
ПРИРОДА
ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

Ж*У*Р*Н*А*Д
ИЗДАВАЕМЫЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР



ЛРИРОДА
ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ

Ж^у^Р^НЯсА^Л
ИЗДАВАЕМЫЙ АКАДЕМИЕЙ НАуК СССР

№ 2 ГОД ИЗДАНИЯ МЫ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ 1949

СОДЕРЖАНИЕ

Стр. Стр.

N. М. Горшенин. Полезащитные
лесные полосы и борьба с засухой . 3

B. В. Разумовский. Новые дости-^
жения советской химии .... 24

C. Б. Гуревич и В. Г. Панченко.
Современные представления о жид¬
ком состоянии (Окончание) ... 29
Н. С. Шишкин. Осадки и грозо¬
вые явления 39
Акад. Л. С. Берг. Происхожде¬

ние наземных растений 43

Новости науки

Астрономия. Интенсивность
полос Юпитера и солнечная актив¬
ность  48

Химия. Каталитическое превра¬
щение спиртов в каучукогены.—
Инсектисидные эмульсии.—Новый
окисел калия 49

Минералогия. Применение
сталактитов в качестве минерало¬

гических «отвесов» 51

Почвоведение. О погребён¬
ных почвах на Северном Кавказе 52

География. Водопады Восточ¬
ных Саян 54
Биохимия. Физико-химиче¬

ские свойства гликогенов .... 57

Медицина. Гормон рака.—
Протеины пищевых продуктов
и рак • . . . . 58
Ботаника. Естественная гиб¬

ридизация молочая Euphorbia bi-
glandulosa.— Кирказон ломоносо¬
видный как народное лекарствен¬
ное растение.— Образование цве¬
тов на листьях огородного лука . 59
Зоология. К вопросу о пита¬
нии байбака   63

П алеонтология. Археоци¬
аты— особый тип беспозвоночных 64

История и философия естество¬
знания

В. Д. Дмитриев. Академик
И. П. Павлов в Карловых Варах 65

Юбилеи и даты

Ф. А. Курлянкин. Научная и
педагогическая деятельность чл,-

корр. АН БССР М. А. Безборо¬
дова (к 50-летию со дня рожде¬
ния)  71

Жизнь институтов и лабораторий

Действ, чл. АН УССР N. Г. Хо¬
лодный. Старосельская биоло¬



гическая станция Академии Наук
УССР  74

Съезды и конференции

Проф. Н. И. Николаев. Об ито¬
гах совещания по вопросам но¬

вейших движений и деформации
земной коры 7ft
А. Г. Марланд. Совещание о по¬

ложении биологических дисциплин
в Тартуском Государственном
университете   78

Потери науки

Б. Н. Гиммельфарб. Элис
Стремгрен 79

Varia

Серебристые облака. — Видимые
звуковые волны взрыва. — Ледо¬
ход и вызванные им осложнения.—

Тайны заклинателей змей. — Ещё
о диктионемовых сланцах как удоб¬
рении . . .   81

Критика и библиография

Д. Стронг. Техника физического
эксперимента. В. Г. Панченко.—
Э. М. Мурзаев. Монгольская На¬
родная республика А. Г. Грумм-
Гржимайло 85

Председатель редакционной коллегии академик С. И. Вавилов

Релактор заслуж. деятель науки РСФСР проф. В. II. Сзвич

Члены редакционной коллегии:

Акад. А. И. Абрикссои (отд. медицины), акац. А. Е. Арбузов, акад. В. Г. Хлипин и член-корр.
С. Й. Данилов (отд. химии}, акад. С. Н. Бернштейн (отд. математики), акад. Л. С. Берг (отд. гео¬
графии и эосло!ии), акад. С. И. Вавилов (отд. физики и астрономии), проф. Д. П. Григорьев (отд.
Минералогии), акад. А. М. Дебории (отд. истории и философии естествознания >, заел уж. деят. науки
РСФСР проф. Н. Н. Калитин (отд. геофизики), акад. В» А. Обручев и проф. С. В. Обручев (отд.
геологии), акад. Л. А. Орбели (отд. физиологии), акад. Е. Н. Павловский (отд. зоологи;; и паразитологии),
акад. В. Н. Сукачеь и заслуж. деят.науки РСФСР проф. В. Л. Савич (отд. ботаники), акад. A. М. Терпи*
горев и член-корр. М. А. Шателен (отд. техники), проф. М. С. Эйгенсон (отд. астрономии).



ПОЛЕЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЛОСЫ
И БОРЬБА С ЗАСУХОЙ

Н. М. ГОРШЕНИН

Советский народ под руководством
коммунистической партии большевиков
и её вождя товарища Сталина превра¬
тил нашу Родину в передовую страну
мира. Победоносно шествуя по пути
к коммунизму, он ведёт за собой дру¬
гие народы.

Сейчас после всемирно-историче¬
ских побед мы вплотную подошли к
такому моменту, когда вполне стало
возможным подчинение стихийных сил

природы общественным интересам че¬
ловека. Выполнение сталинских пяти¬

леток в промышленности и сельском
хозяйстве создало все необходимые

условия для осуществления широких
мероприятий по борьбе с засухой. Тру¬
дами почётного академика Мичурина
и академиков Вильямса, Лысенко и

сотен тысяч других учёных и практи¬
ков показано, какие неограниченные
перспективы по переделке природы от¬
крыты у нас перед работниками науки
и практики.

Если засуха в условиях царской
России всегда сопровождалась голо¬
дом и разорением миллионов крестьян,
то в результате победы социалистиче¬
ской системы, несмотря па тяжёлые
условия послевоенного периода,исклю¬
чительная по силе и по территории
распространения засуха 1946 г. не
имела пагубных последствий.

Постановление февральского пле¬
нума ЦК ВКП(б), наметившее ком¬
плекс мероприятий по восстановлению
и развитию сельского хозяйства на
послевоенный период, подняло широ¬
кие народные массы на борьбу за вы¬
сокий урожай, и уже в следующий
после засухи 1947 г. был получен уро¬
жай выше среднего довоенного.

Постановление Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) о плане полеза¬
щитных лесонасаждений, внедрения
травопольных севооборотов, строитель¬
ства прудов и водоёмов для обеспече¬
ния высоких и устойчивых урожаев
в степных и лесостепных районах Евро¬

пейской части СССР, опубликованное
24 октября 1948 г., указывает путь и мо¬
билизует миллионные массы на даль¬
нейшую борьбу за высокие урожаи и
на решительное наступление на засуху.

Мероприятия по борьбе с засухой
распадаются на две группы: 1) воздей¬
ствие на среду, в которой выращи¬
вается растение, и через неё на расте¬
ние, 2) непосредственное изменение
природы самого растения. Мероприя¬
тия второй группы не входят в нашу
тему, поэтому мы на них не остана¬
вливаемся.

Растения страдают и гибнут либо
от недостатка влаги в почве, либо от
чрезмерно высокой температуры и свя¬
занной с нею относительно низкой

влажностью воздуха, вызывающими

чрезмерное испарение, а затем пере-
нагревание и усыхание листьев.
В связи с этим различают почвенную и
атмосферную засуху. Иногда прояв¬
ляются одновременно оба вида засухи.

Почвенная засуха может происхо¬
дить от двух причин: 1) от недостатка
атмосферных осадков, 2) от свойств
почвы (главным образом от её струк¬
туры). Обычно даже в засушливых
степных условиях общего количества
осадков бывает достаточно для полу¬
чения хорошего урожая. Однако эти
осадки выпадают крайне неравномерно
по временам года, и к тому же зимой
снег сносится с полей в овраги, лож¬
бины, балки, а весной и летом значи¬
тельная часть выпавших осадков

быстро испаряется из почвы или рас¬
ходуется на поверхностный сток, чему
способствуют распылённость почвы и
непрочность её структуры. Бесструк-
турность почвы сама по себе даже при
достаточном количестве атмосферных
осадков может быть причнпой почвен¬
ной засухи при неравномерности
их выпадения. Бесструктурная почва
склонна к усиленному испарению вла¬
ги, имеет слабую водопоглотительную
способность и заплывает, что сопрово¬
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ждается усиленным поверхностным

стоком (В. Р. Вильямс).
В этой связи поистине неоценимой

является заслуга русских учёных, раз¬
работавших и обосновавших траво¬
польную систему земледелия (Доку¬
чаев, Костычев, Вильямс). Значение
этой передовой системы земледелия
выходит далеко за пределы сельско¬
хозяйственного производства. Все
звенья её (система севооборотов, си¬
стема обработки почвы, система удо¬
брений, система полезащитных лесных
полос и пр.) одинаково важны и обя¬
зательны, все они взаимно связаны

между собою и направлены на осуще¬
ствление четырёх основных задач-.
1) прогрессивного увеличения плодоро¬
дия почв и урожайности сельскохозяй¬
ственных культур, 2) увеличение кор¬
мовой базы и роста продуктивности
животноводства, 3) улучшение водного
режима степи и лесостепи, 4) предот¬
вращение эрозии почв.

В деле борьбы с засухой полеза¬
щитные лесные полосы и леса явля¬

ются одним из важнейших звеньев

этой системы. Научные основы поле¬
защитного лесоразведения и практика
его осуществления в больших масшта¬
бах разработаны у нас и, главным
образом, в советское время, так что
приоритет в этом вопросе принадлежит
СССР (Докучаев, Вильямс, Высоцкий
и др.).

Многое сделали по разработке про¬
блемы полезащитного лесонасаждения
Всесоюзный (ВНИАЛМИ) и Украин¬
ский научно-исследовательские инсти¬
туты агролесомелиорации, Каменно¬
степная опытная станция (ныне Инсти¬
тут земледелия им. В. В. Докучаева)
и многочисленные работники колхозов
и совхозов, вдохновлённые великим
деятелем науки И. В. Сталиным, под
руководством которого в кратчайший
срок была изменена экономическая
география одной шестой мира и в на¬
стоящий момент развёрнута грандиоз¬
ная программа работ по покорению
стихии природы — засухи.

Значение полезащитных лесных полос

в борьбе с почвенной засухой

Сейчас уже определённо доказано,
что сети (системы) лесных полос на
фоне высокой агротехники значительно

смягчают почвенную засуху. Что про¬
исходит с осадками, выпадающими на

бесструктурную почву в открытом поле
без лесных полос? При интенсивном
или продолжительном дожде или во

время весеннего снеготаяния верхний
слой почвы быстро заплывает, и до¬
ступ воды в нижележащие слои пре¬
кращается; тогда значительная часть

выпавших осадков стекает поверх¬
ностным стоком и сразу же выходит

из влагооборота, производя на своём
пути разрушение почвы и засорение
рек и водохранилищ. Другая часть
воды быстро испаряется с поверхности
почвы, не участвуя в образовании уро¬
жая. Зимой же снег в открытом поле
сносится ветром в овраги и балки и
при весеннем снеготаянии сходит по¬

верхностным стоком, также не участвуя
в образовании урожая и вызывая
дальнейшее разрушение элементов ги¬
дрографической сети (ложбин, оврагов,
балок, берегов рек).

Другая картина будет наблюдаться
при наличии правильно размещённых
систем полезащитных лесных полос на

полях и лесов по берегам рек, водо¬
ёмов, на крутосклонах, в лощинах
и пр. В этом случае леса и системы
полезащитных лесных полос будут уве¬
личивать запасы усвояемой (активной)
влаги в почве за счёт сокращения по¬
верхностного стока, уменьшения глу¬
бины и интенсивности промерзания
почвы и увеличения её водопоглоти¬
тельной способности.

По нашим исследованиям, на Тима-

шевском агролесомелиоративном опор¬
ном пункте ВНИАЛМИ под лесными
полосами и на полях в зоне их влия¬

ния запас воды в снеге перед снего¬
таянием в среднем равнялся около
300 мм, а за пределами влияния лес¬
ных полос он не превышал 70 мм. Не¬
смотря на это, на полях близ лесных
полос весной впитывалось в почву
70—80% от запасов весенних вод (сне¬
говая вода плюс осадки за период
снеготаяния и стока), тогда как вне
влияния лесных полос почвой погло¬
щалось всего лишь 26—30% весенних
вод.

Коэффициент весеннего поверхност¬
ного стока на полях среди лесных по¬

лос равнялся в среднем 0.09, а вне
влияния последних он уже доходил до
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УслоВнШе знаки влажности почВЬ/ 8%

Г 1 МекЬше 15% От 15-20% ПИШИ От20-30% ИШПШ Шше30%
injiac благи В мм В 1м толще поя8Ь>  Запас Влаги В мм В 2х м толще почвогр.

Фиг. 1. Влажность двухметрового слоя почвогрунта на полях в системе лесных
полос весной 1940 г.

0.56. Таким образом, размещённые по¬
перёк склона лесные полосы могут в 6
и более раз уменьшить размер поверх¬
ностного стока и способствовать тем

самым предотвращению эрозии почв.
Наши исследования 1940—1942 гг.

показали, что весенние запасы влаги
в двухметровом слое почвы на полях
близ лесных полос на 100—200 мм,

или на 20—45%, выше, чем вдали от
полос и в открытом поле (фиг. 1 и 2).1
Почти всё это количество дополни¬

тельной влаги в почве через транспи-

1 Увеличение весенних запасов влаги в
почве под влиянием лесных полос было отме¬
чено рядом авторов в период, предшествую¬
щий нашим работам (Карузин, Бодров, Коз¬
лов, Родников и др.)-

Условные знаки Влажности почвЬ/ б %

От 15-20% ГГПТП От 20-30% IMM) СВЫшеЗО%
— Запас Влаги В им В1 м> толще navddi  Запас Влаги В 2м тпб/iuif почВЬ'

Фиг. 2. Влажность двухметрового слоя’ почвогрунта на полях в системе лесных
полос весной 1942 г.
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45-50 .
65-70
95-ШО'
т-125
<46-/50
170-175
195-200
Ш-225
745-250'

770-275
295-300'
320-325

s 345-350
£ 370-375'
_ 335-400

420-425
«а 445-450

| 470-475
5 495-500'
=*. 520-525'
*5 540-550
" 570-575'

595-600
620-625
645-65ff
670-675
695-700
720-725
745-750
770-775
790-800

1939г. 1940г. mi г m2 г

УсловнЬ/е знаки Ьлажностпи почвЬ/ в /о
МенЬше 15 % /неусдсяема? I J От 15 до 20 °/о
рост, влага)
От 20 до 30 % f ЬолЬше
полевой Олагоёмк. грунта)

ЩЩ волее 40 %

От 30до 40% (больше по¬
лкой влагормк. почвы)

Фиг. 3. Изменение влажности восьмиметрового слоя почво-
ррунта в пгриод I938—1942 гг. под лесной полосой № 7.

рацию сельскохозяйственных растений
возвратится в атмосферу. В то время
как валовой расход почвенной влаги
за вегетационный период в открытом
поле составлял в среднем 200—250 мм,
на полях около лесных полос он уже
достигал 300—350 мм, а в самих лес¬
ных полосах — 600—900 мм. Чем боль¬

шая территория будет покрыта систе¬
мами полезащитных лесных полос, чем
больше будет посажено леса по бере¬
гам рек, водоёмов, в лощинах, на кру-
тосклонах степной и лесостепной зон,
тем значительнее будет ощущаться
усиление внутреннего влагооборота.

Работами Н. В. Родникова в период
1938—1940 гг. и нашими последую¬
щими исследованиями в 1940—1943 гг.
было установлено, что полезащитные
лесные полосы резко изменяют водный
режим не только верхнего двухметро¬
вого слоя, но и более глубоких слоев
грунта (до 8 м).

