, отчётливо обозначился
тот аналитический подход к изучению расти¬
тельности, основанный на детальном изуче¬
нии свойств отдельных компонентов — видов,
о значении которого для познания сущности
фитоценоза говорил в своём докладе автор
этой статьи. Этот подход хорошо продемон¬
стрирован в работах как молодых фитоцено-
логов (А. А. Шахов), так и старшего поколе¬
ния (Г. И. Дохман, А. А. Уранов). Этот
здоровый, «деловой» подход, подход «от фак¬
тов», представляет, несомненно, отрадное
явление в современной фитоценологии, в

известной мере контрастирующий с теми
увлечениями «терминологическими» момента¬
ми и в значительной мере априорными пост¬
роениями, которые ещё до сих пор не изжиты
в фитоценологии.

Необходимо отметиггь доклады по мето¬
дике исследований. А. А. Уранов разра¬
ботал заманчивый метод измерения конку¬
рентной силы растений в природной обста¬
новке, правда оставляя пока в стороне во¬
прос об объяснении различной конкурентной
мощности у растений и способов конкурен¬
ции у различных видов.

Г. И. Дохман в совместном докладе со
студентами демонстрировал весьма перспек¬
тивный метод изучения распределения расте¬
ний в степных фитоценодах.

В общем конференция, если не по числу
докладов, то по результатам и значимости

переросла в съезд. Она показала, что, не¬
смотря на годы войны, научная фитоценоло¬
гическая мысль росла и крепла. Особенно
надо отметить работу молодых исследовате¬
лей, которые как-то неожиданно преврати¬
лись из студентов, какими мы их знали перед
войной, в зрелых научных работников. Пре¬
красные доклады сделали молодые питомцы
МГУ И. Г. Серебряков, А. А. Шахов, из
более старшего поколения молодёжи — Г. В.
Микешин. Молодые исследователи зачастую
выступали в прениях, наравне со старшими
товарищами, закалёнными в словесных турни¬
рах, показывая этим, насколько созрела и
критически работает их научная мысль.
И совершенно правильно сказал один из
участников съезда, что питомцы Московско¬
го университета одинаково хорошо умеют
работать и руками и головой, т. е. как со¬
бирать факты, так и делать обобщения.

Высокий теоретический уровень работ кон¬
ференции, на которой в сущности не было ни
одного слабого доклада, поколебал, а может
быть и нацело, рассеял; мнение, существовав¬
шее у некоторых участников конференции,
что фитоценология топчется на месте—и это,
в значительной мере, благодаря молодым си¬
лам, влившимся в ряды фитоценологов.

Проф. Н. Я. Кац.



VARIA

НОВЫЕ ИНОСТРАННЫЕ

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ И СЕРИИ

1. Heredity. Ап International Journal of
Genetics. — London and Edinburgh, Oliver
and Boyd.

В апреле 1947 г. вышел первый номер но¬
вого международного генетического журнала,
редактируемого английскими учёными: цито¬
логом С. Д. Дарлингтоном (С. D. Dar¬
lington) и биометриком Р. А. Фишером
(R. A. Fisher) в сотрудничестве с Д. У. Бил¬
лом (G. W. Beadle, США), Т. Добжанским
(США) Т. Касперсоном (Т. Caspersson, Шве¬
ция), Б. Эфрусои (В. Ephrussi, Франция) и
О. Вииге (О. Winge, Дания). Журнал посвя¬
щён учёным различных стран и времён, на
трудах которых зиждется современная гене¬
тика: Дарвину, Менделю, Моргану, Иоганмсе-
ну, Вавилову, Гальтону, Линнею, Вейсману,
Де-Фризу, Вильморену, Спалланцани, Бовери,
Бэтсону и Вильсону. Их имена напечатаны на
обложке журнала.

Журнал будет выходить тремя тетрадка¬
ми в год, по 120—130 стр. каждая. Подпис¬
ная цена — 40 шиллингов в год.

Первый том содержит статьи 25 генети¬
ков США, Соединённого королевства, Дании,
Франции, Швеции, Италйи, Швейцарии, Но¬
вой Зеландии и Перу. Отметим статью
Зоннеборна о плазмагенах у инфузорий, рабо¬
ты Меллера (Muller) и Кемпа (Т. Kemp) по ге¬
нетике человека, Мюнтцинга (A. Miintzing), Ма‘
зера (К. Mather), Френкеля (О. Н. Frankel),
Харланда (S. С. Harland) по генетике и се¬
лекции растений, работу Эфрусси по дрож¬
жевым грибам, статью Линдегрена (С. Linde-
gren) о выдвинутой им теории цитогена, ис¬
следования по генетике популяций и т. д.
Особый интерес представляет обзор генети¬
ческих исследований в Великобритании за
1939—1946 гг. и составленная Буццати Тра-
верзо (A. Buzzati Traverso) библиография
генетических работ, вышедших в Германии
и Италии во время войны.

2. Historia Naturalis. — Roma, Unione
Italiana Naturalisti.

В декабре 1944 г. небольшая группа
итальянских натуралистов создала научное
общество Unione Italiana Naturalisti, присту¬
пившее в 1946 г. к изданию своего журнала.
■ Новый журнал выходит 3 раза в год (март,
июнь, сентябрь) тетрадками по 24 стр. фор¬
мата «Na.ture». В нём помещаются небольигае

заметки о деятельности общества и нчуччые
статьи. Предпочтение, отдаётся работам, под¬
чёркивающим единство биологических наук-.

3. The Journal of Glaciology. — London, The
British G'-i cio'.ogral Society.

В 1936 г. в Великобритании под руковод¬
ством Д-черальда Зеликмана (G. Seligman)

была создана Ассоциация по изучению снега и
льда (Association for the Study of Snow and
Ice), издавшая в 1939 г. три номера журнала
«Papers and Discussions». Издание это было
прекращено в связи с войной. Уже после окон¬
чания войны, в 1945 г., Ассоциация была ре¬
организована в Британское гляциологическое
общество, приступившее с 1947 г. к изданию
нового журнала, редактируемого Зелигманом.
В нём будут помещаться не только труды об¬
щества, но все работы, посвящённые изучению
снега и льда во всех их формах и местона¬
хождениях, в том числе и с точки зрения их
значения для практики. К участию в журнале
привлекаются физики, геологи, геоморфологи,

географы, океанографы, климатологи, метеоро¬
логи. Особенное внимание будет уделено по¬
лярным странам. Это единственный в зару¬
бежной литературе журнал, посвящённый спе¬
циально гляциологии, так как выходивший

до войны в Германии «Zei'tschrift fur
Gletscherkunde» прекратил своё существо^ва-
ние.

В год будет выходить два номера, общим
объёмом в 80—100 стр. Цена тома—15 шил¬
лингов.

4. Oesterreichische Zoologische Zeitschritt.—
Wien, Springer-Verlag.

В сентябре 1946 г. вышел первый (сдвоен¬
ный) номер нового австрийского журнала, из¬
даваемого Зоологическим институтом Венско¬
го университета в издательстве Шпрингера и
редактируемого Отто Шторхом (О. Storch).
Журнал помещает оригинальные исследования
и крупные критические обзорные рефераты.
В первом томе напечатана статья известного
энтомолога Фриша (К. von Frisch), в настоя¬
щее время работающего в Грацском универси¬
тете, о «танцах» пчёл, статьи Гётша (W. Go-
etscli) о витамине Т и о физиологии питания
и ряд других работ по анатомии, эмбриологии
и экологии беспозвоночных и позвоночных

жизотных. Объём тома около 600—800 стр.

.5. Physiologia Comparata et Oecologia. —
Amsterdam, W. Junk.

Книгоиздательство Юнка наметило в 1947 г.

выпуск первого тома нового журнала, посвя¬

щённого сравнительной физиологии и эколо¬
гии животных. В состав редакционного бюро
входят учёные различных стран: И. тен-Кате
(J. ten Cate), К. Ромэйн (С. Rcmijn),
Ф. И. Слэйпер (F. J. Slijper) и Г. И. Вонк
(Н. J. Vonk) — Нидерланды; М. Флоркэн —
Бельгия; Г. Хедийер (Н. Hedijer) — Швейца¬
рия; Ц. В. Менг (С. W. Meng) — Китай;
Ц. А. Г. Виерсма (С. A. G. Wiersma) — США;
Ч. М. Ионг (С. М. Yonge) — Соединённое
королевство. Журнал намечено печатать in
английском, французском и немецком языках,
объём тома около 400 стр., цена — 36 флори¬
нов. ’ .
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6. Progress in Neurology and Psychiatry.
An Annual Review.— New York, Qrune and
Stratton.

Под редакцией Э. А. Шпигеля (E. A. Spie.
gel) в 1946 г. начала выходить новая серия
ежегодников, посвящённых обзору современ¬
ных достижений в области неврологии и пси¬
хиатрии. Первый том охватывает работы, вы¬
шедшие в 1945 г., и содержит 39 обзорных
статей.