В течение всех 5 лет исследования

под узкими лесными полосами (шири¬

ной 14 м) ежегодно
весной наблюдалось
сквозное промачивание
почвогрунта (фиг. 3).
Ежегодно весной (ап¬
рель—июнь) влажность
верхнего (50—70 см)
слоя почвы была здесь
выше полевой влагоём-

кости почвы. Глубже
него до самого дна
скважин находился
слой с влажностью от

20 до 30%, т. е. превы¬
шающей полевую вла-
гоёмкость грунта (% от
сухой навески). В эти
месяцы во всей восьми¬
метровой толще почво¬
грунта вода свободно
просачивалась вниз в
силу тяжести. К июлю,
а в исключительно

влажные годы к авгу¬

сту месяцу верхний
слой почвогрунта до
глубины 450—500 см
начинает терять -влагу

под влиянием транспи¬
рации древесно-кустар¬
никовой растительно¬
сти. Внутри этого слоя

с глубины 70 до глубины 200—275 см
ежегодно наблюдался сухой слой поч¬
вы, в котором запас усвояемой влаги
был полностью израсходован. Здесь на¬
ходилась главная масса корней древес¬
ных пород. Весной этот слой снова про¬
мачивался. Независимо от характера
года сухой слой прослеживался еже¬
годно, только величина его была раз¬
лична.

Во влажные годы, особенно на сле¬
дующий год после них, сухой слой со¬
кращался. Так, после очень влажного
1941 г. он сильнее уменьшился в сле¬
дующем 1942 г. С глубины 450—500 см
и ниже влажность грунта во все вре¬
мена года и во все годы исследования

оставалась выше 20%. В этом слое
в период май—август наблюдался ин-
фильтрационный подъём грунтовых
вод. Чем больше снега накопляли лес¬
ные полосы, тем заметнее и продолжи¬
тельнее был этот подъём. Глубже
600 см в годы с обильными осадками
в весенние месяцы влажность грунта
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Условные знаки Влажности почвЬ/ 6 %
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От 15 до 20%

СдЫше30%(болЬше палев-
Влагоёмк. почвд/)'.

Фиг . 4. Изменение влажности восьмиметрового слоя почво¬
грунта в период 1938—1942 гг. на поле близ лесной полосы № 7

(на расстоянии 15—20 м).

превышала полевую

влагоёмкость и равня¬
лась капиллярной.

В поле близ лесных
полос режим влажно¬
сти почвогрунта во все
времена года и в тече¬

ние всех лет был иным,
чем под лесными поло¬

сами (фиг. 4). Здесь
ежегодно накоплялись

сугробы снега, талые
воды которого почти
полностью просачива¬
лись в почвогрунт, а
расходы на транспира¬
цию были уменьшены
в силу отсутствия кор¬
ней древесных пород.
В весенние месяцы
здесь ежегодно проис¬
ходило сквозное прома-
чивание почвогрунта до
грунтовых вод, вслед¬
ствие чего наблюдался
подъём их уровня в
период май—июль, а
иногда май — август.
Слой сухого грунта был
здесь весьма незначи¬

тельным и обнаруживался только в те¬
чение нескольких месяцев, а во влаж¬

ные годы он почти отсутствовал.

Совершенно другой режим влаж¬
ности почвогрунта можно было наблю¬
дать на полях вне влияния лесных по¬

лос (фиг. 5). Ни в один год здесь не
произошло сквозного промачивания
почвогрунта. Даже в исключительно
влажный 1341 г. (когда только в
апреле—мае выпало 188 мм осадков,
т. е. половина годовой, нормы) силь¬
ное увлажнение почвы простиралось
только до глубнчы 60 см. Здесь огра¬
ниченные запасы весенних вод были

израсходованы главным образом на
поверхностный сток и на испарение.
На глубине от 70 и до 200—300 см
ежегодно наблюдался в большую часть
года сухой горизонт без наличия
усвояемой (активной) влаги. Только
глубже 600 см находился достаточно
влажный слой грунта.

Таким образом, полезащитные лес¬
ные полосы, как одно из звеньев
травопольной системы земледелия,

являются наиболее действенной мерой

улучшения водного режима почво¬
грунта и смягчения почвенной засухи.

Что же касается второй причины,
вызывающей почвенную засуху, — бес-
структурности печв, то в борьбе с ней
на современном уровне техники пока
что единственным и наиболее мощным
фактором является посев многолетних
трав. Вот почему поля многолетних
трав считаются обязательными в каж¬
дом правильном севообороте. Вместе
с тем они должны обеспечить допол¬
нительными ценными кормами живот¬
новодство.

Однако травы в засушливых усло¬
виях, в годы с недостаточным количе¬

ством осадков, не могут успешно раз¬
виваться и снижают не только свое

кормовое, но и агротехническое значе¬
ние. В этом случае они лишь в мини¬
мальной степени будут влиять на вос¬
становление структуры почвы.

Вот тут и выступает на первый
план значение полезащитных лесных

полос, обеспечивающих дополнитель¬
ное увлажнение почвы. Творец траво¬
польной системы земледелия акал



КА|-А (СХЕМА)

Размещение государственных лесных -I щнтвых полос и полезащитных лесонасаждений

Пин ицктмых jccuaix наилсдеив
ва 1949—1965 гг.

Гоеударственмые лесные защитные полосы

HtvuntMiMaf гас/дарсгмнвык
ЯСНЫ! )1Ш«1ВН1 КМ<< S 2 z

Ss"

£2
* —

я?

-г—

h
1|3
Bit

^ 3 А ■
*гзг
х Я В w

С £.2 с i хс
(• И)

Саратов—Астрахань (ообере*
] ВО 900 2 100

Пенза—Екатериновка—Ка:
M0IICK . .......... 11.3 600 3 60 300

Камышин—Сталинград . .. . 3.3 170 3 60 300
Чаоаевск—Владимировка . . 15.3 580 4 60 300
Сталинград—Степной—-Чер¬
кесск ...   *14.4 570 4 60 300

Гора Вишнёвая—Каспийское
море (по берегам р. Урал). 4)6 1080 6 60 200
Воронеж—Ростов (по берё-
1ЛМ р. Л он) 11.0 920 2 60
Ьолгород—р. Дон (по бере*
гам р. Сев Донец) . , . . 30 500 2 30 —

Всего . . . 117.9

Государственмые эащшп-
нъсе полосы

Государственная грани.- Границы союзкьч
’—на ССПР >—i>—I '

республик

Границы, АССР, краёв и
областей

мсные насаждении

орловская АССР. .
Астраханская область
Куйбышевская 9
Саратовская и
Чкэловская „
Сталинградская _
Башкирская АССР *
Ульяновская область .
Татарская АССР . . уПензенская область .
Краснодарский край .
Ростовская область .
Ставропольский край
Грозненская область .
Крымская .
Украинская ССР'. t

ь

isl *« десоятльтуры

е!И гпissе Э с

It*
ов;

и
Из а. | 'id о ч

3872 243.8 49.5 37.0

• )

41.9 15 0
295.7 2160 39.5 95 10.7 200
260.2 159.5 49.7 5 3 19.7 16.0
162.1 99.9 30.7 13.8 14.7 3 0
139.7 90.7 160 6.0 22.5 4.5
126.6 96.1 23.0 2.8 4.7
108.8 68.1 180 4.0 159 2.8
63.5 17.4 — 40.5 3.2 2.4
247.2 172.2 115 2.8 57.4 3 3
369. J 318.6 6.6 14.5 26.4 3 1
3294 280.3 2.0 1 0 43.5 2 6
4)3.6 3)0.9 35.4 32.7 30.8
267.6 164 0 30.0 2.0 63.2 8.4
108.2 4)1 5.0 2.0 56.7 3.4
223.4 178.2 13.0 3.0 24.7 4.5
133 ь 93.4 6.0 4.0 27.8 2.4
2)0.6 177.4 — . 182 )о.0
452.1 3)4.5 12.5 19.0 95.6 10 5
265.9 200.9 3 2 13 7 34.1 14 0
41.1 13.6 — 200 69 Об
70.8 Ь4.3 4.0 12.5
364 5 861.6 30.5 91 2 331.3 50.0

6U31.U 14172.51 386.0 | 322.0 | 960.6 | 1000



Условные знаки влажности почбЬ) в %

1 I МенЬше 15 % (неусвояем. рост, влага). I =1 От 15 до 20%
I I I 11 От 20 до 30% (болЬше полевой llllllllllll СВЬ/ше 30% (болЬше полевой

длагоёмн грунта) влагоёип. лочвЬО-

Фиг. 5. Изменение влажности восьмиметрОЕого слоя почвегрунта на поле
вне влияния лесных полос (на расстоянии 400 м от лесных полос).

В. Р. Вильямс по этому поводу писал:
«Введение одновременно с полевым
травосеянием беусловно необходимых
ветрозащитных полос, в отсутствии ко¬
торых агротехническая эффективность
травяных полей сведётся к такой ми¬
нимальной величине, которая не мо¬
жет служить обоснованием их введе¬
ния в севооборот, потребует уменьше¬
ния пахотноспособной площади в сред¬
нем на 10%» (В. Р. Вильямс.
Травопольная система земледелия на
орошаемых землях. М., 1G35).

Под защитой лесных полос всюду
наблюдалось более мощное развитие
как надземной, так и корневой массы
трав. Следовательно, здесь интенсив¬
нее должен итти процесс восстановле¬
ния структуры почвы, что в свою оче¬
редь будет сопровождаться улучше¬
нием её водного и питательного ре¬
жима.

В период 1941 —1944 гг. на Тима-
шевском опорном пункте близ лесных
полос нами собирались в 2—2'/г раза
большие урожаи сена люцерны, чем на
полях вне влияния полос.

Естественно, увеличение весенних
запасов влаги в почве и улучшение её
структуры должно приводить к повы¬

шению эффективности подкормок в
удобрений. И действительно, практика
социалистического земледелия и мно¬

гочисленные опыты дают много фак¬
тов, подтверждающих это.

Показательным в этом отношении
является опыт С. Н. Игнатьева, прове¬
дённый в Каменной степи по инициа¬
тиве и под руководством акад. В. Р.
Вильямса (табл. 1).

Эти данные показывают, что среди
лесных полос минеральные удобрения
увеличивают свою эффективность в
5 раз для травосмесей люцерна плюс
житняк и клевер плюс тимофеевка и в
17 раз для травосмеси эспарцета с
житняком. Они подтверждают одно из
положений акад. В. Р. Вильямса, что
до тех пор, пока в почве недостает
влаги, удобрения будут лежать в ней
мёртвым капиталом.

Характерно, что в открытом поле
удобрение не дало никакого эффекта
для эспарцето-житняковой смеси и
лишь незначительно увеличило урожай
люцерно-житняковой смеси. Между
тем, одно влияние лесных полос без
удобрения дало большую прибавку
урожая для всех травосмесей, чем от
удобрения в открытой степи. Это пока-
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Гравосмеси

ТАБЛИЦА 1

И открытой степи Среди лесных полос

Оез удои- ' с удобре- ! _ ! без удоб- . _ j с удобрс- :
рения нием ' прибавкирения | прибавка | Ннем j прибавка

1

Люцерьа •+* житняк (в ц |
С 1 ! й) | 2 1.(> 3 1.8 i 0.2 34.4 72.U 50.4

Эспарцет -+- н.птняк • • • 32.1) 34.0 1.4 48.0 1 о.4 :>Г). з 23.7

Клевер тимофеевка • • | 23.1 29.4 0.3 47.0 23.9 53.7 30.6

зывае:, что травы в открытой степи
больше нуждались во влаге, чем в
пище. А как только им была обеспе¬
чена прибавка влаги, так сразу же они
реагировали на это повышением уро¬
жайности и от удобрения. Такое поло¬
жение особенно резко выявилось на
эспарцете. Эта культура в условиях
открытой степи почти не нуждалась в
дополнительной пище н почти не дала
прибавки урожая от удобрения, зато
для неё более необходимыми были до¬
полнительные источники влаги и смяг¬

чение климата, поэтому на защитное

влияние лесных полос эспарцет реаги¬
ровал резкой прибавкой урожая.

Большая эффективность удобрений
на полях среди лесных полос сказы¬
вается ке только па травах, но и на

зерновых культурах. Так, на Тимашев-
ском агролесомелиоративном пункте
в благоприятный по осадкам 1937 г.
озимая пшеница эритроспермум 72—01
повысила урожай от внесения навоза
на паровое поле близ лесных полос на
3.1 ц с 1 га, а вдали от них — только
на 0.7 ц с 1 га. В засушливом 1938 г.
урожап озимой пшеницы гордеиформе
0432, высеянной по удобренному наво¬
зом пару, увеличился под защитой
лесных полос на 3—4 ц с 1 га, а вда¬
ли от них, наоборот, урожай умень¬
шился на 0.2 ц с 1 га по сравнению с
неудобренным участком (Карузин).

возможность снижения урожая

от внесения удобрения при резком не¬
достатке влаги в почве указывал ещё
К. А. Тимирязев. Под воздействием
удобрения растение быстро и мощно
развивается и, несмотря на то, что в
этом случае оно более продуктивно
расходует почвенную влагу, оно всё же
преждевременно может израсходовать
ограниченный запас последней. Именно

в этой связи акад. В. Р. Вильямс часто
подчёркивал необходимость обеспече¬
ния растения одновременно в достаточ¬
ном количестве водой и пищей.

В исключительно сухом 1946 г. в
колхозе «Большевистское знамя» Ново¬
анненского района Сталинградской об¬
ласти молодые лесные полосы (высо¬
той 4—6 м) в 5—6 раз повысили эф¬
фективность внесения навоза на паро¬
вое поле (табл. 2). (Проф. М. Г. Ч и-
ж е в с к и й и бригада. Борьба с засу¬
хой на основе травопольной системы
земледелия. Жури. «Сов. агрономия»,
№ 1, 1947).

Отсюда видно, что под защитой мо¬
лодых лесных полос по удобренному
навозом пару урожаи повысился в
2.4 раза, а при одном влиянии лесных
полос без удобрения — в 2 раза.
Между тем в открытой степи вне влия¬
ния лесных полос удобрение навозом
повысило урожай только на 26% по
сравнению с неудобренными участка¬
ми. Одна прибавка урожая, получен¬
ная за счёт лесных полос, оказалась
больше валового урожая в открытой
степи. Всё же, повидимому, в такой
сухой год, как 1946 г., и под защитой
лесных полос нехватило влаги для пол¬

ного использования навозного удобре¬
ния.

Полезащитные лесные полосы, вно¬
ся существенные изменения в условия
среды, в которой выращиваются сель¬
скохозяйственные растения, естествен¬
но, приводят к усилению эффективно¬
сти агротехнических приёмов. Травя¬
ной пласт, как предшественник яровой
пшеницы в условиях юга и юго-вос¬
тока, после сухой осени и при засуш¬
ливой весне иногда не даёт должного
эффекта. У нас часто недостаточно вы¬
сокий урожай яровой пшеницы по
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ТАБЛИЦА 2

Агротехнический фон Урожай
(в ц с 1 га)

Прибавка
(в ц с 1 га)

'

Прибавка
(в »/„)

Открытая степь, пар без внесения навоза . . . 4.2

„ „с внесением навоза .... 5.3 1.1 26

Среди молодых лесных полос, пар без навоза .
„ „ „ „ с внесением па-

8.6 , 4.4 105

ноза 10.2 6.0 143

пласту объясняется несвоевременной
или плохой обработкой последнего.
Однако немалую роль играет в этом
недостаток влаги в почве. Известно,
что многолетние травы испаряют боль¬
шое количество почвенной влаги, что
объясняется главным образом их боль¬
шой испаряющей поверхностью и про¬
должительностью периода транспира¬
ции. При отсутствии достаточного ко¬
личества осадков или дополнительного

увлажнения значение травяного пла¬

ста, как предшественника ценных

культур, может свестись к минимуму.

Здесь также будет сильно выявляться
положительное значение полезащитных

лекяшх полос как фактора, обеспечи¬
вающего дополнительное увлажнение
почвы.

По данным Института земледелия
центрально-чернозёмной полосы им.
В. В. Докучаева, урожай яровой пше¬
ницы в открытой степи по пласту мно¬
голетних трав на 1.3 ц с 1 га был
выше, чем по старопашке. От приме¬
нения удобрения прибавка урожая по
пласту здесь увеличилась до 2.3 ц.
с 1 га. А на полях среди лесных полос
травяной пласт без удобрения дал при¬
бавку урожая на 4.7 ц с 1 га, с при¬
менением же всего комплекса траво¬
польной системы земледелия одна
только прибавка урожая равнялась
8.0 ц с 1 га (В. А. Савельев. Поле¬
защитные лесные полосы на службу
пысоких и устойчивых урожаев. Журн.
«Сов. агрономия», № 1, 1947).