7. Rassegna di Biologia Humana. — Firenze,
L. Sapietra.

В январе 1946 г. под редакцией Д. Фидза-
ри (J. Fizzari) вышел первый номер нового
итальянского журнала, посвящённого изучению
всех разделов биологии человека. В журнале
печатаются обзорные статьи и оригинальные
исследования. В томе 6 номеров, объём тома—
около 200 стр.

8. Recenti Progressi in Medicina. — Roma.
В октябре 1946 г. под редакцией Джузеп¬

пе Ладзаро (G. Lazzaro) вышел первый номер
нового ежемесячного журнала, посвящённого
обзорам мировой медицинской литературы.
Первым номер отведен современным достиже¬
ниям в области терапии пнеймонии; следую¬
щий номер посвящается успехам пеницилли¬
новой терапии.

9. Revista de inv'estigationes Agricoles. —
Buenos Aires, Ministerio de Agriculture de la
Nacion, Direccion General de Investigaciones.

В январе 1947 г. вышел первый номер но¬
вого сельскохозяйственного журнала, издавае¬
мого Генеральной дирекцией исследований
Министерства земледелия Аргентины. Глав¬
ный редактор журнала Рафаель Гарсиа Мато
(R. G. Mato), В состав редакционного совета
входят представители институтов, объединяе¬
мых дирекцией: растениеводства, ботаники,
защиты растений, почвоведения и агротехники,
сельскохозяйственной микробиологии, сельско¬
хозяйственной техники и представитель управ,
ления опытных станций. Журнал помещает
оригинальные исследования, преимущественно
сотрудников этих институтов. В № 1 напеча¬
тана большая работа Р. М. Кроветто
(R. М. Crovetto) о культивируемых в Арген¬
тине представителях семейства зонтичных и
сообщения X. Валлега (J. Vallega) и
Э. А. Фаврета (Е. A. Favret) о некоторых
ржавчинных грибах Аргентины. Ежегодно бу¬
дет выходить 4 номера, объём тома 250—
300 стр.

10. Vegetatio: Acta Geobotanica.—Amster¬
dam, W. Junk.

Наряду с другими начинаниями книгоиз¬
дательства Юнка стоит выпуск нового между¬
народного обозрения по фитоценологии, эколо¬
гии и географии растений. Первый том нового
журнала, являющегося официальным органом
Международной ассоциации фитоценологии
(«Association Internationale de Phytosociologie»).
должен выйти в 1947 г. Журнал будет поме¬
щать оригинальные исследования по указан¬
ным разделам ботаники, по истории флоры и
растительности (включая пыльцевой анализ),
по прикладной фитоценологии, а также ин¬
формационный материал, персоналиа и крити-
ко-библиогопфическге заметки. Главный редак¬
тор журнала — известный французский фито-
ценолог Ж. Браун-Бланкэ (J. Впг.м B'nnquet).

в состав редакционного совета входит целый
ряд фитоценологов других стран. Объём тома
около 400 стр., цена — 30 флоринов.

11. Vitamins and Hormones. Advances in
Research and Application. — New York, Acade¬
mic Press.

В числе других серий обзорных ежегодни¬
ков издательство Академик Пресс приступило
с 1943 г. к выпуску сборников, посвящённых
достижениям в изучении витаминов и гормо¬
нов, включая их практическое применение в
клинике, в животноводстве, в пищевой про¬
мышленности и т. д. Редактируют эту серию
Р. С. Гаррис (R. S. Harris) и К. В. Тиманн
(К. V. Thimann). До настоящего времени выш¬
ло четыре тома серии: т. I (452 стр., 1943),
т. 2 (514 стр., 1944), т. 3 (420 стр., 1945), т. 4
(403 стр., 1946). Среди авторов фигурируют
виднейшие эндокринологи и витаминологи
США, в том числе Д. Майнот (G. R. Minot),
Г. Пинкус (G. Pinkus), Б. Цондек (В. Zondek)
и др. Для характеристики издания приведём
содержание 4-го тома: Д. Д. Пфайффнер
(J. J. Pfiffner) и А. Д. Хогэн (A. D. Hogan)—
Кроветворные факторы комплекса витамин В;
I. А. Шнейдер (Н. A. Schneider) — Питание и
сопротивляемость инфекциям; Ф. У. Клементс
(F. W. Clements)—Проявление недостатков
питания у детей; Р. Гертц (R. Hertz) — Дей¬
ствие витаминов группы В на эндокринологию
размножения; М. С. Бискинд (М. С. Biskind)—
Лечение эндокринных нарушений питанием;
Б. А. Гуссэй (В. A. Houssay)—Щитовидная
железа и диабет; Э. П. Рэйнеке (Е. P. Reine.
kc) •— Тироактивные белки; X. Д. Кочакьян
(С. D. Kochakian) —Действие стероидных гор¬
монов на анаболизм белков; С. А. Зэйер
(S. A. Tliayer) — Биологические методы иссле¬
дования гормонов животных. Цена каждогэ
тома — 7 дол. 50 центов.

12. Weather. — London, Royal Meteorologi¬
cal Society.

Начиная с 1946 г. Королевское метеороло¬
гическое общество приступило к изданию но¬
вого журнала, рассчитанного на работников
метеорологической службы и всех лиц, инте¬
ресующихся метеорологией. Редактируют жур¬
нал А. Д. Дрэммонд (A. J. Drummond),
Д. С. Форрест ( J. S. Forrest), А. Р. Мизэм
(A. R. Meetham) и Р. М. Поултер (R. М. Ро-
uller). Периодичность издания—раз в месяц,
объём тома около 400 стр. Подписная цена —
18 шиллингов в год.

Д. В. Лебедев.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 30 ИЮНЯ 1908 г. В ЕНИ¬
СЕЙСКОЙ ЗОЛОТОНОСНОЙ -ТАЙГЕ В
СВЯЗИ С ПАДЕНИЕМ ТУНГУССКОГО

МЕТЕОРИТА

Проф. П. Л. Драверт (Омск) незадолго до
своей смерти, последовавшей 12 декабря
1945 г., передал в моё распоряжение некото¬
рые материалы, касаючтиеся падения известно¬
го метеорита 30 ',т 1908 (н. ст.) на водоразде¬
ле рек Чуни и Средней (Подкаменной) Тун¬
гуски. Так, в сообщении своём от 30 VI 1945
проф. Драперт пишет: «Летом 1915 г., приехав
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13 Енисейск для подготовки к путешествию в
Пито-Ангарский край по командировке АН, я
познакомился с б. золотопромышленником
Н. Е. Матониным. Из его рассказов о природ¬
ных явлениях, которым он был свидетелем,
особенно остановил моё внимание рассказ о
землетрясении в Южно-Енисейской тайге.
Передаю то, что уцелело в моей памяти.

«По словам Матонина, он проживал в
1908 г. на своём золотом прииске порч. Кадра,
впадающей слева в Большой Пит (правый при¬
ток Енисея). Однажды утром, находясь ещё
в постели, он был внезапно подброшен силь¬
ным толчком, раздались „ подземные “ удары,
затряслись стены дома, задребезжали стёкла
в рамах. Испуганный Матонин бросился вон
из дому, решив, что от землетрясения надо
спасаться у воды. Добежав до пруда, он уви¬
дел, что поверхность воды на нём колебалась
подобно волнению от ветра. Здесь он потерял
самообладание. Через некоторое время земле¬
трясение прекратилось. Как оказалось, в доме
попадали некоторые предметы в буфете, кар¬
тина в раме покосилась, остановились часы с
наружным маятником. Домашние животные,
как и люди, были в большом смятении. В ок¬
рестностях обрушились некоторые камни со
скал. Тунгусы, приходившие каждое лето с
востока для покупки припасов, рассказывали о
грозных явлениях в тайге, в том числе о по¬
разившем ужасом землетрясении.

«В дальнейшем, путешествуя с минералоги,
ческими целями по Южно-Енисейской- тайге,
я побывал на ряде приисков и жилых пунктов
по рекам Кадре, Аяхту, Горбилку, Печенге,
Удерею и его притокам: Татарке. Большой Му-
рожной и некоторым другим. Попутно я рас¬
спрашивал о землетрясении. В одном пункте
удалось по записной книжке установить дату
землетрясения: 17 июня ст.* ст. Состав опро¬
шенных был разнообразен, между ними один
доктор, два инженера и горный исправник.
Подробностей в памяти не осталось, могу лишь
сказать, что землетрясение ощущалось на
•всём протяжении Южно-Енисейской тайги,
отличаясь в разных местах интенсивностью и
числом ударов, а также продолжительностью.
Площадь, охваченная сейсмом, лежит, прибли¬
зительно, между 58° 10' и 59° 20' с. ш. и 93° 00'
и 94° 45' в. д. и, надо полагать, далее к восто-чу.
Сила землетрясения достигала VI баллов Рос¬
си—Фореля.

«На обратном пути в Енисейске я узнал,
что „в средине июня” дьякон местного храма,
придя для отправления ранней обедни, с изум¬
лением увидел качание большого паникадила,
а дома заметили качание лампады. По Мато-
нину, это землетрясение было тогда и в Се-
иеро-Енисейской тайге: из указанных им речек
помню Чиримбу и Енашимо (правые притоки
В. Пита).