Значение полезащитных лесных полос
в борьбе с атмосферной засухой

Известно, что дополнительное уве¬
личение влажности почвы можно полу¬
чить и другими методами, например

снегозадержанием или орошением. Не
говоря об орошении, снегозадержание
в степных районах даёт значительную
прибавку урожая. На этом основании
некоторые склонны были роль полеза¬
щитных лесных полос свести к меха¬

нической работе щитов, пытаясь проти¬
вопоставить снегозадержание полеза¬
щитному лесонасаждению.

Не умаляя значения снегозадержа¬
ния и не отрицая необходимости его
широкого ррименения, следует отме¬
тить, что оно не может заменить поле¬

защитных лесных полос. Густые сети
последних являются в конечном итоге

самым дешёвым способом снегозадер¬
жания, не говоря о других их колос¬
сальных преимуществах. Раз создан¬
ные, они действуют непрерывно в тече¬
ние нескольких десятков лет, из года

в год всё более увеличивая сферу
своего влияния и давая вместе с тем

древесину, крайне необходимую в за¬
сушливых условиях безлесной степи.
В то же время полезащитные лесные
полосы являются наиболее мощным и
почти единственным фактором в борь¬
бе с атмосферной засухой.

Ещё в 1937 г. на материалах Ти-
машевского опорного пункта (Б. В. Ка-
рузина) нами было показано, что по¬
лезащитные лесные полосы повышают

и гарантируют устойчивость высоких
урожаев не только увеличением весен¬
ней влагозарядки почвы, но и в не
меньшей степени своим летним защит¬
ным влиянием (табл. 3).

В сильно засушливом для По¬
волжья 1936 г. под защитой лесных
полос урожай яровой пшеницы ока¬
зался на 2.1 ц с 1 га, или на 37%
выше, чем вдали от полос по снегоза¬

держанию при одинаковой влажно¬
сти почвы (Н. М. Горшенин. По¬
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ТАБЛИЦА 3

Местоположение пунктов

Влажность почвы (в % от
и урожай (в ц с

сухой навески)
1 га)

близ лесных
полос

вне влияния
лесных полос,

но по снегозадер¬
жанию

вдали от полос
(300—340 м) без
снегозадержания

Влажность почвы во время

Урожаи яровой пшеницы .
сева в 1936 г. . . 26.0

7.8
26.8
5.7

19.8
1.4

лезащитные лесные полосы. Тр.
ВНИАЛМИ, вып. XI, М., 1938). Ещё
более наглядные данные были полу¬
чены в исключительно сухой 1946 г.
Б. В. Карузиным, когда под защитой
лесных полос урожай яровой пшеницы
равнялся 13 ц с 1 га, озимой ржи
20 ц с 1 га, при урожае вне влияния
лесных полос в 2—4 ц с 1 га. Почти
такие же результаты были достигнуты
в том же 1946 г. в колхозах под защи¬
той молодых лесных полос.

О причинах повышения урожайности
сельскохозяйственных культур среди

систем лесных полос

Акад. В. Р. Вильямс в одной из
своих последних работ писал: «До сих
пор мы говорили о том, что в засуш¬
ливых районах весной и летом выпа¬
дает весьма ограниченное количество
осадков, но при этом забываем, что в
конечном счёте из этого количества
воды, что выпадает на почву, лишь
очень малая часть (выражающаяся
величиной порядка 15—30 процентов
всего годового количества Осадков)
используется непосредственно в сель¬
скохозяйственном производстве» (Си¬
стема агротехнических мероприятий
борьбы с засухой. Журн. «За устойчи¬
вый урожай на юго-востоке», № 2,
1939, Сельхозгиз).

В открытой степи, где ничто не
сдерживает стихии ветра, где значи¬
тельная часть почвенной влаги испа¬
ряется непосредственно почвой, не уча¬
ствуя в транспирации, и где транспи¬
рация малопродуктивна, и эти ограни¬
ченные запасы влаги в почве расходу¬
ются крайне расточительно.

На основании работ Н. В. Родни-
кова и наших исследований по изуче¬
нию водного режима почвогрунта, нами
произведён расчёт приблизительного

расхода почвенной влаги яровой пше¬
ницей на транспирацию на разных
расстояниях от лесных полос (табл. 4).

Из таблицы можно видеть, что рас¬
ход почвенной влаги на транспиравдю
по отношению к общему (валовому)
расходу в условиях межполосных кле¬
ток составляет в среднем 62% для за¬
сушливых и нормальных лет и 73—
74% для исключительно влажного
1941 г.

Близ лесных полос валовой расход
почвенной влаги был больше, чем
вдали от них. Но одновременно здесь
увеличивался и расход влаги на транс¬
пирацию сельскохозяйственных расте¬
ний за счёт уменьшения расхода её на
испарение из почьы, и чем меньше вы¬
падало осадков в течение вегетацион¬

ного периода, чем суше был воздух и
выше температура, тем эффективнее
работали лесные полосы.

В 1939 г. при осадках вегетацион¬
ного периода в 50 мм и наличии часто
повторяющихся суховеев, с повыше¬
нием валового расхода почвенной вла¬
ги на 17% (от 165 мм вдали от лесных
полос до 242 мм вблизи полос) расход
её на транспирацию увеличивался на
95% (от 81 мм вдали от полос до
158 мм вблизи их). Несколько мень¬
шие соотношения были получены в
1940 г., так как осадков за вегетацион¬
ный период в этом году было больше
(130 мм), а сильных суховеев отмеча¬
лось мало, и только в июле месяце.

Характерно, что в 1938 г., при осад¬
ках вегетационного периода в 90 мм,
расход на транспирацию около лесных
полос увеличился только на 45%’, а
валовой расход на 27%. Это объяс¬
няется тем, что осадки в 1938 г. выпа¬
ли как раз в самые необходимые пе¬
риоды. Только в исключительно влаж¬
ный 1941* г., который бывает один раз
в 60—75 лет, соотношение валового
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ТА БЛИЦА 4

Расход влаги1 на транспирацию (в °0 к валовому расходу) за вегетационный период (в мм)

На расстояние от
Расход влагиГод и осадки лесной полось (в м)

вегета ни*
Расход влаги

в обе cioDOHbi абли?.и полос
онного пе¬ от ее опушек в Vo к расхо¬
риода ду на удалён¬

ных участках)

35 105 400

Валово”: расхо i влаги из 2-метрового слоя за
2651938,

90 мм

п-.тетационмыц период 262 209 127

Расхо i влаги на траиспирацию 180 177 124 145

Расхо 1 на транспирацию (в °|0 к валовому
68 68 59 —

Вало од расход влаги из 2-метрового слоя
1939, почвы за вегетационным период 242 234 165 147

5 0 мм Расход влаги на транспирацию 158 150 81 195
„ „ „ (в % к валовому рас-

65 G4 49 —

Вало:оц расхоч влаги из 2-метрового слоя
1940, почвы за вегетационный период ... .... 320 280 236 140

130 мм Расход влаги на транспирацию .... • • • .
(°/о к валовому

232 182 137 170

73 65 58 —

Вад0.10й расход влаги из 2-метрового слоя
1941, почвы за вегетационный период 448 — 473 95

230 мм
Расход влаги на транспирацию
„ „ * (в о/0 к валово¬

326 — 351 93

му расхо 'у) 73 — 74 —

Валово;1 расход влаги из 2-метрооого слоя
272 1 161942, почногрунта за вегетационный период . . . 316 —

190 мм
1 Расход влаги на транспир; цию

„ „ (в °/0 к валовому рас-
196 152 130

62 56

1 Расход почвенной влаги за 1938 и 11*39 гг. вычислен по данным М. Б. 1’о^нчкооа, а за 294С..
1941 и 1942 гг. — по нашим данным.

расхода почвенной влаги и расхода на
транспирацию вблизи лесных полос и
вдали от них почти не изменилось. В
среднем за 4 года (1938, 1939, 1940 и
1942, из которых два засушливых
и два нормальных) под зашитой лес¬
ных полос на транспирацию было из¬
расходовано 67% от валового расхода
почвенной влаги, а вдали от полос (на
расстоянии 400 м) — всего 55%.

Наши исследования проводились в
системе травопольного севооборота, по¬
этому почва имела хорошую структуру
(водопрочных аггрегатов было более
80%). При бесструктурной почве про¬
цент непроизводительного расхода поч¬
венной влаги был бы значительно

выше.

Приведённые цифры подтверждают,
что лесные полосы не только обеспечи¬

вают накопление влаги в почве, но к

содействуют её лучшему использова¬
нию. Однако увеличенные запасы вла¬
ги в почве около лесных полос могут
быть использованы не только культур¬
ными сельскохозяйственными расте¬
ниями, но и сорняками, поэтому здесь
проблема борьбы с сорняками будет
стоять более остро, чем в открыток
степи. Л смягчение климата под защи¬
той лесных полос улучшает условия
развития не только для сельскохозяй¬
ственных культур, но и фитовредите¬
лей, поэтому здесь тщательнее и серь¬
ёзнее должна проводиться работа по
протравливанию семян и борьбе с вре¬
дителями. Без борьбы с сорнякчми и
грибными болезнями около лесных по¬
лос сельскохозяйственные культуры не
могут использовать предоставляемых
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им преимуществ во влажности почвы
и воздуха. Следовательно, защитные
лесные полосы ни в какой мере нельзя

противопоставлять агротехнике, а на¬
оборот, только на фоне высших приё¬
мов агротехники могут проявиться все
их положительные особенности.

Выше было показано, что под влия¬
нием лесных полос увеличивается про¬
цент расхода почвенной влаги на
транспирацию по отношению к её ва¬
ловому расходу. Однако это ещё не
указывает на продуктивность исполь¬
зования почвенной влаги. Насколько
сельскохозяйственные растения дей¬

ствительно экономично будут расходо¬
вать почвенную влагу под защитой
лесных полос, можно будет видеть по
данным табл. 5.

Б то время как в 1938 г. валовой
расход почвенной влаги увеличивался
близ полос на 27% по отношению к
участку, находящемуся вне влияния
лесных полос, урожай сухой массы

возрастал на 39%, а урожай зерна —
на 58%. Полевой транспирационный
коэффициент по урожаю зерна показы¬
вает, что продуктивность транспирации
близ лесных полос увеличилась в этом
году на 19%. При меньшем количе-

Т А 15 Л ИЦА Г, 1

Год наблюде¬
ния, коли¬

чество осадков
за вегетаци¬
онный пе¬

риод

Элементы учёта

Расстояние в обе
стороны от лесной

полосы (в

35 105 400

Данные
колонки 3
в % к
данным

колонки 5

Ва осой расхот влаги из 2-метр0Е0Г0 слоя
265 почвы за вегетационный перио i (в мм) . . 262 209 127

Общий урожай сухой массы зерна и соломы
1938, (в ц на 1 га) 54.1 49.6 39.0 13»

Урожаи зерна яровой пшчшцч (в ц па 1 га) . 15.8 13.1 10.0 158
30 мм Трлнспирационный коэффициент по общему

урожаю сухой массы 490 520 540 9»

Трагспирационный коэффициент по урожаю
1700 2000 2090 81

Вало: oj р»!схо 1 влаги из 2-метрогого слоя
почвы за гегетгционный перио i (в мм) . . . 242 234 165 147

Общи:! урожай сухой массы зерна и соломы

1939, (и ц на 1 га) . . 25.3 20.5 13.3 190

Урожай зерна ярог-.ой пшеницы (в ц на 1 га) . 8.5 4.9 3.1 274

50 мм ТрпнспирациомпоШ коэффициент по общему
урожаю сухой массы 9G0 I 140 1240 77

Трапспирациоиный коэффициент по урожаю
зерна • 28504200 4300 64

< Валовой ргсхо i влаги из 2-verpoiого слоя
почвы за вегетационный период (в мм) . . . 320 280 236 1 36

Общи 1 урожай сухой массы зерна и со. омы
1940, 69.0 63.0 57.0 121

Урожай зерна upoi o.i пш -пицы (в ц на 1 га) . 23.0 J 9.С 16.9 135

130 мм TpanciinpaunO!'HL,-ii коэффициент по общ.:, у
урож. м сухой массы 460 430 414 1 1 1

Трапспнрациопнып коэффициент по урожаю
3 Р а 1440 144U 1440 103

Еалово : р.схо влаги из 2-метрового с: оя
гю ты за i ег. тацнонпый период (в м'0 . < • 316 — 270 1 16

i Общим урожай с ухо i i м;ссы :.ерпа и соломы
1261942, — 42.0

. : Урожчй .•••epi'.'i яро! oii пшсгицч (п ц на 1 га). 13.0 10.2 1 :-С
П-Н) мм ! Тр тспираииомнып ко;>ф<1 ициснт по общему

600 — 650 92

Транспирацпо.шый коэффициент по урожаю 2430 2700 (J0

» Урожай яровой пшеницы взят по данным Б, В. Карузина.
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етве атмосферных осадков (1939 г.)
продуктивность транспирации иод за¬
щитой лесных полос увеличивалась
более значительно — на 36% по уро¬
жаю зерна и на 27% по общему уро¬
жаю надземной сухой массы. Эти дан¬
ные почти совпадают с результатами
специальных физиологических исследо¬
ваний Е. Я. Шефер-Сафоновой, прове¬
дённых на том же пункте в сосудах,
установленных на разных расстояниях
от лесных полос среди посевов яровой
пшеницы. По её данным, близ лесных
полос продуктивность транспирации
увеличивалась на 29—36%.

При достаточном количестве осад¬
ков за вегетационный период, а глав¬
ное. при отсутствии суховеев в крити¬
ческие периоды развития растений
продуктивность транспирации сельско¬
хозяйственных растений близ лесных
полос почти не увеличивается или

даже несколько уменьшается (1940 г.).
Однако и в эти благоприятные годы
под влиянием лесных полос на 30—
35%, или на 3—6 ц с 1 га, увеличи¬
вается урожайность сельскохозяйствен¬
ных культур, что объясняется прибав¬
кой влаги в почве.

Итак, чем напряжённее год в отно¬
шении осадков вегетационного перио¬
да., чем сильнее и чаще суховеи, тем

расточительнее расходуются запасы
почвенной влаги при получении уро¬
жая, тем эффективнее сказывается лет¬
нее защитное влияние лесных полос.

В чём же заключаются причины
увеличения продуктивности транспира¬
ции сельскохозяйственных культур под
защитой лесных полос?

Ещё К- А. Тимирязев в своей ра¬
боте «Борьба растений с засухой»
(Соч.. т. III, 1937) указывал на то, что
нужно знать, какие меры применяет
само растение для своего существова¬
ния з период засухи. В целях извлече¬
ния углерода из такого скудного
источника, как атмосфера, растение
вынуждено развивать огромную листо¬
вую поверхность, с которой связано
испарение большого количества воды.
Однако ни для питания растения, ми
для его роста не требуется такого
большого расхода воды.

Испарение влаги растением служит
регулятором температуры, одновре¬
менно с этим избыточное испаренче

может погубить растение. В засушли¬
вых районах последние часто обладают
рядом приспособлений, при помощи
которых они борются с высокими тем¬
пературами, не расходуя огромного
количества влаги на излишнее испаре¬

ние. Засухоустойчивые растения во
многих случаях снабжены густой
сетью волосков, предохраняющих их от
избыточного испарения и нагревания.

К. А. Тимирязев ещё в то время
отмечал большое значение лесных по¬
лос среди мероприятий по борьбе с за¬
сухой: «Но если хозяину важно обес¬
печить своё растение от сорных трав,
расхищающих его запасы воды, то он
только с пользой может прибегать к
защите более крупных растений — в
форме живых изгородей и лесных опу¬
шек, замедляющих движение ветра и
тем значительно умеряющих испаре¬
ние. На этот раз он только повторяет
в большом масштабе то, что, как мы
видим, растение широко прилагает в
микроскопических размерах».

Далее К- А. Тимирязев указывает,
что при защите растения от иссушаю¬
щих ветров и высоких температур, а
также при достаточном обеспечении
его водой и пищей увеличивается про¬
дуктивность транспирации.

Последующие исследования под¬

твердили правильность этих положе¬
ний. Всякие условия, которые нару¬
шают нормальные жизненные про¬
цессы, будь то почвенные, атмосфер¬
ные и патологические, увеличивают

транеппрационный коэффициент как
раз до такой степени, до какой они
угнетают нормальную жизнедеятель¬
ность растений.

Лесные полосы как раз и являются
таким фактором, который наиболее
всесторонне влияет на смягчение усло¬
вий, нарушающих нормальные жизнен¬
ные процессы сельскохозяйственных
растений. Они увеличивают запасы
влаги в почве, сокращают скорость
ветра, способствуют увеличению влаж¬
ности приземных слоёв воздуха и
уменьшают испаряемость.

Испарение с открытой водной по¬
верхности уменьшается под влиянием
лесных полос на 23—25% на расстоя¬
нии. равном двадцатипятикратной вы¬
соте лесных полос. По исследованиям
Л. А. Голубевой и А. П. Карташева, на
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Т имашевском агролесомелиоративном
опорном пункте лесные полосы сокра¬
щают испаряемость в суховейные дни
на 41%, а в обычные — на 23% на

расстоянии до 100 м в обе стороны от
их опушек.

Сокращая испаряемость, лесные по¬
лосы как бы переносят сельскохозяй¬
ственные растения в более влажный
климат, улучшая гидротермический
режим. По данным 3. Самохиной, у
растении в открытой степи в вечерние
часы резко уменьшается запас воды в
тканях. Здесь он равнялся 198% от
абсолютно сухого вещества, между тем
как под защитой лесных полос в это
ьремя он соответствовал 271%, т. е.
был в 1.5 раза больше, чем в откры¬
той степи.

В этой связи очень важным яв¬

ляется вывод В. А. Бодрова об охла¬
ждающем влиянии лесных полос в по¬

слеполуденные (вечерние) часы. А по
данным Л. А. Голубевой, близ лесных
полос в наиболее критические часы
ПЗ—14) увеличивается абсолютная
влажность воздуха на 10—18%.

Известно, что чем лучше разви¬
вается растение (быстрее и мощнее его
рост), тем меньше становится трансгж-
рационный коэффициент. Под влия¬
нием полезащитных лесных полос сель¬

скохозяйственные растения находятся
и лучших условиях роста с момента
прорастания семян и далее на всех ста¬
диях их развития, вследствие чего зна¬
чительно повышается качество урожая
(натура зерна). Многолетние резуль¬
таты работ сотрудников Института
земледелия им. проф. В. В. Докучаева
(бывш. Каменно-степная опытная стан¬

ция) и Тимашевского агролесомелио¬
ративного опорного пункта подтвер¬
ждают это. Так, Б. В. Карузин на
Тимашевском пункте в засушли¬
вом 1936 г. получил следующие ре¬
зультаты влияния лесных полос. (В
целях экономии места приводим толь¬
ко данные для яровой пшеницы,
табл. 6).

Итак, под защитой лесных полос
обеспечивается более мощное разви¬
тие сельскохозяйственных культур и
резко улучшается натура зерна. Это
имеет огромное значение в свете со¬
временного учения акад. Т. Д. Лы¬
сенко.

Таким образом, существующие лес¬
ные полосы, являющиеся пока что не¬

большими островками среди океана от¬
крытых степей, влияют на повышение
урожая вследствие следующих основ¬
ных причин: I) увеличения запасов
влаги в почве, 2) смягчения микрокли¬
мата и связанного с этим увеличения

продуктивности транспирации и улуч¬
шения натуры зерна.

В засушливых условиях важно
обеспечить устойчивость урожаев.
Акад. В. Р. Вильямс указывал, что для
обеспечения устойчивости урожаев
« .. . необходимо оказать непосред¬
ственное воздействие и на погоду. Вот
здесь выступает пи с чем несравнимая
положительная роль лесных полеза¬

щитных полос, мощного природного
проницаемого щита, отражающего
массы сухого воздуха. Массы сухого
воздуха приобретают не только иное
направление своего тока, но охла¬
ждаются и насыщаются водяным па¬

ром, поступающим в результате уси-

Ц А С Г А Ь Л И

Сорта

Элемент i»i а и а л и :i а

число плодо¬
носящих стеб¬

лей у I рас¬
тения

близ
полос

вдали
от них

высота число колос* число зёрен

растения ков в колосе в колоске

близ вдали близ вдали близ вдали
полос от ни .ч полос от них полос от них

-Ммтесценс 062 . .
Мелннопус 069 . .

1.1
1.0

1.0
о.Я

59
59

29
30

12.1
1 1.7

12.4
1 1.0

вес 1000

зёрен (в г)

близ
полое

вдали
от mix

1.2

1.0

0.7

0.3

29.0

3 1.8

20.0

24.1

2 Природа. Иг 2, I94P
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ленного испарения листовой поверх¬
ности деревьев».

Ранее упоминалось, что необходи¬
мую влажность почвы можно обеспе¬
чить помимо лесных полос также и

орошением полей. Однако это меро¬
приятие не везде и не всегда возможно

по экономическим и техническим усло¬

виям, а кроме того, и сами орошаемые

поля нуждаются в лесомелиоративных

насаждениях. В периоды крайней сухо¬
сти воздуха при очень высокой темпе¬
ратуре и сильном ветре сельскохозяй¬
ственные культуры могут снижать уро¬
жай или ухудшать его качество даже
при обеспеченности почвенной влагой.
В эти критические периоды нарушается
водный баланс растений, и они стра¬
дают от атмосферной засухи, ибо их
проводящая система не в состоянии

подавать влагу из почвы в таком ко¬

личестве, которое отдаётся атмосфере.
За последнее время сами мелиора¬

торы ставят вопрос о необходимости
улучшения климата приземного слоя
воздуха на орошаемых полях и с этой
целью предпочитают орошение дожде¬
ванием пецед другими способами
(Н. М. Шеленков. К вопросу о
влиянии орошения дождеванием на
микроклимат приземного слоя воздуха.
Сборн. «Дождевание», М., 1936).

Но не только этим будут полезны
лесные полосы в орошаемых хозяй¬
ствах. Всем известно явление вторич¬
ного засоления почв орошаемых полей,
которое происходит от систематиче¬
ского просачивания в грунт иррига¬
ционных вод из-за неправильного ра¬
счёта поливных норм и от большой
фильтрации каналов. Если первую
причину можно устранить, то со вто¬
рой бороться весьма трудно. Древес¬
ные посадки вдоль каналов будут рас¬
ходовать большое количество почвен¬
ной влаги и в значительной мере мо¬
гут перехватывать фильтрационные
воды. По приведённым нами данным,
лесные полосы в сухих условиях рас¬
ходуют за вегетационный период поч¬
венной воды до 9000 м3 на 1 га, а в
условиях орошения этот расход может
резко увеличиться. Так, по данным
JT. Е. Елисеева, различные древесные
породы, расположенные вдоль каналов
Туркмении, расходуют за вегетацион¬
ный период до 36 000 м3 почвенной

влаги на 1 га. Наибольший расход по¬
казали ива, тополь и шелковица. На¬
ряду с этим сети лесных полос резко
ослабляют процесс вторичного засоле¬
ния почв уменьшении испарения влаги
поверхностью почвы. В условиях оро¬
шения древесные породы дают огром¬
ную производительность ценнейшей
древесины, которая крайне необходима
в безлесных районах ирригации. Сле¬
довательно, ирригацию нельзя проти¬
вопоставлять агролесомелиорации.

Итак: 1. Системы полезащитных
лесных полос не только обеспечивают
дополнительное увлажнение прилегаю¬
щих полей, но и создают условия для
продуктивного расхода почвенной вла¬
ги (под защитой лесных полос увели¬
чивается продуктивность транспирации
сельскохозяйственных культур). Таким
образом, одинаково важно как зимнее,
так и летнее влияние лесных полос.

Зимой и ранней весной они способст¬
вуют накоплению влаги в почве, а ле¬
том они защищают почву от излишнего

испарения и смягчают микроклимат.

2. Среди системы лесных полос при
повышенной влажности почвы и улуч¬
шенном микроклимате обеспечивается
высокая кормовая и агротехническая
эффективность трав в полевом, сево¬
обороте, вследствие чего ускоряется
процесс восстановления прочной ком¬
коватой структуры почвы и повышает¬
ся урожайность сельскохозяйственных
культур.

3. Дополнительные условия увлаж¬
нения, получаемые за счёт лесных по¬
лос, приводят в оборот питательные
элементы почвы, которые при недо¬
статке влаги в почве оставались в ней

лежать «мертвым капиталом». Вместе
с этим они способствуют увеличению
эффективности вносимых минеральных
и органических удобрений.

4. На нолях среди системы лесных
полос создаются благоприятные усло¬
вия для посевов новых, более урожай¬
ных сортов сельскохозяйственных
культур. Здесь можно выращивать в
полевых условиях овощные и техниче¬

ские культуры.

Гидрологическое и климатическое
значение защитных лесонасаждений

Защитные лесонасаждения в сово¬

купности с другими звеньями траво¬
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польной системы земледелия значи¬
тельно сократят поверхностный сток.

Что же произойдёт с нашими ре¬
ками, не будут ли они после этого бо¬
лее мелководными?

Согласно учению о влагообороте,
величина годового стока рек зависит
от количества водяных паров, прино¬
симых извне с морей и океанов.

Все проводимые мероприятия по
агротехнике, орошению и полезащит¬
ному лесоразведению не могут по¬
влиять на количество водяных паров
воды, приносимых с морей и океанов.
Следовательно, общий годовой сток
наших рек останется без существенных
изменений.

После осуществления всей системы
лесомелиоративных мероприятий в не¬
разрывном комплексе с травопольной
системой земледелия произойдёт зна¬
чительное сокращение лишь поверхно¬
стного стока, особенно весенних и лив¬
невых паводков и связанных с ними

смыва и размыва почвы. Так как эта
система претворяется в жизнь на
огромной территории степной и лесо¬
степной зоны, то этим самым в значи¬
тельной мере уничтожаются причины
засорения и заиления рек и водохра¬
нилищ и сэкономятся огромные сред¬
ства, расходуемые сейчас на борьбу
с оврагами, мелями и перекатами.

Наш крупнейший знаток водного
баланса проф. М. А. Великанов, го¬
воря о конечных результатах гидро¬
технических и агротехнических меро¬
приятий, не учитывая, однако, влияния
сети полезащитных лесных полос, как
известно, в засушливых условиях не
отделимых от современных агротехни¬
ческих мероприятий и усиливающих их
эффект, приходит к следующим выво¬
дам: « . . . . поверхностный сток внача¬
ле уменьшится, внутригодовое распре¬
деление сглаживается, испарение, в
частности транспирация, возрастает, п:
всё это идёт лишь до того предел;],
когда установятся новые взаимоотно¬
шения между составными элементами
водного баланса, на этот раз уже для
всей территории, питающейся влагой
от Атлантического океана, территории,
которую нужно рассматривать уже
целом от Балтийского побережья и ;ю
горных хребтов средней Азии» (В ;д-
ный баланс суши. М., 1940).

Далее, проф. М. А. Великанов де¬
лает заключение: «Следовательно,
искусственное увеличение транспира¬
ции в одних районах в результате
лишь увеличит интенсив¬
ность влагооборота и где-то
увеличит количество выпа¬
дающих осадков, а усиленная
инфильтрация, вызываемая гидротех¬
ническим строительством и интенсифи¬
кацией сельского хозяйства, после до¬
статочно длительного периода, связан¬
ного со временем добегания грунтовых
вод, в конце концов приобщит грунто¬
вые воды к речному стоку и восстано¬
вит его, хотя и в несколько преобразо¬
ванном гидрографе».

С другой стороны, проф. Б. В. По¬
ляков, касаясь изменения водного ре¬
жима бассейна Дона в результате
внедрения травопольной системы зем¬
леделия, заявляет: «... если принять
во внимание, что даже такая большая
река, как Дон, имеет ныне объём ве¬
сеннего половодья в среднем около
75% годового объёма, а малые бас¬
сейны значительно больше (в некото¬
рых случаях почти до 100%), то, сле¬
довательно, должно наступить резкое
снижение поверхностного стока, в осо¬
бенности в балках и в реках малых
бассейнов, которые или вовсе не имеют
грунтового питания или имеют его в
ничтожно малом количестве».

«... если возможность значитель¬

ного уменьшения поверхностного стока
является бесспорной, то совершенно
недоказанным является то, что по¬

верхностный сток в значительной части
можно превратить в подземный».
Проф. Б. В. Поляков мотивирует эго
заключение тем, что движение подзем¬

ных вод очень медленное и если даже

будет увеличено грунтовое питание
рек, то через несколько десятков лет
л едва ли можно ожидать, что оно
возрастёт в два раза.

Оба цитируемых автора не прини¬
мают во внимание проводимых по ре¬
шению партии и правительства широ¬
ких мероприятии по посадке полеза¬
щитных, приовражных, прижелезнодо-
рожных снегосборных лесных полос и
огромных работ по восстановлению и-
реконструкции лесов. Между тем, гу¬
стая сеть новых зелёных насаждении
внесёт существенные коррективы к их
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йрогнозам. Значительно будут улучше¬
ны условия инфильтрации (просачива¬
ния) снеговых и ливневых вод, и
можно ожидать, что реки малых бас¬
сейнов и балки, почти не имеющие
сейчас грунтового питания, будут
иметь его. Проф. Б. В. Поляков вполне
правильно отмечает, что движение
подземных вод очень медленное и что

увеличение объёма грунтового стока в
реках больших бассейнов может насту¬
пить только через десятки лет после
осуществления мероприятий по улуч¬
шению агротехники и по орошению.
Однако это будет недоказанным и ма¬
ловероятным для балок и рек малых
бассейнов. Здесь время добегания
грунтовых вод значительно сократится,
ввиду близости мест усиленной ин¬
фильтрации снеговых (и ливневых)
вод.

Прибрежные и лощинные леса,
приовражные и полезащитные лесные
полосы будут препятствовать сносу
снега, уменьшать промерзание почвы,
удлинять период снеготаяния и улуч¬
шать водопоглотительные свойства

почв, вследствие чего за счёт сокра¬
щения поверхностного стока увели¬
чится объём грунтового питания рек
малых бассейнов, а по закону перехода
количества в качество небольшие уве¬
личения объёмов грунтового питания в
каждом малом бассейне несомненно
постепенно будет сказываться на уси¬
лении грунтового питания больших рек,
так что и общий годовой сток оста¬
нется почти неизменным. Он будет пе¬
риодически колебаться в зависимости
от количества водяных паров, прино¬
симых с морей и океанов.

Нет также оснований согласиться с

тем заключением, что в результате
улучшения агротехники вся экономия
воды, полученная за счёт сокращения
поверхностного стока, пойдёт на уве¬
личение урожая, от чего сократится
сток в реках. Во-первых, с улучшением
агротехники (куда входят и системы
полезащитных лесных ( полос) умень¬
шатся непроизводительные расходы
почвенной влаги. Во-вторых, и это
главное, почти вся вода, которая при
создании урожая извлекается расте¬
ниями из почвы, перегоняется ими
в атмосферу и не пропадает даром,
но где-то снова выпадает в виде осад¬

ков, поглотится почвой и частично сте¬

чёт поверхностным стоком.

Здесь мы подошли к вопросу о кли¬
матическом значении сетей полезащит¬

ных лесных полос в совокупности
с другими звеньями травопольной си¬
стемы земледелия. Творец этой си¬
стемы акад. В. Р. Вильямс отмечает:
«... мы должны помнить, что плано¬
мерная борьба за передовую агротех
нику способна изменить даже климат
целых степей».