«Возвратившись в Казань, я списался с
другими лицами по адресам, данным Матони¬
ным, и к концу 1916 г. у меня образовалась
довольно солидная работа „Кадринское земле-
трясёпие”, погибшая вместе со всем прочим
имуществом в следующем году при моей от-
тучке из Казани. Когда в 20-х годах появи¬
лись статьи А. В. Вознесенского, И. М. Сус¬
лова. С. В. Обручева и Л. А. Кулика о паде¬
нии Тунгусского метеорита, для меня стало
ясным, что землетрясение » Енисейской тайге

было генетически связано с этим падением.
В беседах с Л. А. Куликом я дважды сооб
щал ему о собранных мной в 1915 г. сведени!
ях.. . Сравнительно недавно поступил в моё
распоряжение новый материал. Он относится к
району, лежащему к западу от Енисейской
тайги, и свидетельствует о том, что результа¬
ты катастрофы 30 VI 1908 были более широ¬
кими по своему масштабу, чем нам казалось».

Проф. П. Л. Драверт добавляет, что новых
данных он собирается коснуться в следующей
статье, но смерть помешала ему осуществить
своё намерение.1

Таким образом возможно, что одновременно
с падением на Средней Тунгуске (из имею¬
щихся указаний на три пункта падения обсле¬
дован только один и тот недостаточно) имело
место падение других крупных частей в бас¬
сейне р. Кадры (т. е. на 50й км к ЗЮЗ) и
может быть ещё западнее.

И. С. Астапович.

СОСТОЯНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИИ

Из официальных источников, только что
дошедших до нас (Summarized Report of
Meeting the Institution of Mining and Metal¬
lurgy held jointly the Geological Society of
London. Trans. Inst. Min. and. Met., vol. LIII.
1944) видно, что изучение геологии колоний
и зависимых территорий Британской империи
идёт слабо.

Сэр Эдмунд Тил, на годичном заседании
Горного и металлургического института
в Лондоне совместно с Геологическим ко¬
митетом, отмечает следующее:

Большая часть колоний и зависимых
территорий Англии находится в начальных
стадиях исследований. В дальнейшем необхо¬
димо значительное усиление здесь геологиче¬
ских работ. Детальной систематической гео¬
логической съёмкой территории колоний по¬
крыты в очень редких случаях. Даже в ко¬
лониях с хорошо организованной! геологи-
с«ой службой геология по большей части
изображается в виде временных геологических
карт, основанных только на маршрутных пе¬
ресечениях.

Систематическому геологическому изуче¬
нию колоний Англии мешает отсутствие
надёжной топографической основы и недо¬
статочный штат геологов.

Так, на территорию около 3 млн кв. миль
имеется всего только 50 геологов, в то время
как в СССР работает более 5000 геологов.

Систематическое геологическое картирова¬
ние территории колоний остаётся главной за¬
дачей на ближайшее будущее.

Р. А. Токарев.

1 Статья П. Л. Драверта об этих новых
данных о тунгусском метеорите и касающихся
новой области радиального вывала леса в
бассейне р. Кети, расположенного на расстоя¬
нии 400—500 км от бурелома, открытого
Л. А. Куликом, печатается в IV выпуске
сборника статей «Метеоритика».

Редакция.
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ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС

ПО ПРЕДИСТОРИИ АФРИКИ

В Наироби (Кения) 14—24 января 1947 г.
состоялся первый конгресс по изучению пред-
истории Африки. На конгресс собралось
55 официальных делегатов от 26 стран, причём
из них 5 палеонтологов, 5 анатомов и 15 гео¬
логов. Работа конгресса протекала в трёх
секциях: 1) доисторической археологии (пред¬
седатель Л. С. Ликей), 2) палеонтологии че¬
ловека (председатель Раймонд Дарт) и 3) гео¬
логии, общей палеонтологии и климатологии
(председатель А. Дютойт).

В работе конгресса были затронуты, кроме
главной — о предистории^ темы об изменениях
климата, дождях и ледниках, в отношении к
предистории: четвертичная геология и пред-
история, палеонтология и предистория.

Конгресс организовал постоянный консуль¬
тативный комитет.

За 'время пребывания членов конгресса в
Восточной Африке был выполнен ряд экскур¬
сий: в долину Грейт Рифт, в район Кариан-
дузи, Эндерит-дрифт и др. Готовятся к пе¬
чати труды. (По: W. Phillips. The First
Pan-African Congress on Prehistory. Science,
vol. 105, № 2737, June, 1947).

h. А. Токарев.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГЕОЛОГИЧЕ¬
СКОМУ КОНГРЕССУ В ЛОНДОНЕ

Осенью 1948 г. в Лондоне должна со¬
стояться 18-я сессия Международного геоло¬
гического конгресса. Начиная сЛ878 г., сессии
конгресса собирались регулярно раз в 3—4
года, в различных странах по очереди
(см. таблицу).

Последняя, 17-я сессия, состоялась в 1937 г.
в Москве и привлекла 2362 геолога. Во время
экскурсии участники конгресса посетили ряд
интересных в геологическом отношении райо¬
нов Союза: район Москвы, бассейн Камы,
Урал, Донбасс, Среднюю Азию, Новую Землю,
Карелию, Кавказ, Крым и Западную Сибирь.

На 1940 г. намечалось проведение 18-й
сессии Конгресса в Лондоне. Однако вторая
мировая война помешала созыву этой сессии.

Таким образом интервал между 17-й и 18-й
сессиями составит 11 лет, вместо обычных
трёх.

Заседания сессии 1948 г. состоятся с 25
августа по 1 сентября в Лондоне. Центром
деятельности сессии будет являться Геологи¬
ческий комитет Великобритании и Геологиче¬
ский музей в южном Кенсингтоне. Председа¬
телем организационного комитета и президен¬
том сессии является сэр Томас Холланд. Ге¬
неральные секретари сессии — А. И. Батлер
и Л. Хоке.

Подготовка и издание трудов 18-й сессии
конгресса поручены д-ру В. С. Данхэму
(Геологический комитет Великобритании).

Как предполагают, на сессию в Лондоне
должно собраться около 1500 геологов, в том
числе до 800 из других стран. Здесь должны
встретиться представители от университетов,
геологических комитетов, геологических и
горных научных и промышленных обществ и
других заинтересованных организаций всех
стран мира.

В настоящее время Организационный ко¬
митет занят рассылкой предварительных из¬
вещений о конгрессе в разные страны,
популяризацией 18-й сессии внутри страны и
технической подготовкой к работе сессии.
Секретариатом Организационного комитета
выпущен подробный циркуляр о работе сессии.

К обсуждению на предстоящей сессии
выдвинуты следующие проблемы: 1) проблемы
геохимии, 2) метасоматические процессы
в метаморфизме, 3) ритм в седиментации,
4) геологические результаты исследований при¬
кладной геофизики, 5) геология железорудных
месторождений, 6) геология нефти, 7) геоло¬
гия, парагенезис и запасы руд свинца и
цинка, 8) геология дна морей и океанов,
9) граница плиоцен/плейстоцен, 10) фаунисти-
ческие и флористические фации и зональная-
корреляция, И) корреляция континентальных
отложений, содержащих позвоночных, 12) дви¬
жение Земли и органическая эволюция.

В плане работ сессии намечено проведение
ряда экскурсий, которые охватят большин¬
ство британских островов. Экскурсии будут
проводиться между 7 августа и 18 сентября,
т. е. как во время заседаний сессии, так до
и после них. 16; длительных экскурсий
(в 7—16 дней каждая) выполняются до засе-

Председатель сессии

1878
1881
1885
1888
IS91
1894
1897
1900
1903
1906
1910
191.1
15.22
13?"
1929

19.33
1937

Франция
Италия

Германия
Англия
США

Швейцария
Россия

Франция
Австрия
Мексика
Швеция
Канада
Бельгия
Испания

Южноафрикпн'
ский Союз

США
СССР

Париж
Болонья

Берлин
Лондон
Вашингтон

Цюрих
Петербург
Париж
Вена
Мексико
Стокгольм

Торонто
Брюссель
Мадрид
Претория

Вашингтон
Москва

24
22
22
25
26
20
27
30
31
34
36
49
34
52
50

Г; 4

5U

?10
420
445
830
546
401
1037
1016
664
707
879
9S1
518
1123
575

11*2
2362

Э. Герберт.
Г. Капеллани.

Э. Бейрнх.
Дж. Прествич.
Дж. С. Ньюберри.
Э. Реневье.

А. П. Карпинский.
А. Годри.
Э. Тнтце.

И. Г. Агильерп.
Г. де-Геер.
Ф. Д. Адамс.
Ж- Леблч.

Ш. Рубио.
A. В. Роджерс.

B. Лпндгрек.
И. М. i у икни ~



Varia 89

дания в Лондоне и 16 примерно таких же—
после. Между 22 августа и 3 сентября 1948 г.
намечается выполнение ряда однодневных
экскурсий с базой в Лондоне. (The Miniiig
Magazine, vol. LXXVI, № 4 April, 1947;
Geological Magazine, vol. LXXXIV, № 3,
May, 1947).

В. А. Токарев.

ИЗУЧЕНИЕ ПОДВОДНОГО ГОРНОГО
ХРЕБТА АТЛАНТИКИ

Экспедиция Вудсхоллского океанографиче¬
ского института США на экспедиционном
корабле «Атлантик» начала в 1947 г. изучение
центрального атлантического подводного
хребта. Этот огромный горный хребет про¬
тягивается по дну в середине Атлантического
океана от Северного до Южного полюса.
Его существование установлено давно, но до
настоящего времени хребет оставался из¬
вестным только по его отдельным самым
высоким пикам (Азорские острова и др.).

Экспедиция займётся изучением склонов
атлантического хребта с целью обнаружения
здесь глубоких каньонов эрозионного про¬
исхождения. Не менее важной задачей явля¬
ется изучение современных отложений мор¬
ского дна, покрывающих склоны хребта. До¬
бывание грунтовых колонок экспедиция про¬
изведёт с помощью свободнопадающей трубки
Вудхоллского института (системы Хворслева
и Стетсона), длиной в 3 м, заранее ограничи¬
ваясь длиной колонок не более 2.5 м. Эти
трубки уже устарели, получаемые с их по¬
мощью колонки грунтов нельзя считать удов¬
летворяющими современным требованиям
науки. (Longest mountain range to be explored
by boat. Science News Letters, vol. 52, № 3,
July, 1947).

В. А. Токарев.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА
МИНЕРАЛОГИИ ГЛИН

В АНГЛИЙСКОМ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ

В июне 1946 г. на заседании Английского
минералогического общества в Лондоне было
принято решение об образовании специального
отдела Английского минералогического обще¬
ства — отдела глинистых минералов «Clay
Minerals Group of the Mineralogical Society».
Действительным секретарём этого отдела был
назначен профессор-доктор Дуглас М. С.
Мак-Эван (D. М. С. Mac Ewan). Отдел гли¬
нистых минералов должен существовать как
международная организация, объединяющая
всех специалистов, работающих над изуче¬
нием глинистых минералов. В сентябре и но¬
ябре 1946 г. во все страны, где были извест¬
ны минералоги, занимающиеся минералогией
глин, были направлены специальные обраще¬
ния, разъясняющие цели и задачи нового
отдела Минералогического общества. Обра¬
щение подписали: генеральный секретарь
Английского минералогического общества про¬
фессор Кларинбёлл (G. F. Clarinbull) и дей¬
ствительный секретарь группы глинистых ми¬

нералов профессор Мак-Эван (D. М: С. Мае
Ewan). На 24 января 1947 г. назначена была
в Лондоне первая конференция нового отдела
общества.

В декабре 1946 г. действительный секре¬
тарь группы глинистых минералов проф. Мак-
Эван официально пригласил на эту конферен¬
цию представителей СССР, Франции, Бельгии,
Голландии и др. стран. В СССР официаль*
ные приглашения были направлены: акаде¬
мику А. Ф. Иоффе, проф. И. Н. Антипову-
Каратаеву, проф. И. Я. Роде, проф.
И. Д. Седлецкому.

24 января 1947 г. состоялась конференция,
на которой был оформлен новый отдел. Пре¬
зидентом избран доктор Г. В. Бриндли
(G. W. Brindley) — профессор Лидского
университета и секретарём — профессор-
доктор Мак-Эван.

В настоящее время отдел минералоги»
глин развёртывает свою деятельность и при¬
ступил к изданию своих трудов.

Возникает вопрос, почему организуется
специальный отдел минералогии глин?

Глины, как и другие осадочные породы,
долгое время оставались слабо изученными со
стороны их минерального состава. Это объя¬
снялось тем, иго глины являются высоко¬

дисперсными породами, в которых преобла¬
дают коллоидные и предколлоидные фрак¬
ции ( >• 0.002 мм). Столь тонкие фракции
находились за пределами разрешающей спо¬
собности микроскопа, и изучение их минераль¬
ного состава стало возможно только лишь

с 1930 г., когда была доказана возможность
использования для этой цели рентгенографи¬
ческого метода по способу Дебай—Шеррера.

В настоящее время благодаря применению
рентгенографического, электронографического
методов, термического анализа, электронного
сверхмикроскопа и других тонких методов
стало возможным изучать состав минералов
глин. Бурный рост исследований глин и дру¬
гих осадочных пород привёл к оформлению
особого отдела минералогии, минералогии
глин. Если до 1930 г. о составе глин гово¬
рили, что он представлен неопределёнными,
абсорбционными соединениями (Ван-Беммелен),
или смесью окислов и гидроокислов (Штрем-
ме), или представляет обломки исходных гор-
ны\ пород (Цернеску), или представлен
пермутоидными, аморфными соединениями
(Гансен, Вигнер), или цеолитами и им подоб¬
ными соединениями, — то теперь эксперимен¬
тально установлено присутствие в тонких
фракциях глин минералов группы монтморил¬
лонита, группы иллита, контронита, галлуази-
та, каолинита и др., находящихся в коллоид¬
ном состоянии. Особыми свойствами этих ми¬
нералов объясняются и особые качества
глин и других осадочных пород: их поглоти¬
тельные свойства, пластичность, набухаемость,
селективная сорбция и др.

Изучение минерального состава глин спо¬
собствовало их практическому использованию:
в металлургической промышленности, стале¬
литейной, нефтяной, резиновой, мыловаренной,
маслобойной, керамической, парфюмерной, бу¬
мажной и многих других отраслях народного
хозяйства.
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Отсюда становится понятным тот интерес
к глинам, который проявляется не только
со стороны хозяйственников, но и учёных.
Открывается целая научная область, требую¬
щая специальных методов исследования и
Организующего научного центра. Таким
центром явится отдел глинистых минералов
Английского минералогического общества.

Настало время и у нас, в СССР, органи¬
зовать исследователей минералогии осадочных
пород. Это мероприятие должно дать свои
положительные результаты при выполнении
послевоенной сталинской пятилетки восста¬
новления и развития народного хозяйства.

Проф. И. Д. Седлецкий.

АНОМАЛИЯ В ЛЕДОВОМ ПОКРОВЕ

НА р. ВЫМЬ

2 V 1942 я был в полёте над р. Вымь
(крупный приток р. Вычегды), дли обозрения
ледового состояния реки, и имел случай на¬
блюдать достаточно любопытное явление —
нарушение закономерности состояния ледового
покрова. Полёт производился от усгья р. Вымь
(слияние с р. Вычегдой) до истока этой реки,
находящегося на Тимане (западная гряда
его), — Четласский камень. 1

Несмотря на то, что было уже начало мая,
на всей территории севернее р. Вычегды пей¬
заж оставался зимним. В обширных лесах ле¬
жал снежный покров, болота также находи¬
лись ещё под снегом, и лишь в отдельных
местах на болотах виднелись скопления талой
воды. В нижнем течении реки (от устья до
Княж-погоста) проталины были только на
пойме, и, очевидно, за счёт стока талых вод
с поймы около берегов на льду темнели уз¬
кие закраины — скопления воды

От Княж-погоста вверх по реке до поро¬
гов река имела зимний вид: лёд без каких-ли¬
бо изменений, снежный покров повсюду, в ле¬
сах, на болотах и на пойме.

Только на порогах (находящихся в сред¬
нем течении реки, на пространстве от впаде¬
ния р. Елвы до впадения р. Койн) бурлила
■юда и ледового покрова на реке не было.
Между порогами держался ледовый покров.
А выше порогов река уже в полной мере име¬
ла зимний вид, даже без признаков заюраин.
"В снежном покрове по берегам реки не было
заметно ни одной проталины.

И вот, пролетев расстояние от порогов до
мнадения в Вымь р. Вой-вож, я увидел, что
па реке нет льда. Темнеющая открытая вода
особенно рельефно выделялась на яркосвет¬
лом фоне снегов. Открытой р. Вымь была на
протяжении от устья р. Вой-вож до устья
р. Чисвы. Не имели ледового покрова и мел¬
кие речки-притоки на этом участке.

Дальше устья р. Чисвы вверх по Выми
;чювь стоял ледовый покров и лежал снег,
без малейших признаков таяния.

Полёт был проведен до верховьев р. Выми,

1 Пилотировал самолёт пилот Цибе-
лев И. Г., я был в роли лётчика-наблюда-
челя. — И. 3.

до Четласского камня. Итак, только участок
между реками Чисва и Вой-вож представлял
собою столь ярко выраженную аномалию в
природе северной реки.

С высоты 500 м весь участок был хорошо
виден. Приближённо я определил протяжён¬
ность участка чистой воды до 25 км. Правда,
в отдельных местах этого участка реки у бе¬
регов держался лёд, но небольшими полоска¬
ми в виде припая или заберегов.

Так как явление было крайне неожиданным
и представляло собой безусловную аномалию
в природе, мы несколько задержались над
этим участком, виражировали над территори¬
ей, и я смог заметить, что по левому берегу
р. Вымь имеются впадины небольших озёр
или провалы, причём некоторые впадины име¬
ли форму, довольно близкую к правильной
окружности, они были покрыты снегом. (Оче¬
видно это были карсты).