Из климатических факторов прямое
отношение к проблеме борьбы с засу¬
хой имеет влагооборот. Поэтому оста¬
новимся на нём несколько подробнее.
Различают внешний и внутренний вла¬
гооборот (И. И. Касаткин. Круговорот
воды на материках. М., 1933). Внеш¬
ним влагооборотом он называет обмен
воды между морем (океаном) и сушей
(материком). С моря на сушу вода по¬
ступает в виде паров и выпадает
в виде дождя, снега, града и пр.
С суши в море вода возвращается по
рекам (фиг. 6).

Внутренним влагооборотом назы¬
вают круговорот воды на суше, когда
каждая частица воды, принесённая
с моря, может выпадать на суше
в виде осадков несколько раз, пока не
попадёт тем или иным путём (подзем¬
ным, поверхностно или непосред¬
ственно) снова в реку, а потом в море.

Осадки приморских областей нахо¬
дятся в зависимости от внешнего вла-

гооборота, а осадки внутриматерико-
вых районов зависят главным образом
от внутреннего влагооборота. Чем
дальше находится какой-либо район
суши от тех морей, с которых воздуш¬
ными потоками переносится влага, тем
большее значение для климата этого

района будет иметь внутренний влаго¬
оборот.

Осадки наших степных районов
Европейской части СССР, Западной
Сибири и Средней Азии зависят в
основном от внутреннего влагооборота.
Чем интенсивнее будет обращаться
влага на всём протяжении от наших
северных, южных и западных границ и
до указанных районов, тем большее
количество влаги будет доходить до
них.

Если внешний влагооборот недосту¬
пен воздействию человека, то внутрен¬



Фиг. 6. Схема влагооборота, по И. Касаткину.

ний влагооборот зависит от ряда мест¬
ных факторов (рельефа, почвы и ра¬
стительности), в той или иной степени
изменяемых хозяйственной деятель¬
ностью человека.

Сильно пересечённый рельеф, ка
кой имеет место в лесостепной и се¬
верной части степной зон, особенно
в центральных чернозёмных областях
и западных областях Украины, способ¬
ствует усиленному поверхностному
стоку снеговых и дождевых вод, а сте¬
кающая в реки вода уже не будет уча¬
ствовать во влагообороте. Поэтому все
мероприятия по сокращению поверх¬
ностного стока будут увеличивать
интенсивность внутреннего влагообо¬
рота. , Одновременно они служат фак¬
тором, предотвращающим эрозию
почв, которая в свою очередь уже на
наших глазах усугубляет пересечён¬
ность рельефа, разрушение почвы и
иссушение почвогрунта.

Это блестяще показано акад. В. Р.

Вильямсом, проф. А. С. Козменко и
другими учёными. Приоритет в этой
области также принадлежит СССР,
ибо в капиталистических странах, осо¬
бенно в США, занимались преимуще¬
ственно разработкой отдельных приё¬
мов борьбы со следствиями эрозии,
а не с её причинами, причём проведе¬
ние работ там ограничивается рам¬
ками отдельных земледельцев, что

естественно не может дать эффектив¬
ных результатов в разрешении такой
проблемы, как борьба с эрозией почв.

Для усиления внутреннего влаго¬
оборота необходимо накопление доста¬

точных запасов активной влаги в

почве, приземных слоях атмосферы,
а также в прудах и водоёмах на всей
территории степи и лесостепи.

Особо важное значение в этом бу¬
дет иметь растительность. Чем более
мощным растительным покровом будет
одета земная поверхность на всём
пути от моря до наших сухих степей,
тем интенсивнее будет внутренний вла¬
гооборот и тем дальше будут доходить
осадки в глубь материка. На первое
место здесь следует поставить древес¬
ную растительность. На кронах де¬
ревьев задерживается в среднем 20—
35% выпавших осадков, которые сразу
же испаряются обратно в атмосферу
и увлекаются воздушными течениями
в глубь страны. Часть осадков задер¬
живается на листьях, ветвях, стволах

нижних ярусов древостоя и в лесной

подстилке и медленно испаряется под
пологом леса. Таким образом, лес
имеет огромную испаряющую поверх¬
ность, в десятки раз превышающую
занятую им площадь. Поэтому при
достаточных запасах влаги в почво-

грунте каждый гектар леса может
испарять влаги больше, чем гектар
открытого водоёма. Древесные породы
интенсивно транспирируют большую
часть года, а в незначительной части
даже и зимой. Корни деревьев уходят
глубоко в грунт и берут влагу из тех
слоёв,где бы она оставалась неисполь¬
зованной для влагооборота.

Теория о гидроклиматическом зна¬
чении лесов разработана акад. Г. Н.
Высоцким (1911) и не потеряла своего
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значения. Так как воздушные течения,
несущие влагу в наши засушливые
районы, согласно учению о влагообо-
роте (И. Касаткин), могут иметь раз¬
личное направление, то одинаково
важно вести правильное лесное хозяй¬
ство и не уничтожать леса большими
площадями во всей лесной зоне Евро¬
пейской части СССР. Особое значение
леса имеют на каменистых, скелетных,
известковых почвах и на песках, где

выпавшие осадки при отсутствии леса
быстро просачиваются в глубокие слои
грунта и надолго выпадают из влаго-
оборота. Леса на склонах, берегах рек,
водоёмов, балок, оврагов должны за¬
ходить из лесной зоны далеко на юг
и юго-восток в область сухой степи,
где они за счёт сокращения поверх¬
ностного стока и сноса снега будут
иметь дополнительные источники влаги

и испарять её в атмосферу, вместе
с тем служить источником получения
остро необходимой древесины.

На богатых степных почвах нецеле¬

сообразно насаждать большие лесные
массивы, здесь их роль будут выпол¬
нять полезащитные, приовражные и
придорожные лесные полосы, сады и
парки многочисленных населённых
пунктов. Сама мелиорация климата
здесь необходима для получения вы¬
соких и устойчивых урожаев всех сель¬
скохозяйственных культур, как продук¬
тов питания и сырья для промышлен¬
ности.

Мелиорирующая роль лесных полос
з этих районах будет заключаться соб¬
ственно не в том, что они сами будут
испарять большое количество влаги
(что в известной мере имеет место), а
в том, что они создадут условия для

увеличения запасов активной влаги
в почвогрунте и тем самым вместе
с повышением урожайности увеличат
транспирацию (испарение) всех сель¬
скохозяйственных культур и особенно
многолетних трав. Последние, так же
как и леса, обладают огромной испа¬
ряющей поверхностью (например 1 га
люцерны имеет при хорошем развитии
поверхность листьев около 80 га).
С этой точки зрения важны все меро¬
приятия по коренному улучшению
естественных лугов и пастбищ, зани¬
мающих большой процент площади.
Однако продуктивность этих угодий и

их увлажняющая роль сведены к мини¬
мальной величине. Известно, что ра¬
стительный покров понижает темпера-
туру почвы и приземных слоёв воз¬
духа, что имеет немаловажное значе¬
ние для создания условий выпадения
осадков.

Итак, системы лесных полос, раз¬
мещённые на всей территории степи и
лесостепи в совокупности с отдельными
лесными массивами, приовражными и
прибалочными полосами, слившись

в единый зеленый ландшафт с древес¬
ными, парковыми и плодовыми наса¬
ждениями многочисленных населённых

пунктов, смягчат климат нашей степи,

не говоря уже о безусловно доказан¬
ном улучшении микроклимата.

Влажные воздушные массы, несо¬

мые с моря над непрерывными систе
мами лесных полос и лесомелиориро¬
ванных полей с более интенсивно

транспирирующей сельскохозяйствен¬
ной растительностью, при повышенной
влажности приземных слоёв воздуха
и пониженной температуре, с большей
вероятностью будут выпадать здесь
в виде осадков.

Нам могут возразить, что увеличе¬
ние запасов активной влаги в почве и

приземных слоях атмосферы ещё не
может создать условий для образова¬
ния осадков, во-первых, потому, что
воздух не находится в состоянии по¬

коя, а непрерывно перемещается
огромными массами, так что испаре¬
ния с одного района будут унесены
далеко за его пределы, во-вторых, для
образования осадков необходимо опре¬
делённое сочетание метеорологических
условий (давление, температура, ско¬
рость ветра и пр.), которые человек
ещё не может создать по своей воле.

В ответ на первое положение необ¬
ходимо подчеркнуть, что мероприятия,
проводимые по решению партии и пра¬
вительства, будут осуществлены не
в одном каком-либо хозяйстве, районе
или области, а на огромной террито¬
рии юга и юго-востока нашей европей¬
ской равнины, в Западной Сибири и
Казахстане.

Такой разворот работ может быть
выполнен только в условиях социали¬

стической системы хозяйства. При та¬
ком масштабе и при такой всесторон¬
ности мероприятий вполне реально их
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влияние на усиление внутреннего вла-
гооборота, т. е. на увеличение повто¬
ряемости и интенсивности осадков.

Что касается второго положения,
то всем живущим в степи знакомо та¬
кое явление, когда после длительного
бездождного (антициклонического) пе¬
риода наступают, наконец, благоприят¬
ные условия для образования дождя
(давление, температура), появляется
даже облачность, все с облегчением
с минуты на минуту ждут дождя.
Однако, вследствие полного истощения
ограниченных запасов активной влаги,
воздух остаётся недостаточно насы¬
щенным ею, и иллюзия наступления
дождя прекращается, или осадки вы¬
падают микроскопическими дозами, и
снова устанавливается сухая погода.
При достаточных же запасах активной
влаги не было бы таких явлений.

На современном уровне знаний
в области гидрологии, метеорологии и
других наук трудно дать цифровой
расчёт баланса влаги в степных и ле¬
состепных районах.

Но уже сейчас можно с достаточ¬
ной определённостью сделать вывод,
что при осуществлении травопольной
системы земледелия и, как необходи¬
мейшего элемента её, сети полезащит¬
ных, приовражных лесных полос и про¬
чих защитных насаждений:

а) значительно сократится поверх¬
ностный сток весенних и ливневых
вод;

б) возрастут запасы активной влаги
в почве, увеличится транспирация
сельскохозяйственных растений, осо¬
бенно многолетних трав, и усилится
внутренний влагооборот;

в) резко сократятся или во многих
случаях полностью приостановятся
водная эрозия почвы и связанные с

ней засорение и заиление рек и водоё¬
мов; уничтожатся причины возникно¬

вения и чёрных и песчаных бурь (деф¬
ляции);

г) уничтожится неустойчивость и
стихийность урожаев;

д) годовой сток больших рек в
нижнем своём течении останется без

существенных изменений, так как он

зависит от внешнего влагооборота, а
верховья рек будут не менее полновод¬
ными, ибо вследствие усиления вну¬
треннего влагооборота участятся слу¬
чаи выпадения дождя.

Трудом и волей советского народа
под руководством партии большевиков
будет изменена физическая география
юга нашей равнины и покорена стихия
степи. На месте монотонной равнины
с капризным, неустойчивым увлажне¬
нием будет создан новый красочный
ландшафт изобилия.



НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ХИМИИ
В. В. РАЗУМОВСКИЙ

Выдающиеся достижения советских
учёных-химиков за 1947 г., увенчанные
в 1948 г. Сталинскими премиями, от¬
крывают новую страницу в истории
науки о веществе.

Советская химия за годы сталин¬
ских пятилеток решила важнейшие
народнохозяйственные проблемы —
проблему синтетического каучука, во¬
просы переработки нефти и получения
высококачественного моторного топли¬
ва, создание новых пластических масс
и органических красителей, синтез цен¬
нейших лекарственных препаратов
(плазмоцид, акрихин, сульфамидные
препараты ...) и витаминов, открытие
многих новых алкалоидов, играющих
большую роль в современной меди¬
цине, создание искусственных воло¬
кон ...

И в основе всех этих успехов хими¬
ческой науки и техники лежат теорети¬
ческие исследования советских хими¬

ков в области строения органического
вещества.

История химии учит нас, что чисто
теоретические исследования строения и
превращений веществ приводят к важ¬
нейшим практическим результатам, к
созданию новых производств и целых
отраслей промышленности.

1

Ведущей проблемой современного
естествознания и техники является

проблема белка.
Белки — опорные ткани и строи¬

тельный материал живых клеток.
Большую роль белки выполняют в жи¬
вых организмах, при самых различных
физиологических процессах. В живых
организмах белки постоянно разру¬
шаются и изнашиваются. Процесс са¬
мообновления и развития живых орга¬
низмов осуществляется посредством
непрерывного белкового пополнения.
Пища — основной резерв белкового
пополнения живых организмов.

Белки построены из остатков ами¬

нокислот, скреплённых между со¬

бой пептидными связями: —NH—СО—.
В основе разнообразных белковых ве¬
ществ лежат одни и те же аминокис¬

лоты. В построении белковых молекул
участвует более 20 альфа-аминокис¬
лот. При гидролитическом расщеплении
белков разрываются пептидные связи,
с присоединением элементов воды, и
получаются исходные аминокислоты.

Руководствуясь указанными данными,
зарубежные учёные (Бергман, Астбэри
и др.) и поныне рассматривают белко¬
вую молекулу как непрерывную поли-
пептидную цепь. Длинная цепь поли¬
пептидов, согласно их взглядам, со¬
стоит из нескольких сот аминокислот¬

ных остатков, чередующихся между
собой в определённом порядке.

Открытый Н. Д. Зелинским, совме¬
стно с В. С. Садиковым, каталитиче¬
ский гидролиз белковых веществ пока¬
зал, что при разрушении белковой мо¬
лекулы, наряду с аминокислотами, по¬
лучаются циклические ангидриды ами¬
нокислот — дикетопиперазины.

Найденные новые структурные эле¬
менты белковой молекулы позволили
Н. Д. Зелинскому в 1У14 г. выдвинуть
теорию строения белковой молекулы —
«дикетопипераэиновую теорию».

Теория Н. Д. Зелинского впервые
поставила вопрос о существовании

циклических структур в белковой мо¬
лекуле. рднако в те годы эта теория
встретила сильные возражения со сто¬
роны большинства исследователей.
Хотя дикетопиперазины и были выде¬
лены Н. Д. Зелинским и В. С. Садико¬
вым при гидролизе белков, но, считая
их вторичными, искусственными, обра¬
зованиями, они категорически отрица¬
ли наличие дикетопиперазинов в натив¬

ном, первородном белке.
Одним из наиболее ярых противни¬

ков теории строения белка Н. Д. Зе¬
линского был известный немецкий
биохимик Эмиль Абдергальден, кото¬
рый поставил под сомнение даже ре¬
зультаты опытов Н. Д. Зелинского и
В. С. Садикова. Однако в дальнейшем
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Э. Абдергальден, использовав прин¬
ципы и метод опытов Н. Д. Зелин¬
ского, изолировал дикетопиперазины
в продуктах гидролиза белков. После
этого Э. Абдергальден не только стал
придерживаться дикетопиперазиновой
теории строения белка, но даже начал
говорить о своём приоритете в её
создании. Полнейшая беспочвен¬

ность этих притязаний была очевид
на как русским, так и зарубежным
учёным.

Поставленный теорией Н. Д. Зелин¬
ского вопрос о циклических формах
связи аминокислот в белковой моле¬

куле требовал экспериментального ре¬
шения.

Раскрытию внутренней структуры
белковой молекулы посвятили много
лет жизни Н. Д. Зелинский, Н. И.
Гаврилов и группа их учеников.

Прежде всего был разработан но¬
вый метод количественного определе¬
ния дикетопиперазинов в молекуле
белка. В основе данного метода лежит
электрохимическое восстановление ди¬
кетопиперазинов на ртутном катоде
(в кислой среде) при температуре 25—
30°. При этих условиях не происходит
ни циклизации пептидов, ни гидролиза
дикетопиперазинов и полипептидов.
Оказалось, что дикетопиперазины вос¬
станавливаются до пиперазинов, тогда
как полипептиды белковой молекулы
восстановлению не подвергаются. Об¬
разующиеся при электровосстановле¬
нии белковых веществ пиперазины
весьма стойки к гидролизу. Полипеп¬
тиды под влиянием гидролиза легко

распадаются на составляющие их ами¬

нокислоты. Всё это и позволяет опре¬
делить количество кольчатых структур
дикетопиперазинов в природных бел¬
ках.