Зима 1941 —1942 гг. была в условиях Се¬
вера очень суровой, и длительное стояние
низких температур обусловило на реках мощ¬
ный ледовый покров. На р. Выми в районе
Княж-погоста по данным гидропостов и моим
личным наблюдениям ледовый покров имел
толщину 80—100 см и по своей структуре был
преобладающе монолитно-кристаллическим.

Термические условия весны 1942 г. были
таковы, что 2 мая на реке ещё не было приз¬
наков подтаивания льда. В конце апреля и
начале мая каждую ночь температура воздуха
падала ниже 0°, а в отдельные дни до —10°.
Река, повторяю, была в зимнем состоянии.

Впрочем, на р. Вымь бывает обычно мощ¬
ный ледовый покров, что можно объяснить и
общим северным положением её и течением с
суровых каменистых гряд северного Тимана.
Вода в Выми прозрачная, не случайно народ
Коми называет реку «Ем-ва»—река-игла, т. е.
вода чистая, как игла.

Во всяком случае, на р. Вымь в сравнении
с некоторыми другими реками севера, как
Ижма, Вычегда, ледовый покров бывает обыч¬
но более мощным, а по структуре преобла-
дающе-кристаллическим. Это подтверждается
моими личными наблюдениями за северными
реками в течение трёх лет. Поэтому явление
отсутствия ледового покрова да ещё в север¬
ной части северной реки, когда кругом были
лёд и снег, требовало какого-то выяснения.

В имеющихся литературных материалах
(Б о р о з д е н к о. Ископаемые богатства Коми
АССР) указано, что в устье р. Чисвы имеют¬
ся сернистые источники в области развития
гипсово-доломитовой толщи.

Я говорил с местными жителями-охотника-
ми в Княж-погосте, которые в охотничий се¬
зон посещают верховья р. Вымь и хорошо ос¬
ведомлены о реке и её притоках. От них я
узнал, что «... вода в реке Чисва пахнет
солыо, солоноватая, как у села Серёгово». 1

Очевидно, какая-то доля истины в расска¬
зах охотников есть, так как воду из р. Чисвы,
по их рассказам, нехорошо пить.

1 Село на р. Вымь в её нижнем течении,
где имеются старинные, со времён Строгано¬
вых солеварни, а теперь—крупный солеварен-
ный завод. — // 3.
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Над этим районом я летал в вёсны 1943 и
1944 гг., и описанное мною положение с ле¬
довым покровом вновь подтвердилось. Зим¬
ний период 1943—1944 гг. был характерен бо¬
лее высокими температурами, и пространство
на р. Вымь, свободное от ледового покрова в
этом месте, было даже несколько больше,
чем это я наблюдал в 1942 г.

Должен отметить, что р. Вымь, особенно в
её верхнем течении, мало исследована, и упо¬
минания об аномалии в ледовом покрове я в
литературе о Севере не встречал.

Попутно местные жители Княж-погоста
рассказывали мне о незамерзающей р. Ворыкве
(приток Выми).

«Даже в лютые морозы, — говорили
они, — река не замерзает, и на ней остаются
зимовать дикие утки. А вода очень прозрач¬
ная, на любой глубине видно дно и мелкие
камешки. Местами река протекает под зем¬
лёй, а затем выходит на поверхность».

Я не имел случая быть на этой реке и
проверить рассказы охотников коми. Но мне
пришлось пролетать над р. Ворыквой и отме¬
тить, что она течёт с водораздела с р. Ме¬
зень, всё время в пределах отрогов Тиман-
ского кряжа, И, очевидно, имеет столь зна¬
чительное падение, что даже зимой не по¬
крывается ледовым покровом. А может быть
есть и другие причины незамерзания?

И. В. Зыков.

МАССОВАЯ СМЕРТНОСТЬ РЫБ

У ПОБЕРЕЖЬЯ ФЛОРИДЫ

В конце ноября 1946 г., в районе южного
побережья Флориды стали наблюдаться слу¬
чаи массовой гибели рыб и некоторых дру¬
гих морских животных. Эти случаи позже
участились, и к январю 1947 г. смертность
рыб достигла исключительных размеров. Осо¬
бенно много мёртвых и погибавших рыб встре¬
чалось в заливах и бухтах. Так, взморье
Форта Майэрс 19 января было забросано
дохлой рыбой на протяжении более 50 м
вдоль берега. Только в одном месте побе¬
режья о. Каптива было зарегистрировано
fiO тыс. погибших рыб. Общее же их число
’.а время со второй половины ноября 1946 г.
достигло к концу января 1947 г. примерно
50 млн эк'з. Наряду с рыбами, встречали
также мёртвых морских черепах, устриц, кра¬
бов, креветок, морских уточек (Lepas), неко¬
торых моллюсков (Donax) и ряд других жи¬
вотных, попадавшихся - на пространстве в
Э65 км от рифов Тортугас до Бока-Гранде.
Погибали все виды рыб, хотя макрель была
затронута смертностью как будто в меньшей
степени. Мёртвая рыба массами прибивалась
к берегам и попадалась на далёком расстоя¬
нии от них. Здесь были представители се¬
мейств Mullidae, Sciaenidae, Epinephelidae
(среди которых встречаются формы свыше
полутора метров в длину), обычный в водах
Мексиканского залива Tarpon sp. (отряд
isospondyli) и др. Огромное количество пла¬

вавших трупов рыб представляло грандиозное
зрелище.

Эта массовая смертность морских живот¬
ных наблюдалась в сочетании с изменением

в тех же местах цвета морской воды. С се¬
редины января 1947 г. были предприняты
специальные исследования ['] химического

состава воды и планктона в разных районах
моря, отличавшихся цветом воды и размерами
смертности рыб.

В районе Форта Майэрс, где рыбы гибли
в большом количестве, вода имелэ краснова-
то-коричневый цвет. Содержание растворён¬
ного кислорода здесь, как и в других ме¬
стах, было в общем нормальным. Исключе¬
ние составляла прибрежная полоса, где
скапливалась в особенно больших количест¬

вах дохлая рыба. Планктон в этом районе
состоял преимущественно из копепод и разных
личинок беспозвоночных с незначительным

фитопланктоном.
В Клам-Бэй умиравшие рыбы наблюда¬

лись в полосах зеленовато-жёлтой воды, бо¬
гатой диатомеями с обычными для планктона
Coscinodiscus sp. Здесь же встречались в не¬
котором количестве и флагелляты, сходные с
видами Gymnodinium (отряд Peridiniales).
Они попадались в различных количествах
во всех местах, где имелись погибавшие рыбы.
В одном из таких мест, южнее о. Узеппа,
видели пятно яркожёлтой воды, содержавшей
почти исключительно Gymnodinium sp. Вода
здесь была илистой и вязкой.

Солёность воды во всех пробах не пре¬
вышала нормы, а pH равнялся 8.2, Сероводо¬
род в период исследования не был отмечен,
хотя ранее он в этих водах наблюдался.
Температура воды в указанный период коле¬
балась от 22.5 до! 26° С.

Наряду с необычным изменением цвета
морской воды, отмечалось также наличие
связанного с ней какого-то неизвестного газа.

Этот газ, несмотря на отсутствие ощутимого
запаха, причинял сильное раздражение и боль
носоглотке и вызывал резкий кашель. У жи¬
телей побережья эти симптомы с особой си¬
лой сказывались при возникновении ветров
с моря, нёсших прибойную волну. Данное
явление можно поставить в связь с сооб¬

щением, сделанным в своё время Лундом [2]
о наблюдавшейся ранее у берегов Техаса
значительной смертности рыб, которая также
сопровождалась присутствием подобного газэ.
Предполагающееся полное опубликование ре¬
зультатов произведенного 'исследования,
возможно, прольёт свет на неизвестные пока
причины гибели миллионов рыб и других
морских животных.

Литература

[П G. Gunter, F. Smith a. R. Wil¬
liams. Science, 105, 2723, 1947 —[2] Е. lung.
Ann. Rep. Texas Game, Fish Oyster Comm.,
1934—1935.

А И. Щеглова.
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Учебники минералогии без истории науки.
Известно, какое большое значение имеет
история, в том числе и история естественных
наук, для общего хода человеческого позна¬
ния, для понимания путей развития общества,
производства, наук; для понимания связи
наук с практикой и т. д. История развития
отдельных наук в России и роли русских
учёных в формировании этих наук имеет
тоже первостепенное значение.

Ленин, партия всегда придавали огром¬
ное значение делу разработки истории в об¬
щем- и истории естествознания в частности,
требуя изучения истории отдельных наук.

«Чрезвычайно благодарной кажется задача
проследить сие конкретнее, подробнее, на ис¬
тории отдельных наук». (В. И. Лени н, Фи.
лософские тетради. Партиздат, стр. 240, 1936).
«Диалектика Гегеля, — говорит Ленин,— есть,
постольку, обобщение истории мысли». (Там
же).

Большое внимание нашей партии к истории
наук сказалось и в создании специального Ин¬
ститута естествознания.