Исследования Н. И. Гаврилова и
А. В. Копериной установили, что на
одно кольцо дикетопиперазина прихо¬
дится в полипептидных цепях 4 ами¬
нокислоты у желатины, 5 — у серу-
мальбумина и 6 — у стурин-сульфата.

Дальнейшее проникновение в недра
белка Н. Д. Зелинский и Н. И. Гаври¬
лов осуществили путём искусственного
создания его модели. Для этой цели
они разработали методы синтеза дике¬
топиперазинов с аминокислотами и
пептидами. Таким образом, учёные

Акад. М. Д. ЗЕЛИНСКИЙ.

воспроизвели те структурные формы
связи, которые имеются в белковой
молекуле.

Проф. Н. И. ГАВРИЛОВ.
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Чл.-корр. АН СССР И. Л. КНУНЯНЦ.

Скрепляющим звеном дикетопипе-
разинов с аминокислотами оказалась
амидинная связь: > С = N, Синтети¬

ческие модели белковой молекулы по¬
казали реакции, характерные для при¬
родных белков: биуретовую реакцию и
реакцию с пикриновой кислотой. Есте¬
ственно, встал вопрос и об отношении
моделей белка к ферментативному рас¬
щеплению. Успешно проведённые Н. Д.
Зелинским, Н. И. Гавриловым и Л. Н.
Акимовой опыты по ферментативному
расщеплению моделей белка, получен¬
ные конденсацией дикетопиперазина с
эфирами аминокислот, а также с эфи¬
рами пептидов, дали полное подтвер¬
ждение воззрений Н. Д. Зелинского на
природу микромолекулы белка.

Этими опытами было установлено,
что пепсин в 1 % соляной кислоте раз¬
рывает в синтетических моделях белка
амидинную связь с отщеплением ами¬
нокислотных остатков боковых цепей.

Кольчатая же система белка, в усло¬
виях ферментативного расщепления, не
нарушается.

Выделенные из натуральных белков
(фаброина шёлка и желатины) кольча¬
тые ангидриды аминокислот показали,

точно такое же отношение к фермент¬
ной системе пепсина в 1 % соляной
кислоте, как их синтетические аналоги.

С помощью биуретовой реакции был
решён вопрос о протяжённости поли-
пептидных цепей в белке. Спектраль¬
ный. анализ биуретовых комплексов
белков и полипептидов указал, что
в белке содержатся короткие боковые
цепи, соответствующие трипептиду.

Систематические и всесторонние
экспериментальные исследования по¬
зволили Н. Д. Зелинскому и Н. И.
Гаврилову дать схему строения и
макромолекулы белка.

Советское правительство высоко
оценило научный труд Героя Социали¬
стического Труда акад. Николая Дми¬
триевича Зелинского и проф. Москов¬
ского государственного университета
Николая Ивановича Гаврилова, удо¬
стоив выдающихся учёных Сталинской
премии первой степени за 1947 г.

2

Работы чл.-корр. АН СССР, проф.
Ивана Людвиговича Кнунянца, удо¬
стоенные Сталинской премии второй
степени, охватывают новую область
органической химии — фторсодержа¬
щие органические вещества.

Фторсодержащие органические ве¬
щества сравнительно мало изучены.
Однако эта новая группа органических
соединений обладает весьма своеобраз¬
ными физическими и химическими
свойствами. Фторсодержащие соедине¬
ния — низкокипящие вещества. Мно¬
гие из них кипят при температурах на
несколько десятков градусов ниже, чем
соответствующие им по структуре хло¬
ропроизводные. Органические фторо¬
производные применяются ныне в холо¬

дильной промышленности, для борьбы
с вредителями сельского хозяйства, в
анилинокрасочной промышленности
для получения ярких и прочных краси¬
телей. Открытый И. Л. Кнунянцом но¬
вый метод образования фторуглерод-
ной связи, путём расщепления органи¬
ческих трёхчленных окисей фтористым
водородом, дал в руки исследователей
ключ к получению различных фторор-
ганических веществ.

До исследований И. Л. Кнунянца
многие группы фторорганических сое¬
динений считались совершенно недо¬
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ступными веществами. Впервые синте¬
зированные И. Л. Кнунянцем несколь¬
ко десятков фторорганических веществ
включают: фторкетоны, фторзамещён-
ные кислоты, фтор амины, фторпроиз-
водные сложных и простых эфиров,
углеводородов и других классов соеди¬
нений алифатического ряда.

Фосфористый водород не реаги¬
рует, при обычных условиях, с органи¬
ческими окисями. И. Л. Кнунянц на¬
шёл и условия образования углерод-
фосфорной связи. Взаимодействие ор¬
ганических окисей с фосфидом натрия
в жидком аммиаке приводит к полу¬
чению ранее неизвестных фосфорорга-
нических соединений — алканолфос-
финов.

3

Большое теоретическое и практиче¬
ское значение имеют металлоорганиче¬
ские соединения. Антидетонаторы в
двигателях внутреннего сгорания, ин-
сектисиды, мощные химиотерапевтиче¬
ские средства представляют собой ор¬
ганические производные металлов. Ши¬
рокое и всестороннее развитие полу¬
чила химия металлоорганических сое¬
динений в Советском Союзе. Проло¬
женные советскими учёными новые
пути синтеза металлоорганических ве¬
ществ позволили получать самые раз¬
личные по составу и строению органи¬
ческие соединения многих металлов.
Успехи советской химии в этой области

были широко использованы учёными
всего мира.

Одним из ведущих исследователей
химии металлоорганических соедине¬
ний в СССР является лауреат Сталин¬
ской премии чл.-корр. АН СССР и
проф. Московского Государственного
университета Ксенофонт Александро¬
вич Кочешков.

Разработанные К. А. Кочешковым
синтезы оловоорганических и свинцово¬
органических соединений — крупный
вклад в органическую химию металлов
четвёртой группы. Исследования К. А.
Кочешкова указали совершенно новые
пути введения атомов олова и свинца

в молекулы разнообразных органиче¬
ских соединений. Весьма важное зна¬
чение сейчас приобрели синтезы К. А.
Кочешкова, с помощью ртутнооргани¬
ческих соединений позволяющие синте-

Чл.-корр. АН СССР К. А. КОЧЕШКОВ.

зировать оловоорганические и свинцо¬
воорганические соединения с замести¬
телями в ароматическом ядре. С по¬
мощью литийорганических соединений
К. А. Кочешкову впервые удалось по¬
лучить ароматические соединения оло¬
ва, в которых атом олова связан с

четырьмя бензольными ядрами. До ра¬
бот К. А. Кочешкова этот класс олово¬
органических соединений считался со¬
вершенно недоступным. Им изучены и
разнообразные превращения в ряду
олово- и свинцовоорганических соеди¬
нений. Итог изложенным исследова¬
ниям К- А. Кочешков подвёл в моно¬

графии «Синтетические методы в об¬
ласти металлоорганических соединений
элементов IV группы», изданной Акад.
Наук СССР в 1947 г. Монография
К- А. Кочешкова является первой в
отечественной и иностранной химиче¬
ской литературе, посвящённой органи¬
ческим соединениям металлов четвёр¬
той группы периодической системы
Д. И. Менделеева.

Созданные К. А. Кочешковым ори¬
гинальные синтетические методы дают

возможность получать новые типы ме-
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Проф. Л. П. ТЕРЕНТЬЕВ.

таллоорганических соединений элемен¬
тов четвёртой группы, которые имеют
народнохозяйственное значение.

4

Сульфокислоты ароматических и
гетероциклических соединений — важ¬
нейшие промежуточные продукты в
синтезе красящих и лекарственных ве¬
ществ. В частности, они основные про¬
межуточные продукты в синтезе суль¬
фидина и стрептоцида. Обычным спо¬
собом получения органических сульфо-
производных является действие серной
кислоты на соединения ароматического
и гетероциклического ряда. Однако су¬
ществует большая группа ацидофоб-
ных органических соединений, которые
крайне чувствительны к минеральным
кислотам.

К ним прежде всего относятся
пятичленные гетероциклические соеди¬
нения: фуран, пиррол, тиофен, индол и
их производные. Кислотобоязнь этих ве¬
ществ настолько велика, что под влия¬

нием разведённых кислот и кислотных

агентов они быстро осмоляются, давая
высокомолекулярные соединения.

Естественно, что большое принци¬
пиальное значение и для органической
химии и для промышленности органи¬
ческого синтеза имело получение суль-
фопроизводных фурана, пиррола, ин¬
дола и их аналогов и гомологов.

Эта проблема сейчас решена проф.
Московского государственного универ¬
ситета А. П. Терентьевым.

Подвергнув всестороннему анализу
экспериментальные данные по получе¬
нию сульфопроизводных различных ор¬
ганических соединений, А. П. Терентьев
пришёл к выводу, что сульфирование
ацидофобных соединений можно осу¬
ществить путём подбора соответствую¬
щего реагента, действующего на них в
бескислотной среде.

Такой реагент был найден А. П.
Терентьевым в виде продукта присое¬
динения серного ангидрида к пириди¬

ну — пиридинсульфотриоксида. Пири-
динсульфотриоксид — лабильное хими¬
ческое соединение, легко распадаю¬
щееся в процессе реакции на пиридин
и серный ангидрид. При этом серный
ангидрид внедряется в ядро фурана,
пиррола, индола и других ацидофоб¬
ных молекул. Освобождённый пиридин
нейтрализует образующиеся сульфо¬
кислоты ацидофобных соединений, пре¬
пятствуя тем самым их полимеризации
и осмолению. Распространяя открытую
новую реакцию сульфирования на дру¬
гие группы ацидофобных соедине¬
ний — непредельные соединения али¬
фатического ряда: виниловые эфиры,
олефины, двуэтиленовые углеводороды,
А. П. Терентьев впервые нашёл усло¬
вия получения их сульфопроизводных.

Метод А. П. Терентьева вводит в
химию и химическую промышленность
новые группы сульфокислот гетероци¬
клических и непредельных соединений.
Руководствуясь методом А. П. Те¬
рентьева, они могут быть легко полу-
-чены в широких температурных ин¬
тервалах, с почти количественными вы¬
ходами.

Автор метода, проф. Александр
Петрович Терентьев, удостоен за свой
научный труд Сталинской премии вто¬
рой степени.



СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖИДКОМ
СОСТОЯНИИ

С. Б. ГУРЕВИЧ и В. Г. ПАНЧЕНКО

(Окончание)

§ 3

Что же можно сказать в результа¬
те приведённых выше данных о строе¬
нии жидкости?

Имеются различные точки зрения,
по-разному подходящие к ответу на
поставленный вопрос. Одну из них
часто называют «квазикристаллической
теорией». Согласно этой теории, в жид¬
кости отсутствует «дальний порядок»,
который имеет место в кристаллах, но
существует «ближний порядок».
. Остановимся прежде всего на этих

двух терминах.
Кристалл можно представить себе

в виде правильной пространственной
решётки, в узлах которой расположены
атомы. Однако это представление бу¬
дет в известной степени идеализиро¬
ванным, так как в реальных кристал¬
лах далеко не все атомы занимают
узловые положения. В некоторых слу¬
чаях. при температурах, близких к тем¬
пературам плавления, они находятся
только вблизи узловых точек, а могут
быть и такие случаи, когда в объёме,
окружающем узловую точку, атома и
вовсе не окажется. Однако, несмотря
на возможные отступления от правиль¬
ного расположения атомов в узлах
решётки, мы всё же будем считать, что
и в таком реальном кристалле суще¬
ствует «дальний порядок». Его можно
определить, как такое расположение
атомов, при котором преобладающее
большинство их находится на своих

местах. Но если принять во внимание
то обстоятельство, что атомы участвуют
в тепловом колебательном движении,
то более точно мы определим «даль¬
ний порядок», как такой, при котором
не большинство атомов, а большинство
положений равновесия атомов в дан¬
ный момент находится на своих местах

в узлах решётки, причём это относится
ко всему объёму решётки.

В отличие от «дальнего порядка»,
«ближний порядок» требует правиль¬
ности в расположении атомов, соот¬
ветствующей их расположению в кри¬
сталлах лишь вблизи данного атома.
В объёме же, охватывающем значи¬
тельное число атомов, примыкающих
к данному атому, их расположение
представляется беспорядочным.

Важной характеристикой порядка в
расположении атомов в кристаллах
является так называемое координа¬
ционное число, т. е. число ближайших
соседей данного атома. Для каждой
группы кристаллов можно указать
число соседей, одинаковым образом
расположенных вокруг любого атома.
На приведённых фиг. II, 12, 13 пока¬
заны расположения атомов в кристал¬
лах каменной соли, хлористого цезия,
цинковой обманки. Нетрудно указать
координационные числа для этих кри¬
сталлов: 8 — для хлористого цезия,
6 — для каменной соли и 4 — для
цинковой обманки.

Для существования «ближнего по¬
рядка» также характерно определён
ное координационное число, т. е. хотя
бы приблизительно одинаковое вокруг
каждого атома число ближайших со¬
седей, расположенных на приблизи¬
тельно одинаковом расстоянии от него.
При наличии «ближнего порядка»
можно отметить сходство в располо¬
жении атомов обладающей им жид¬
кости с расположением атомов в од¬
ном из типов кристаллов, у которых
такое же координационное число.
Сходство в расположении атомов жид¬
кого вещества, обладающего «ближ¬
ним порядком», с расположением ато¬
мов в кристалле даёт основание оты¬
скивать сходство и в отношении других
свойств.
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Таким образом, «квазикристалли-
ческая теория» придерживается того
взгляда, что в жидкостях на неболь¬

ших расстояниях от данного атома
существует порядок, аналогичный то¬
му, которыГ! имеет место в кристаллах.

Фир. 1 1. Каменная соль NaCI: чёрные
кружки — Na; светлые кружки—С1

(или наоборот).

Фиг. 12. Хлористый цезий CsCl: чёрные*
кружки — С1; светлые кружки—Cs (или

наоборот).

I'

I • /1 \ ч Аъ
1

Фиг. 13. Цинковая обманка: чёрные
кружки — цинк; светлые кружки — сера

(или наоборот).

Но этот порядок не сохраняется на
протяжении достаточно больших обла¬
стей жидкости, и переход от гг-рядка
к беспорядку, по море увеличения рас¬
сматриваемого объёма жидкости, про¬
исходит непрерывно.

Другую точку зрения, которая была
выдвинута Стюартом и в дальнейшем
развивалась проф. В. И. Даниловым,
можно назвать «микрокристалличе¬
ской».

Как известно, многие твёрдые кри¬
сталлические тела существуют в виде
совокупности чрезвычайно большого
числа мелких кристалликов, во взаим¬
ном расположении которых нельзя
усмотреть никакого порядка и кото¬
рые поэтому, по крайней мере с чисто
макроскопической точки зрения, яв¬
ляются в такой же степени изотроп¬
ными, как и жидкости. «Микрокри¬
сталлическая» точка зрения сводится
к тому, что и жидкость тоже состоит
из отдельных кристалликов, но по
размерам эти кристаллики значи¬
тельно меньше, чем кристаллики поли-
кристаллических твёрдых тел. Это
представление подтверждается и сход¬
ством рентгенографических данных,
относящихся к жидкостям и к подоб¬

ным им твёрдым телам. Однако если
и существуют такие микрокристаллйки
в жидкостях, то индивидуально каж¬
дый из них «живёт» лишь весьма ко¬

роткое время. С течением времени они
распадаются. Атомы, входившие в со¬
став одного из них, спустя некоторое
время могут перекочевать в другие
кристаллики, а освободившиеся места
заполниться новыми атомами. В этом

отношении «микрокристаллическая» и
«квазикристаллическая» точки зрения
по существу мало чем отличаются
одна от другой. Всё дело в конце кон¬
цов сводится к тому — в течение ка¬
кого промежутка времени мы иссле¬
дуем расположение атомов жидкости.
Если бы мы имели возможность на¬

блюдать мгновенное расположение
атомов, то перед нами обрисовалась
бы или «квазикристаллическая» или
«микрокристаллическая» картина. Рас¬
положение же атомов, наблюдаемое

на протяжении относительно большого
промежутка времени, т. е. некоторое
среднее состояние, даёт картину, отве¬
чающую требованиям и той и другой
теории. В действительности мы не
п состоянии зафиксировать мгновенное
расположение, таг: как рентгенограмма
снимается в течение достаточно боль¬

шого промежутка времени. По этой
причине на рентгенограмме мы и ке
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сможем дискретно (прерывно, точно)
различить мгновенных состояний рас¬
пределения, и каждая из теорий с оди¬
наковым основанием может расшифро¬
вывать рентгенограмму со своей точки
зрения. Из этого видно, что ни одна
из рассмотренных теорий не имеет
сколько-нибудь основательного преиму¬
щества перед другой.