Всё это подчёркивает весьма большое зна¬
чение истории естествознания, большое значе¬
ние истории отдельных наук естествознания.

История отдельной науки есть итог её
развития, борьбы течений и направлений на¬
учной мысли и формирования её положений,
есть итог суммирования и обобщения огром¬
ного фактического материала (наблюдений,
анализов, эксперимента и т. д.), сложный
путь смен направлений, поисков новых, борь¬
бы противоположностей, противоречия, путь
успехов и преодоление разочарований.

История есть живая ткань каждой нау.
ки. История естествознания является поэтому
большой наукой, позволяющей не только по¬
нять общий ход развития отдельных наук, но
и способной научить нового человека избе¬
жать уже совершённых ошибок и выбрать но-
ьый путь исследования, свободный от повто¬
рения пройденного.

Ленин требовал «... не забывать основной
исторической связи, смотреть на каждый во¬
прос с точки зрения того, как известное
явление в истории возникло, какие главные
этапы в своём развитии это явление прохо¬
дило, и с точки зрения этого его развития
смотреть, чем данная вещь стала теперь».
(Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 364,
1932).

Это ленинское указание имеет большое зна¬
чение для науки.

История отдельной естественной науки
имеет особенно большое значение для уча¬
щейся молодежи, для студенчества. Учебники
по естественным наукам должны иметь обяза¬
тельно раздел по истории науки данной дис¬
циплины, показывающей как возникла и раз¬
вивалась она, через какие этапы проходила и
как стала эта наука тем, чем она есть теперь.

У нас имеются учебники и солидные кур¬
сы минералогии, в которых содержится бога¬
тый фактический, описательный и эксперимен¬
тальный материал, но нет, к сожалению, исто¬
рии минералогии. По этим учебникам и кур¬
сам обучается советская молодежь в универ¬
ситетах, горных и индустриальных институтах,
инженерно-строительных, химических, техноло¬
гических, педагогических институтах и других
высших и средних учебных заведениях, а так¬
же многочисленные заочники и самостоятельно

работающие над повышением своего самообра¬
зования и квалификации геологи, минералоги,
геолого-разведчики и практические деятели
горнорудного и заводского дела.

Возьмём самые распространённые в нашей
стране учебники и курсы минералогии, кото¬
рые вышли за последние 10—15 лет, которыми
широко пользуются в вузах и которые реко¬
мендуются программами, утверждёнными Ми¬
нистерством высшего образования СССР и Ми¬
нистерством образования РСФСР:

1) Солидный «Курс минералогии»
на 1052 страницах коллектива ленинградских
авторов под редакцией профессоров: А. Бол¬
дырева, Н. Разумовского и В. Черных, опубли¬
кованный в 1936 г. ОНТИ.

2) «М инералогия» проф. А. Титова,
изданная в 1941 г. (Учпедгиз Наркомпроса
РСФСР).

3) А. Нечаев. Минералогия. Гос. на¬
учно-техническое издательство. 1931.

В этих трёх учебниках минералогии совер¬
шенно нет раздела истории науки и не пока¬
зана роль русских учёных в её формировании.
С первой страницы излагаются понятия ми¬
нералогии и её фактический материал. Не
показано, как минералогия выросла из прак¬
тики горнорудного дела и его запросов. Не
видно, как минералогия развивалась в борьбе
противоположностей и каких именно, и как
они сменялись в отдельные периоды.

Есть другие учебники, где такие разделы
по истории минералогии имеются: например,
«Курс минералогии» проф. Федоровско¬
го (Гос. Научно-техническое горное издатель¬
ство, 1932), «Минералогия» профессо¬
ра Среднеазиатского университета А. С. Ук-
лонского, изданная в 1940 г.

Здесь мы хотя и встречаем разделы по
истории науки минералогии и естествознания,
но совершенно неудовлетворительные как по
форме, так и по их содержанию. Раздел по
истории минералогии в «Курсе минералогии»
проф. Федоровского состоит из 3'/2 страничек
текста, а в минералогии проф. Уклонского из
71/а страниц.

Но и по существу эти разделы являются
неудовлетворительными. Проф. Федоровский
даёт «Взгляд назад», где кратко сообщается
только связь минералогии, в её возникновении
и развитии, с развитием горнорудного дела.
В этом «взгляде назад» нет ни одного имени
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из числа выдающихся деятелей минералогии
как русских, так и зарубежных учёных.

В этом отношении учебник «Минералогия»
проф. Уклонского отличается от «Курса мине¬
ралогии» Фигуровского, ибо здесь упоминают¬
ся некоторые выдающиеся деятели минерало¬
гии.

Отдельно выделены русские исследовате¬
ли: М. Ломоносов, Н. Кокшаров, В. Докучаев,
Е. Федоров, Ф. Левинсон-Лессинг, Н. Курна-
ков, В. Вернадский и А. Ферсман. К сожале¬
нию, всё это даётся на одной страничке. Но
что можно изложить, какую историю можно
дать на одной страничке — кроме фамилий
учёных и дат их рождения и смерти? В дей¬
ствительности оно так и получилось. Здесь
нет истории минералогии, нет связного объяс¬
нения ни её развития в России, ни роли рус-
ких учёных и их трудов и деятельности. Фор¬
мальное перечисление русских минералогов
ещё не есть история науки.

Но даже формальное перечисление дат и
учёных страдает существенным недостатком.
В нём пропущен выдающийся русский акаде¬
мик-минералог Василий Севергин. Довольно
■печальным фактом является то, что забыли об
основателе русской минералогии, русской ми¬
нералогической терминологии, создателе перво,
го русского учебника минералогии (1798),
давшем первую химическую классификацию
минералов.

Профессор Уклонский не показывает связи
минералогии с производством и не даёт марк¬
систского освещения развития естествознания
и, в частности, геологии и минералогии.

К сказанному следует добавить, что у нас
нет книг, брошюр и монографий для студен¬
тов, специально посвящённых истории минера¬
логии, которые могли бы восполнить пробел в
учебниках и руководствах.

Таким образом история науки практически
отсутствует во всех основных курсах, руко¬
водствах и учебниках по минералогии, кото¬
рыми широко пользуются в нашей стране.
Это — неблагоприятное обстоятельство для
дела подготовки кадров специалистов и рас¬
ширения образования и просвещения.

Между тем выдающийся учёный-минералог
Севергин писал ещё в 1798 г. о необходимо¬
сти давать в каждом учебнике историю мине¬
ралогии. «Надо давать историю минералогии,
доказывающую начатки, приращения и успехи
минералогии; также писателей минералогии и
различных частей оной, время открытия раз.
ных тел и тех знаменитых мужей, кои были
первые изобретатели или исследователи оных»
(Северги'н. Первые основания Минерале-
гии, стр. 5, 1798).

«Глубоко понять сущность науки невоз¬
можно вне её истории». (Г. Александров).

Такое положение вынуждает каждого лек¬
тора, преподавателя и профессора читать ис¬
торию минералогии так, как ему кажется удоб¬
ным, или же вовсе, её не излагать.

Нельзя призпать таксе положение нормаль¬
ным.

Совершенно ясной становится настоятельная
необходимость издания учебников и курсов
минералогии с обстоятельной' историей науки,

дающей представление о зарождении и путях
развития минералогии в борьбе противополож¬
ностей, её тесных связях с производством,
роли русских учёных в её формировании, раз¬
витии минералогии в СССР, марксистском
освещения её прошлого.

Введение истории минералогии во все учеб¬
ники и курсы минералогии будет способство¬
вать повышению качества подготовки совет¬

ских специалистов.

Проф. И. Д. Седлецкий.

В. И. Архаров. Газовое хромирова¬
ние. Труды института металлофизики и ме¬
таллургии Уральского филиала Академии На¬
ук СССР. Свердловск, 1945, 76 стр. Ц. 8 р.

Общеизвестно, какое огромное народно-хо¬
зяйственное значение имеет борьба с коррози¬
ей железа, чугуна и стали. Каждый новый ус¬
пех в этом деле способствует сохранению со¬
тен тонн металла, стоившего больших затрат
материальных средств и труда. Накануне ми¬
ровой войны 1941—1945 гг. был предложен
новый метод обработки поверхности стальных
изделий с целью создания поьерхностного
слоя, богатого хромом: газовое хромирование.
Пионерами этого способа в Советском Союзе
были Н. А. Изгарышев и Е. С. Саркисов
(1938), работавшие независимо и опубликовав¬
шие свои работы почти одновременно с немец¬
кими специалистами, Бекером и др. В течение
ряда лет над разработкой метода газовог*
хромирования работал коллектив, руководимый
автором рецензируемой книжки, В. И. Архаро¬
вым.

Сущность метода газового хромирования
заключается в воздействии паров хлористого
хрома на поверхность железа или стали по
реакции:

СгС12+ Fe = FeCh+Cr

Восстановленный на поверхности железа
или стали хром диффундирует внутрь изделия,
а образующийся хлорид железа улетучивается
(выше 650°). Реакция хромирования проводится
при температуре выше точки испарения хло¬
рида хрома (840°).