Но, помимо этих двух представле¬
ний, имеются другие попытки построе¬
ния картины расположения атомов

или молекул в жидкости. К числу та¬
ких попыток можно отнести появив¬

шуюся р, 1939 г. теоретическую работу
Кирквуда, исходившего из положений
статистической механики. Он полагал,
что расположение атомов в жидкости
в основном зависит от величины так

называемого «свободного объёма».

Под свободным объёмом следует по¬
нимать разность v — va между объ¬
ёмом v, фактически занимаемым ато¬
мами, и минимальным объёмом v0,
в котором они могли бы разместиться.
Что величина свободного объёма дей¬
ствительно сказывается на расположе¬
нии атомов или молекул, это можно

видеть из следующего рассуждения,
которое мы заимствуем из книги Я- И.
Френкеля «Кинетическая теория жид¬
костей».

Увеличение свободного объёма

v — v0 вызывает «постепенное увели¬

чение степени беспорядка в располо¬
жении частиц». Пока свободный
объём v — v0 недостаточно велик, он
распределяется в минимальном объёме
в виде «дырок» 1 и не вызывает нару¬
шения «дальнего порядка», связанного

с существованием кристаллической ре¬
шётки. Это похоже на то, как если бы

мы из кучи дробинок, плотно уложен¬
ных, например, в кубическую решётку,
вынимали бы одну, две, три и т. д.
дробинки. Но когда число «дырок» до¬
стигнет некоторого предельного значе¬
ния, кристаллическая решётка неиз¬
бежно «рухнет», и обусловленный ею
дальний порядок исчезнет. При этом
свободный объём останется существо¬
вать уже не в виде отдельных дырок,
а сплошным образом распределится
во всём объёме тела. Но при некото¬

1 Понятие о <ги,:рке>> бкло введено Я. И.
Френкелем в 1926 г. при и следовании эле-
i тропроводпости нонных кристаллов.

ром значении объёма v может ещё
сохраниться ближний порядок. Когда
же объём v станет в несколько раз
больше объёма го исчезнет и
ближний порядок.

Таким образом, мы видим, что на
основании ряда экспериментальных
фактов, некоторые из которых приве¬
дены выше, можно развить определён¬
ные представления о строении жидко¬
стей. Эти представления, хотя и не
являются исчерпывающими, однако мо¬
гут оказаться весьма полезными для
дальнейшего изучения жидкого состоя¬
ния.

§ 4

Изложенные выше факты убе¬
ждают нас в том, что нет никаких

серьёзных оснований жидкое состоя¬
ние противопоставлять твёрдому, так
как различие между ними в отноше¬
нии внутреннего строения и в отноше¬
нии механических и иных свойств не
представляется таким уж значитель¬
ным. Мы уже отмечали, что при до¬
статочно высоких температурах раз¬
ница между жидким и газообразным
состояниями имеет, вообще говоря,
скорее количественный, чем качествен¬
ный характер. Это представление
укладывается в рамки теории Ван-дер-
Ваальса, которая во многих отноше¬
ниях хорошо согласуется с результа¬
тами многочисленных опытов. На ос¬
новании рассмотренных выше фактов
можно было бы утверждать, что при
достаточно низких температурах и
различия между твёрдым и жидким
состояниями тоже имеют в основном

количественный характер. Поэтому
следует ожидать, что и переход из
твёрдого состояния в жидкое должен
иметь такой же характер, как и пере¬
ход из жидкого в газообразное. Пере¬
ход из одного состояния в другое

в том и в другом случае, казалось бы,
должен быть непрерывным. Однако
в действительности можно наблюдать,
что оба процесса, т. е. конденсация и
парообразование и кристаллизация и
плавление, совершаются прерывно,
скачкообразно. Выход из кажущегося
противоречия возможен только в том
случае, когда эта фактически наблю¬

даемая прерывность будет удовлетво¬
рительно объяснена. Для случая пере¬
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хода из жидкого состояния в газо¬

образное или из газообразного в жид¬
кое имеющая место прерывность уже

отражена теорией Ван-дер-Ваальса.
В § 1 при рассмотрении кривой Вап-
дер-Ваальса мы обращали внимание на
неустойчивые состояния, характеризуе¬
мые участком ABCD кривой (фиг. 1,
см. Лгу 1, стр. 40).

Эта механическая и термодинами¬
ческая неустойчивость состояний в
области AD и является причиной пре¬
рывности процесса.

Чтобы объяснить наблюдаемую
в действительности скачкообразность
плавления или отвердевания, мы
должны также показать, что и в этом

случае имеют место при известных
условиях неустойчивые состояния кри¬
сталлической решётки.

Довольно большое количество ра¬
бот, посвящённых вопросу о том, как

происходит процесс плавления и кри¬
сталлизации, может быть разделено
на две группы. В одной из них пред¬
полагается, что изменение темпера¬

туры не нарушает порядка в располо¬

жении молекул или атомов в кристал¬
лах.

Повышение температуры при по¬
стоянном давлении отражается на
размерах решётки, при постоянном
объёме —■ на давлении. Но и в том и
в другом случае решётка не перестаёт
быть правильной. Она только «размяг¬
чается».

Авторы работ, относящихся к дру¬
гой группе, наоборот, считают, что
изменение температуры влечёт за со¬
бою нарушение порядка в расположе¬
нии атомов или молекул в кристаллах,
отчего изменяется и объём решётки

при постоянном давлении.
С точки зрения теории, относя¬

щейся к первой группе, развитой,
с одной стороны, Герцфельдом и Геп-
перт-Манером, а с другой, — Я- И.
Френкелем, переход из жидкого со¬
стояния в твёрдое аналогичен переходу
из газообразного в жидкое, описывае¬
мому уравнением Ван-дер-Ваальеа.
Как в случае конденсации, так и
з случае кристаллизации промежуточ¬
ные состояния оказываются механи¬

чески и термодинамически неустойчи¬
выми.

Поэтому и кривая зависимости

между объёмом и давлением при по¬
стоянной температуре для процесса
плавления должна иметь примерно тот
же вид, что и кривая Ван-дер-Ваальса.

На этой кривой (фиг. 14) видно,
что давление при увеличении объёма
сначала падает до некоторого мини¬
мума В, затем начинает повышаться
до какого-то максимума, после кото¬

рого начинает опять понижаться. Та¬
кой ход кривой объясняется тем, что
давление в кристалле складывается из
двух давлений: из упругого давления
п теплового. Последнее как раз и воз¬
растает при увеличении объёма, но до
точки В повышение теплового давле¬
ния меньше, чем понижение статиче-

Фиг. 14. Кривая зависимости Р(и) при
постоянной температуре для процесса

плавления.

ского. Поэтому общее давление идёт
на убыль. После точки В преобладаю¬
щее значение принадлежит уже тепло¬
вому давлению. Вправо от точки С
участок кривой будет соответствовать
уравнению состояния аморфного тела
(в частности, жидкости). Зависимость
P(V), здесь будет иметь такой же ха¬
рактер, как и в левой части кривой
Ван-дер-Ваальса (фиг. 1, участок левее
точки Л).

На самом деле такой ход зависи¬
мости P(V), каким он представлен
сплошной линией (фиг. 14), не будет
иметь места, так как состояния, соот¬

ветствующие волнистому участку изо¬

термы ABCD, настолько неустойчивы,
что в действительности процесс пла¬
вления изображается пунктирным пря¬
молинейным участком AD.

С точки зрения одно/i из теорий,
относящихся к другой группе, кристалл
рассматривается, как аггрегат, состоя¬

щий из атомов и «дырок», в располо¬
жении которых наблюдается идеаль¬
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ный порядок лишь при абсолютном
нуле температуры. Этот порядок, од¬
нако, нарушается и при изменении
температуры и при изменении объёма.
Мы уже упоминали выше, что для
кристаллического состояния харак¬
терно наличие не только «ближнего»,
но и «дальнего» порядка. Плавление
с точки зрения этой теории предста¬
вляет собой процесс, при котором ру¬
шится дальний порядок в размещении
«дырок» и атомов. С точки зрения
другой теории, принадлежащей к этой
же группе, в кристаллах могут обра¬
зовываться «дырки» вследствие того,
что некоторые атомы при повышении
температуры могут выскочить из кри¬
сталла и очутиться на его поверх¬
ности, а пустые узлы в кристалле оста¬
нутся незанятыми. Этот процесс про¬
текает более или менее интенсивно

в зависимости от температуры и вле¬
чёт за собой сперва неустойчивость
решётки, а затем и её разрушение.

Обе группы теорий близко подхо¬
дят к сущности процесса плавления,
однако полностью его не охватывают.

Я. И. Френкель считает, что истин¬
ная теория плавления «должна, оче¬
видно, учитывать оба элемента — и
размягчение кристаллической решётки
при повышении температуры или уве¬
личении объёма, с одной стороны, и
уменьшение порядка в решётке, в свя¬
зи с образованием в ней ,,дырок“ или
в связи с частичным переходом ато¬
мов в междоузлия, — с другой».

Рассмотренные здесь теории плав¬
ления в основном относились к одно¬
атомным жидкостям, имеющим наибо¬

лее простое строение. Такими жидко¬
стями, например, являются расплав¬
ленные металлы. В случае веществ,
состоящих из двухатомных или много¬
атомных молекул, тепловое движение
будет иметь более сложный характер.
Кроме поступательного движения и
колебаний около равновесного поло¬
жения, молекула такого вещества мо¬
жет иметь ещё и вращательное дви¬
жение. Однако в твёрдых телах вра¬
щение в полном смысле этого слова

не осуществляется. Вращения молекул
сводятся к вращательным качаниям
около направлений, которые с тече¬
нием времени меняются. При доста¬
точна низких температурах з кристал¬

3 Природа, Л5 2, 194?

лах эти направления сохраняют «даль¬
ний порядок», т. е. у преобладающей
части всех молекул такие направления
приблизительно параллельны. Но при
повышении температуры наступает мо¬
мент, при котором, как показывает
в своей теории Я. И. Френкель, этот
«дальний порядок» в преимуществен¬
ной ориентации молекул исчезает. При
дальнейшем повышении температуры
качания могут уже происходить около

направлений, расположенных совер¬
шенно беспорядочно. При ещё более
высоких температурах качание моле¬
кул переходит во вращение. Процесс
нарушения «дальнего порядка» в пре¬
имущественной ориентации молекул
Я- И. Френкель назвал «ориентацион¬
ным плавлением». Последнее играет
существенную роль в изменении
свойств тела. Обычно оно сопровождает
исчезновение «дальнего порядка» в
расположении самих молекул (точнее,
расположения равновесных положений
центров тяжести молекул). Однако на¬
блюдаются случаи, когда ориентацион¬
ное плавление наступает при более
низкой температуре, чем температура
плавления. Это значит, что и после
исчезновения дальнего порядка в пре¬
имущественной ориентации сохра¬
няется кристаллическое состояние.
Имеются и обратные случаи, т. е. та¬
кие, когда температура ориентацион¬
ного плавления выше температуры
обычного плавления. Это значит, что

преимущественная ориентация молекул
сохраняется и в жидком состоянии.
В качестве примера жидкостей, в кото¬
рых сохраняется «дальний порядок»
в ориентации молекул, можно привести
так называемые «жидкие кристаллы».

Здесь нам остаётся сказать ещё не¬

сколько слов относительно тех пред¬
ставлений, которые вытекают из ре¬
зультатов экспериментального исследо¬
вания кристаллизации. В этом отно¬
шении оказывается весьма интересным
общеизвестный факт переохлаждения
жидкостей. Есть ряд таких жидкостей,
которые после их тщательной очистки
и длительного нагревания совсем те¬

ряют способность к кристаллизации.
Такие жидкости переходят не в кри¬
сталлическое твёрдое состояние, а в
стеклообразное. Но, с другой стороны,
есть и такие жидкости, которые, не¬
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смотря на очистку и длительное нагре¬
вание, не могут быть переохлаждены
ниже определённой для каждой из них
температуры, при которой они обяза¬
тельно кристаллизуются. Это обстоя¬
тельство заставляет думать, что в от¬
ношении расположения молекул между
жидкостями последней группы и кри¬
сталлами их твёрдых фаз должно су¬
ществовать известное сходство, кото¬

рое облегчает переход жидкости в кри¬
сталлическое состояние. Что же ка¬

сается жидкостей первой группы, то
расположение молекул в них, повиди-
мому, значительно отличается от рас¬
положения в кристаллах, и это затруд¬
няет кристаллизацию. Эти соображе¬
ния прекрасно подтверждаются резуль¬
татами рентгенографических исследо¬
ваний, произведённых Даниловым.
Рентгенограммы, полученные для жид¬
костей первой группы и для их твёр¬
дых фаз, совершенно не похожи друг
на друга, и, наоборот, рентгенограммы,
полученные для жидкостей второй
группы и для их твёрдых фаз, весьма
похожи друг на друга.

§ 5

К числу фактов, которые, как уже
упоминалось, могли служить основа¬
нием для противопоставления жидкого
состояния твёрдому и для его сопоста¬
вления с газообразным, можно отнести
наличие текучести у жидкостей и га¬
зов при кажущемся её отсутствии
у твёрдых тел и наличие упругости
сдвига у твёрдых тел при кажущемся
его отсутствии у жидкостей. Текучесть
жидкости зависит от подвижности её

частиц и измеряется величиной, обрат¬

ной коэффициенту вязкости Преж¬

ние воззрения, базировавшиеся на ана¬
логии между жидким и газообразным
состояниями, объясняли вязкость, как
результат переноса количества движе¬
ния (mv) при перемешивании частиц.
Такое объяснение вязкости справед¬
ливо для газов, так как оно находится

в полном соответствии с характером

теплового движения газовых частиц

(атомов или молекул), каждая из ко¬
торых большую часть времени дви¬
жется прямолинейно и равномерно, и
её количество движения поэтому

можно считать постоянным. Если мы
представим себе некоторый слой газа,
движущийся относительно других
слоёв со скоростью г», то молекулы,
переходящие из этого слоя в другие,
переносят с собою каждая своё коли¬
чество движения mv, а молекулы, по¬
падающие в данный слой из других
слоёв, уменьшают его количество дви¬
жения. В результате этого быстрые
слои замедляются, а медленные уско¬
ряются, и между слоями наблюдается
внутреннее трение, которое в конце
концов заканчивается выравниванием
скоростей и переходом энергии посту¬
пательного движения в теплоту. Таким
образом, для газов внутреннее трение
или вязкость действительно есть ре¬
зультат переноса количества движения.

Но такое объяснение вязкости не

может быть применено к жидкости,

так как характер теплового движения
в ней уже не тот, что в газах. Каждая

из частиц жидкости, как мы уже упо¬
минали выше, при температурах, близ¬
ких к температуре кристаллизации,
колеблется около некоторого среднего
положения равновесия, и поэтому её
количество движения не может счи¬

таться постоянным. В § 2 мы уже ука¬
зывали, что положения равновесия,
около которых происходят колебания
частиц жидкости, имеют временный
характер, т. е. остаются в данном
фиксированном положении лишь в те¬
чение некоторого ограниченного про¬
межутка времени т. В зависимости от
того, насколько длительным является

этот промежуток времени по сравне¬
нию с временем t, в течение которого
действующие на жидкость внешние
силы сохраняют постоянным своё на¬
правление, жидкость будет или течь
или испытывать упругую деформацию.
Если промежуток времени t окажется
значительно короче т, то жидкость
успеет подвергнуться лишь упругой
деформации, подобной деформации
твёрдого тела при действии на него
внешних сил в течение как короткого,
так и длительного промежутка вре¬
мени. Если же время t будет доста¬
точно велико по сравнению с време¬
нем т, то жидкость будет испытывать
вязкое течение.