Благодаря постоянной диффузии атомов
хрома внутрь изделия, на его поверхности
оказывается некоторое количество атомов
железа, и его реакция с хлоридом хрома,
постоянно прибывающим к поверхности изде¬
лия, всё время продолжается.

При комнатной температуре хлорид хрома—
твёрдое вещество, весьма гигроскопическое и
химически неустойчивое. Поэтому его выгодно
не заготовлять заранее, а получать в том же
аппарате, где производится хромирование, пу¬
тём воздействия хлористого водорода на фер¬
рохром. Технически оказалось удобным для
получения хлорида хрома пропускать смесь
хлористого водорода и азота над феррохромом
при температуре выше 840° и, затем, газовую
смесь направлять в контейнер, где находятся
хромируемые предметы. Контейнер должен
иметь температуру 1050—1100°, при которой
обеспечивается достаточная скорость процесса.

В результате взаимодействия железа с па¬
рами хлорида хрома на поверхности изделия
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образуется слой толщиною 0.01—0.3 мм, состо¬
ящий из сплава хрома и железа, очень богато¬
го хромом у самой поверхности и постепенно
обедняющийся хромом по мере удаления от
неё внутрь. Замечательным свойством газо¬
хромированных покрытий является их равно¬
мерность и — сплошность при любой форме
изделий. Кроме того, они выгодно отличаются
от других покрытий тем, что поверхностный
слой составляет одно целое с массой изделия,
не может отстать от него даже при деформа¬
ции изделия.

Все указанные и другие свойства газового
хромирования обеспечивают этому способу
покрытия стальных изделий антикоррозион¬
ным слоем широкое применение наряду с рас¬
пространённым ныне электрохимическим спо¬
собом.

Книжка В. И. Архарова содержит физико¬
химические основы газового хромирования
(глава 1), характеристику газохромированных
слоев на стали и чугуне (глава 2), сведения о
хромнруемости различных марок сталей (глава
3). В главе 4 описана технология газового
хромирования, разработанная в значительной
части в лаборатории В. И. Архарова: описаны
сырые материалы, аппаратура, режим процес¬
сов, контроль процесса и некоторые экономи¬
ческие показатели. Далее, в главе 5, описана
последующая обработка изделий после газо¬
вого хромирования. Последняя, глава 6, даёт
представление об областях применения газово¬
го хромирования и дальнейшйх перспективах
его развития. Весьма важной является возмож¬
ность получения покрытия металлов из газо¬
вой среды не только хромом, но и другими
металлами, а также смешанных покрытий (нап¬
ример хромо-алюминиевых).

О. Е. Звягинцев.

П. Гольденберг. Озеленение горо¬
дов и посёлков. Деревья и кустарники.
Изд. Академии Архитектуры СССР. М., 1946.
Ц. 20 р.

Книга большого формата, состоящая из
16 страниц текста, карты распространения
древесных пород европейской часта РСФСР
и 19 таблиц рисунков деревьев, кустов, их
силуэтов и схем размещения в уличных посад¬
ках.

Выход в свет этого и подобных изданий не-
ебходимо всемерно приветствовать, так как
при массовости озеленительных работ, которые
проводятся сейчас широким фронтом, такие
руководства принесут большую пользу и ар-
хитекторам-проектировщикам, и инженерам-
строителям, и озеленителям.

Рецензируемая ра.'ота предназначена в
качестве пособия при озеленении малых горо¬
дов и посёлков, благоустройству которых уде¬
лялось до сих поп недостаточное внимание.

Исходной установкой автора является
стремление обратить особое внимание на ис¬
пользование ассортимента деревьев среднерус¬
ской полосы, а для юга — растений южной
полосы и некоторых видов красивых зарубеж¬
ных пооод. С такой установкой автора нельзя
не согласиться, так как эти породы являются
наиболее приспособленными к климатическим

условиям и сохранят природный колорит этих
районов.

В своей работе автор рекомендует для
средней полосы 16 пород деревьев и 12 пород
кустарников, для южных районов 5 пород де¬
ревьев и для крайнего Юга 3, всего, отбра¬
сывая повторения, 20 пород деревьев и 14 по¬
род кустарников.

Надо полагать, что это ассортимент основ¬
ных, ведущих пород, который может быть-
расширен.

В дальнейшем изложении даётся описание
26 пород. В этих описаниях даны размеры,
которых достигает каждая порода, долговеч¬
ность, корневые системы и характеристика
архитектурно-декоративных качеств надземной
части, отношение к почве, свету, морозам,
ветрам и почвенной влаге, быстрота роста, пе¬
риод облиствения, цветения и сбрасывания
листьев, отношение к обрезке, устойчивость
против заболевания, пыли и газов и, наконец,
использование в зелёном строительстве.

К недостаткам в этих описаниях надо от¬
нести: 1) отсутствие указаний на осеннюю ок¬
раску листьев и декоративные качества зим¬
него периода, 2) отсутствие указаний на отри¬
цательные качества некоторых пород, как
:;агрязне;.ие воздуха волосками плодов чинара,
засорение улиц цветами клёна при его отцве¬
тании и 3) хрупкость побегов клёна, особенно
ясенелистного.

Далее следует сводная таблица, которая
облегчает пользование книгой.

Третьим разделом книги является класси*
фикация основных пород по важнейшим ден¬
дрологическим свойствам, которая в очень
сжатом виде даёт необходимые сведения ар¬
хитектору и озеленителю. К несчастью в этом
разделе имеются некоторые досадные ошибки,
допущенные автором, а именно: например,
указано, что лиственница не переносит обрез¬
ки, тогда как, наоборот, она её хорошо пере¬
носит и даже поддаётся формовке; для ряда
растений, особенно кустарников, автор игнори¬
рует видовой состав, что приводит его к не¬
точностям, например, для живых изгородей
рекомендуются огульно все боярышники, в то
время как не все виды рода Crataegus годны
для этого.

В четвёртом разделе — «Дополнительные
сведения» дана слишком краткая и недоста¬
точно чёткая инструкция по технике посадки
деревьев и кустарников.

В конце работы приведен достаточно под¬
робный библиографический указатель.

Приложенные к кнрге рисунки, таблицы и
схемы чрезвычайно полезны и наглядны, хотя
оформлены они немного схематично. Жаль,
что параллельно с рисунками растений в оли-
ственном состоянии не дано щс вида с той же
видовой точки в зимнем состоянии.

Проф. Н. В. Шип л нс сии.

D’Arcy W. Thompson. A glossary of
Greek fishes. Oxford University press.
London, 1947, VI + 302 pp. Д’Арси В. Томсон.
Толковый словарь греческих
р ы б. Изд. Оксфордского университета. Лон¬
дон, 1947, VI + 302 стр.

Известный шотландскнй зоолог и вместе с
тем знаток классических языков, профессор
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Д'Арси Томпсон даёт в этой книге словарь
древнегреческих названий рыб. Каждое слово
снабжено обширными комментариями, в кото¬
рых сообщается всё существенное, что знали
классические авторы о внешнем виде, образе
жизни и хозяйственном значении данной рыбы.
Нередко приводятся' извлечения из описаний
древних, особенно из HisWia animalium Ари.
стотеля, из Плиния и многих других авторов.
Данный словарь предназначается в первую
очередь для натуралистов. Эрудиция автора
поразительна. Для составления этой книги
надо было использовать громадное количество
источников на самых разнообразных языках,
вплоть до арабского и коптского. Пятьдесят лет
тому назад проф. Д’Арси Томпсон опублико¬
вал подобный «Словарь греческих птиц» (пере¬
издан в 1936 г.).

В Словаре греческих рыб сообщаются све¬
дения не только о рыбах, но о всех водных
животных, которых англичане называют fish,
именно о китообразных (whalefish), моллюсках
(shellfish), ракообразных (crayfish), морских
звёздах (starfish), медузах (jellyfish).

Рассматриваемая книга представляет инте¬
рес, с одной стороны, как авторитетный ис¬
точник по истории ихтиологии, а с другой —
ещё и потому, что до сих пор на наших бере¬
гах Чёрного моря продолжают существовать—
в течение более чем 2500 лет — древнегрече¬
ские названия многих морских рыб, о чём по¬
нятно, профессору Д’Арси Томпсону не могло
быть известно. Сошлёмся на следующие наз¬
вания, употребительные, между прочим, в
Одессе и в Севастополе:

кефаль, по-гречески «кефалос», научное
название Mugil;

атеринка или ф е р и ij к а, по-гречески
«атерине», научное название Atherina;

л а ,в р а к и, по-гречески «лабракс»; назва¬
ние это у греков относится к Labrax lupus
Cuv., или Morone labrax (L.), у нас же при¬
лагается к черноморскому лососю Salmo
trutta labrax;

сарган, по-гречески «саргинос», научное
название Belone belone euxini;

скумбрия, по-гречески «скомброс»,
научное название Scomber;

глосса, по-гречески «глосса», камбала
Pieuronectes flesus luscus;

паламида, по-гречески «пеламис», науч.
ное название Pelamys sarda или Sarda sarda;

г а л е я, в Крыму,1 по-гречески «галса»,
научное название Motella tricirrata или Gaidro-
psarus mediterraneus, морской налим;

скорпида, по-гречески «скорпайна, скор-
пиос, скорпис», научное название Scorpaena;

с п а р v cj по-гречески «спарос», научное
название Sargus annularis:

смарида, по-гречески «смарис», научное
название Smaris chryselis или Spicara smaris
flexuosa;

морской дракон в Севастополе, по-
гречески «дракой», по-иочогречески «трячай-
на, трахина», научное название Trachinus
draco.

1 С. А. Зерно в. Зап. Акад. Наук (8\
физ.-мат. отд., XXXII, № 1, стр. 175, 1913.

О названиях рыб в Одессе и в Севастопо¬
ле можно прочитать в весьма любопытной,
книге нашего известного ихтиолога: К. Ф. Кес¬
слер. Путешествие с зоологическою целью
к северному берегу Чёрного моря и в Крым„
в 1858 году. Киев, 1860, 248 стр. (Унив. изв.
Киев, I860).

Из названий других животных мы хотели,
бы обратить внимание на следующие:

латинское caris, родительный падеж caridis,
есть греческое наименование мелких ракооб¬
разных; греческое «карабос» (латинское сага-
bus) есть обозначение ракообразного лангуста
(Palinurus vulgaris); греческие «каркинас, кар-
кинос» — это краб (Pagurus); греческое «кра-
нгон»—мелкое ракообразное (Squilla). Корень
всех этих слов «кар» родствен русскому рак.
английскому crawfish или crayfish, француз¬
скому crabe, немецкому krebs, латинскому
carcinus, cancer, grancus, итальянскому gr.an-
chio.

Несколько слов о профессоре Д’Арси Томп¬
соне. Он состоит профессором биологии и ес¬
тественной истории уже 62 года. Первую
свою научную работу опубликовал в 1879 г.
Его замечательный труд «Оп growth and form»
был впервые опубликован в 1917 г., переиздан
в 1942 г.; в этом труде автор показал себя
столь же опытным зоологом, сколь и знато¬

ком геометрии. Д’Арси Томпсон долгое вре¬
мя состоял консультантом при шотландском
Управлении рыболовства, занимаясь гидроло¬
гическими наблюдениями и статистикой мор¬
ского рыболовства. В 1945 г. его почитателя¬
ми был издан сборник «Essays on growth and
form presented to D’Arcy W. Thompson» (Lon¬
don, Oxford University press). В конце 1946 г.
Королевское общество в Лондоне (Английская
Академия Наук) присудило своему сочлену
Д’Арси Томпсону дарвиновскую медаль за
совокупность его зоологических работ. Нес¬
мотря на свой преклонный возраст, профессор'
недавно совершил путешествие в Индию.

Акад. Л. С. Берг.

Е. О. Essig. College entomology.
The Macmillan Company. New York, 1942.
E. О. Иссиг. Энтомология для кол¬
леджа. Изд. Макмиллан компани, Нью-Йорк,
1942, стр. 1—900. Цена 5 §.

Это сравнительно новый американский
учебник энтомологии, автор которого являет¬
ся профессором-энтомологом сельскохозяйст¬
венной экспериментальной станции Калифор¬
нийского университета.

Как видно из предисловия, при выборе и
комплектовании материала в учебнике автор
руководствовался тремя основаниями: 1) дол¬
гим сожительством упоминаемых насекомых с

человеком, 2) наличием какой-нибудь отличи¬

тельной особенности насекомых в форме, раз¬
мерах, окраске, образе жизни и т. п. и 3) вы¬
бором интересного и типичного представителя
семейства.

Первая глава книги посвящена метаморфо¬
зу насекомых. В ней даётся описание типов
метаморфоза. Автор приводит основное деле¬
ния насекомых по характеру метаморфоза:
I — Ametabola и II — Metabola. •
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Автор излагает закон, предложенный Дайа-
ром (Н. G. .Dyar), в котором он в результате
исследования гусениц устанавливает, что ши¬
рина головной капсулы личинок возрастает в
правильной геометрической прогресоии в пос¬
ледовательных возрастных стадиях, что позво¬
ляет исследователю определять различные
■стадии путём измерения головы. Такой спо¬
соб определения может быть применён и при
■измерениях других частей тела личинки.

Далее в этой же главе излагается класси¬
фикация куколок. Глава II озаглавлена—«Ана¬
томия насекомых» и охватывает её в широком
смысле слова. В первой части главы излага¬
ется строение внешнего скелета. Здесь же
даётся представление о строении крыльев, и
для жилкования приводятся сравнительные
таблицы номенклатуры ячей отдельно по Ком¬
стоку — Нидхэму (Comstok and Needham) и
Тильярду (Tillyard). Вторая часть главы пос¬
вящена мускулатуре, третья — пищеваритель¬
ной системе, пятая—системе кровообращения,
шестая — дыхательной системе, седьмая —
нервной системе, восьмая — органам чувств,
девятая — системе желез и десятая — приспо¬
соблениям защиты. Совершенно отдельная
часть посвящена половой системе и размноже¬
нию у насекомых.

Глава III посвящена классификации насе¬
комых. В классе насекомых, разбитом, как
обычно, на два подкласса Apterygota, или
Apterygogenea, и Pterygota, или Pterygogenea,
во втором подклассе выделяются два отдела:
Exapterygota, или Heterometabola (т. е. насеко¬
мые с примитивным или простым метаморфо¬
зом), и Endopterygota, или Holometabola (т. е.
насекомые с полным превращением). В целом
весь класс оказывается разбитым на 33 отря¬
да, причём Homoptera отдельно не выделяют¬
ся я рассматриваются в отделе Hemiptera, но
такие отряды, как Diploglossata (Hemimeridae)
и Strepsiptera рассматриваются вполне само¬
стоятельно и достаточно подробно. Вполне са¬
мостоятельно рассматриваются также отряды
Orthoptera, Grylloblattoidea, Blattaria. Phasmi-
da и Mantodea, таким образом Orthoptera
понимается в узком смысле слова в соответ¬
ствии с современными представлениями.

Все остальные главы посвящены подроб¬
ным описаниям каждого из отрядов, кото¬
рые идут по определённому, строго выдер¬
жанному в каждой главе, плану. Прежде
•всего даётся пояснение словообразования
названия отряда от греческих корней и при¬
водятся немецкое, французское и английское
названия отряда. Затем даётся краткое резю¬

ме отличительных особенностей отряда, его
краткая характеристика. Потом даётся внеш¬
няя и внутренняя анатомическая характеристи¬
ка. После этого приводятся ключи подотрядов,
если на них разбивается отряд, и семейств.
Во всех случаях даётся пояснение словообра¬
зования названий от греческих и латинских
корней. И наконец в каждой главе, посвя¬
щённой отдельному отряду, имеется краткое
описание и перечисление наиболее известных
родов и видов. Каждая глава завершается
списком избранной литературы.

Вся книга богато иллюстрирована штрихо¬
выми рисунками и иногда фотографиями. Из
иллюстраций особо следует отметить фрон¬
тиспис, представляющий изображение титуль¬
ного листа старинной книги (Tomas М a u f е t.
Insectorum sive mmimorum animalium
theatrum. London, 1634), переведённой на
английский язык и изданной Топселлем
(Topsell) в 1658 г. Также обращает на себя
внимание фиг. 1, представляющая портрет
К. Линнея с подписью, содержащей краткую
биографию его и характеристику значения
Линнея в систематике вообще и в деле уста¬
новления системы насекомых в частности,
которая, как отмечается, была им основана
на строении крыла. Очень интересен также
исторический рисунок фиг. 79, изображающий
внутреннюю анатомию наяды подёнки Palin-
genia longicauda Oliver. Этот подробный
зоологический рисунок сделан при помощи
маленькой простой лупы и помещён Сваммер¬
дамом (Swammerdam) в «Bybel der Natur»
в 1738 г.

Книга несомненно заслуживает внимания,
как оригинальный современный учебник энто.
мологии, основанный на новейших достиже¬
ниях этой науки. Правда, следует признать
не вполне удачным рассмотрение Homoptera
в общем отряде с Hemiptera, Heteroptera,
так как именно современные данные энто¬
мологии и палеоэнтомологии указывают на до¬
статочную самостоятельность этих групп как
отдельных отрядов.

Большим достоинством книги является на¬
личие большого количества определительных
ключей, которые могут служить как для
упражнений в определении при обучении, так
и руководством при первых шагах научной
работы студента. Нам кажется исключитель¬
но удачным приведение пояснений словообра¬
зований латинских названий, путём указания,
от каких корней древних языков они обра-
ЗОБ.1НЫ.

/О. М. Залесский.
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Ленинград, Литейный, 53-а; Киев, ул. Ленина, 42; Свердловск, улица Белинского, 71 -в;
Ташкент, улица Карла Маркса, 29; Алма-ата, ул. Фурманова, 129; Харьков,

Горяиновский пер., 4/6, и отделения Союзпечати.

РЕДАКЦИЯ ПОДПИСКИ НЕ ПРИНИМАЕТ