Вязкое течение мы можем предста¬
вить себе, как результат действия
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касательного напряжения Р на данный
слой жидкости со стороны выше лежа¬
щего слоя, который стремится увлечь
его за собой, если только средняя
макроскопическая скорость течения
убывает по всей жидкости в направле¬
нии сверху вниз. Напряжением назы¬
вается сила, отнесённая к единице
площади. Если площадь отдельной ча¬
стицы жидкости мы обозначим через
-г, то каждая частица будет испыты¬
вать в направлении течения силу Ро,
Под влиянием этой силы положения
равновесия частиц будут перемещаться
с некоторой средней скоростью в на¬
правлении течения; перемещение же
самих частиц жидкости будет в дей¬
ствительности складываться из ряда
отдельных скачков, обусловленных ха¬
рактером теплового движения частиц,
которые колеблются около данных по¬
ложений равновесия в течение времени
•г, перескакивая в соседние положения,
вообще: говоря, в разных направлениях,
но преимущественно в направлении
действующей силы. Если мы теперь
представим себе, что направление
силы Ра очень быстро изменяется, то
частицы жидкости могут просто не
успевать перескакивать из одних по¬
ложений равновесия в другие, распо¬
ложенные по соседству в направлении
силы Ра. Очевидно, что при таких
быстрых изменениях направления ка¬
сательного движения Р его действие

сведётся к упругой деформации сдвига,
т. е. к некоторому весьма незначитель¬
ному смещению положений равнове¬
сия частиц жидкости в каждом слое

относительно соседнего слоя. Скорость
этого смещения мы обозначим через
Уь Если же направление напряжения
Р остаётся неизменным в течение вре¬
мени, более продолжительного, чем т,
то жидкость будет испытывать вязкое
течение, скорости которого мы обозна¬
чим через у2. Нетрудно заметить, что
в общем случае полная скорость пере¬
мещения рассматриваемого слоя жид¬
кости будет равна сумме этих двух
скоростей, т. е.:

v = vt'+" Vs.

К такому же выводу приходит и
так называемая «релаксационная тео¬

рия упругости» Максвелла, но она
чисто формально сопоставляет упругие

3*

силы, возникающие при деформации
твёрдого тела, с вязкими силами, воз¬
никающими в процессе течения жид¬
кости. При этом, в отличие от обыч¬
ных теорий упругости и вязкости, ре¬
лаксационная теория полагает, что на¬
пряжение Р при внезапной остановке
деформации постепенно спадает по
экспоненциальному закону:

i

Р = Рае~Т, (7)
причём за время т оно уменьшается в
е = 2.7 раза.

Это постепенное уменьшение на¬
пряжения Р от исходного значения до
нуля называется «релаксацией напря¬
жения», а время т называется «време¬

нем релаксации», причём где

I* — коэффициент вязкости, G — мо¬
дуль сдвига.

Однако в этой теории время релак¬
сации определено формально, тогда
как в изложенных выше представле¬
ниях «молекулярно-кинетической» тео¬

рии Я. И. Френкеля времени релакса¬
ции т приписывается совершенно опре¬
делённый физический смысл: оно ото¬
ждествляется с временем «оседлой
жизни» частицы, т. е. с временем, в
течение которого положение равнове¬
сия данной частицы остаётся неизме¬
нённым.

Изложенные выше представления о
характере теплового движения в жид¬
костях и о механизме вязкого течения

позволяют объединить друг с другом
такие свойства, как твёрдость и теку¬
честь. В некоторых телах, как, напри¬
мер, стекло, смола и т. д., эти свой¬
ства своеобразно сочетаются, и при
низких температурах преимущественно
проявляются первые, т. е. упругость,
хрупкость, при высоких температурах
начинают превалировать вторые, т. е.
текучесть, «мягкость», хотя и первые
не исчезают совершенно. Кусок даже
«мягкой» смолы под действием крат¬
ковременной силы испытывает упру¬
гую деформацию, и кусок той же
«твердой» смолы будет медленно течь
наподобие очень вязкой жидкости.

М. О. Корнфельду удалось на опы¬
те наблюдать распространение попе¬
речных упругих колебаний через доста¬
точно вязкие жидкости. Как известно,
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распространение поперечных упругих
колебаний допускалось раньше лишь
в твёрдых телах по той причине, что
эти колебания связаны с упругими
изменениями формы тела. М. О. Корн-
фельд показал также, что вязкой жид¬
кости при известных условиях присуща
хрупкость, которую мы привыкли
приписывать только твёрдым телам
в обычном смысле слова.

Говоря до сих пор о вязкости жид¬
кости, мы подразумевали под ней ши¬
роко используемое в литературе поня¬
тие об эффекте, связанном с сущест¬
вованием в текучей жидкости уменьше¬
ния скорости в направлении, перпенди¬
кулярном направлению течения. Эту
вязкость мы будем называть, как это
часто делается, «обычной» или «сдвиго¬
вой» вязкостью. Но, кроме этой вяз¬
кости, гидродинамика имеет дело ещё
и со второй вязкостью, часто называе¬
мой «объёмной», так как она прояв¬
ляется при периодическом изменении
объёма. В отличие от обычной вязко¬

сти, она связана с существованием
градиента скорости, направленного в
сторону движения частиц жидкости
или в противоположную ему сторону.

Объёмная вязкость проявляется,
например, при прохождении через
жидкость продольных упругих волн.
Как и в случае сдвиговой вязкости,
влияние объёмной вязкости не остаёт¬

ся неизменным при переходе от низких
частот упругих колебаний к высоким
частотам. Молекулярное проявление
объёмной вязкости может иметь раз¬
личный характер. В простейшем слу¬
чае, когда мы имеем дело с одноатом¬
ными жидкостями, изменения, связан¬
ные с наличием объёмной вязкости,

могут выражаться в изменении сте¬
пени «ближнего порядка» в располо¬
жении частиц. При сжатии упаковка
атомов становится более плотной, при
разрежении — менее плотной. Перио¬
дическое изменение объёма (плотно¬
сти) влечёт за собой в некоторых слу¬
чаях и изменение координационного
числа. Однако эти изменения не могут
мгновенно следовать за изменением

плотности, так как они могут проте¬
кать лишь с ограниченной скоростью.
Это и понятно, если принять во вни¬
мание, как это было указано выше,

что перескок атома из исходного по¬

ложения в соседнее может происхо¬
дить лишь через интервалы времени т,
названного выше временем «оседлой
жизни» молекулы или атома. Совер¬
шенно очевидно, что если изменения

плотности будут происходить в тече¬
ние промежутков времени, более ко¬
ротких, чем т, то жидкость будет вести
себя,- как твёрдое тело, т. е. вместо
объёмной вязкости в ней будет про¬
являться объёмная упругость.

В случае более сложных молекул
не шарообразной формы изменение
плотности будет вызывать не только
изменение «ближнего порядка» в рав¬
новесных положениях центров тяже¬
сти молекул, но также и изменение в
ориентации, которое тоже не следует
мгновенно за изменением плотности,

так как время, необходимое для пово¬
рота достаточно сложных молекул
(часто называемое временем релакса¬
ции ориентации), значительно больше,
чем время «оседлой жизни» молекулы
(соответствующее времени релаксации
поступательного движения молекулы).
При изменениях плотности, значительно
более быстрых, чем скорость поворота
молекулы, изменения в ориентации
происходить не будет.

Таким образом, и здесь мы не мо¬
жем установить резкой границы
между поведением жидкости и твёр¬
дого тела. Время релаксации, которое
можно было бы предложить в каче¬
стве условной границы между поведе¬
нием вещества, как жидкости или как

твёрдого тела, само зависит от ряда
условий (температуры, давления, раз¬
меров и формы молекул и т. д.) и не
является постоянным. Но, с другой
стороны, эта величина является чрез¬
вычайно важной для освещения как

структуры жидкостей, так и происхо¬
дящих в них процессов.

В настоящее время имеется боль¬
шое число экспериментальных мето¬
дов, позволяющих определить время
релаксации. Одним из удобных мето¬
дов является метод исследования по¬

глощения ультразвуковых волн в жид¬
костях.

Релаксационная теория поглощения
даёт следующее выражение для коэф¬
фициента поглощения:
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ТАБЛИЦА 4

Вещество t°
(сёк.) Т2 > (сек.)

1. Уксусная кислота 2и° 4.5ХЮ-8
2. Этилацетат 20 — 5 XI О-8
3. Касторовое масло 2D 2.5ХЮ-& —

4. Канифоль 85 2.4Х10-’

где а — коэффициент поглощения
ультразвуковых волн на 1 см; со — кру¬
говая частота; р — коэффициент
обычной, сдвиговой вязкости; х — ко¬
эффициент второй, объёмной вязкости;
к — коэффициент, зависящий от плот¬
ности жидкости и от скорости распро¬
странения в ней звука; п — время ре¬
лаксации, связанное с обычной вяз¬
костью; гг — время релаксации, свя¬
занное с объёмной вязкостью.

Из формулы (8) следует, что в об¬
ласти частот, удовлетворяющей усло¬

вию шт<^1, величина ^-должна оста¬
ваться независящей от частоты. В об¬

ласти частот, удовлетворяющей проти¬
воположному условию (|>т^>1, от ча¬
стоты не зависит коэффициент погло¬

щения <*. В области (вт — 1 “г умень¬
шается с увеличением частоты. Экспе¬

риментально исследуя зависимость

от частоты, можно по частотам, при

которых уменьшается с возраста¬

нием частоты, определить время ре¬
лаксации. В формуле (8) только два
времени релаксации, вообще же их
может быть и больше. В табл. 4 мы
приводим для некоторых жидкостей
значения т, определённые этим мето¬
дом, по измерениям П. Бажулина,
Бабера и Смайса и И. Михайлова и
G. Гуревича.

Время релаксации можно изме¬
рить, также используя эффект двой¬
ного лучепреломления в ультразвуко¬
вом поле.

Если мы имеем поток жидкости, в
котором разные слои движутся с раз¬
ными скоростями (имеет место гра¬
диент скорости), то такой поток ока¬
зывается двупреломляющим совершен¬
но так же, как некоторые кристаллы.

Как известно, двойное лучепрелом¬
ление является следствием анизотро¬
пии вещества, через которое прохо¬
дит свет. Эта анизотропия в потоке
жидкости возникает благодаря ориен¬
тации молекул под действием напря¬
жений, вызванных наличием градиен¬
та скорости, который имеет место и
при прохождении через жидкость
ультразвуковых волн. В этом случае
мы имеем не просто изменение скоро¬
сти при переходе от одной точки к
другой, но и изменение скорости по
величине и направлению в данной
точке с течением времени. Если время,
в течение которого скорость изменяет¬
ся, велико, т. е. если период ультра¬
звуковых колебаний достаточно велик,
то молекулы будут успевать ориенти¬
роваться, и в жидкости будет наблю¬
даться двойное лучепреломление.
Если же период колебаний будет со¬
ответствовать времени, потребному
для ориентации молекулы (времени ре¬
лаксации), то эффект двойного луче¬
преломления начнёт исчезать, а при
больших частотах и совсем не будет
проявляться.

Работы по определению времени
релаксации таким способом проведены
проф. В. Н. Цветковым и его сотруд¬
никами.

Мы не будем останавливаться на
других методах определения времени
релаксации. Заметим только, что для
этого используются и эффект двойного
лучепреломления в электрическом и
магнитном полях, и дисперсия элек¬
тромагнитных волн, и релеевское рас¬
сеяние и пр. В настоящее время ве¬
дутся многочисленные исследования
жидкости с применением этих мето¬
дов. Следует поэтому ожидать, что
картина строения жидкости в недалё¬
ком будущем станет значительно бо¬
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лее ясной и полной, хотя и сейчас мы
уже кое-что знаем о процессах, проис¬
ходящих в жидкости и связанных с
её молекулярным строением.

*

Мы остановились лишь на некото¬

рых вопросах весьма обширной, хотя
и только ещё намечающейся, теории
жидкого состояния. Из приведённого
материала следует, что прежние пред¬
ставления о жидкости не могли не быть

значительно прокорректированы при
сопоставлении их со многими экспери¬
ментальными фактами.

Наиболее значительная заслуга в
развитии учения о жидком состоянии

принадлежит советским учёным. Среди
работ, посвящённых этому учению,
следует отметить весьма важные и

фундаментальные работы Я. И. Френ¬
келя, собранные в книге «Кинетическая
теория жидкостей», удостоенной Ста¬
линской премии.
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ОСАДКИ И ГРОЗОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
н. с. ШИШКИН

Образование облаков и осадков,
вместе с часто сопровождающими их
грозовыми процессами, представляет
одно из наиболее интересных явлений
природы. Изучением этого явления за¬
нимаются уже давно, но лишь в по¬
следние десятилетия развитие совре¬
менной техники исследования, позво¬
лило проникнуть в его глубины. Са¬
молёт, оборудованный метеорологиче¬
скими приборами, является подвижной
лабораторией, переносящей исследова¬
теля к месту его эксперимента. Само¬
пишущие приборы отмечают состояние
атмосферы вне и внутри облака, её
температуру, влажность, давление воз¬
духа.

Капельки облака можно улавли¬
вать на пластинку, покрытую слоем
специального масла и фотографиро¬
вать через микроскоп, получая таким
образом сведения о размерах и рас¬
пределении капель в облаке.

Чувствительные электрические при¬
боры измеряют электрическое поле, за¬
ряд облачных и дождевых капелек.

Накопление экспериментального ма¬
териала и теоретические исследования
позволяют от качественного описания

процессов подойти к количественному
их изучению что, вероятно, уже в бли¬
жайшие годы приведёт к возмож¬
ности прогноза осадков. Значе¬
ние такого прогноза огромно. От осад¬
ков в сильнейшей степени зависят

почти все отрасли сельского хозяйства

и многие отрасли промышленности.
Катастрофические осадки вызывают
неожиданные паводки на реках и при¬
носят огромные бедствия.

Настоящая статья ставит своей за¬
дачей познакомить читателя с теми
процессами, которые приводят к обра¬
зованию осадков и грозовых явлений.

1. Облака и их развитие

Для того чтобы образовалось обла¬
ко, необходимо наличие в атмосфере
достаточного количества водяного пара
и мелких, невидимых простым глазом,
гигроскопических частиц, так называе¬
мых ядер конденсации.

Водяной пар поступает в атмо¬
сферу с земной поверхности, за счёт
испарения, и переносится вверх турбу¬
лентными и конвективными движе¬

ниями воздуха. Молекулы водяного
пара могут группироваться в комплек¬
сы, но расчёты показывают, что в
обычных условиях могут образовы¬
ваться лишь комплексы из нескольких

молекул (2, 3, 4 и очень редко боль¬
шее число). Размеры их ничтожны.
Чтобы произошёл рост такого комп¬
лекса в мелкую облачную капельку,
требовалось бы в несколько раз боль¬
шее количество водяного пара, чем
фактически встречается в естествен¬
ных условиях. Но при наличии в воз¬
духе мелких гигроскопических частиц

(продукты горения, содержащие суль¬
фаты, или частицы морской соли) кон¬
денсация идёт без наличия сильного
пересыщения и даже в ненасыщенном

воздухе. Если перенос влаги от земной
поверхности к уровню, где образуются
капельки (уровень конденсации), идёт
быстро и одновременно происходит
конденсация больших масс влаги, то
развитие облака идёт бурно, и обра¬
зуются кучевые облака, часто дости¬
гающие по вертикали мощности в не- ^
сколько километров, а в тропических
широтах даже до 18—20 км. Это обыч¬

но имеет место летом при сильном на¬
гревании увлажнённой почвы.

При отсутствии в атмосфере значи¬
тельных восходящих потоков возни¬

кающие облака носят слоистый харак¬
тер. Турбулентный перенос влаги в
этом случае идёт более или менее
равномерно над большими площадями,
и облака образуют сплошную пелену.

Капельки в только что возникшей
облачной массе имеют незначительные

размеры. Радиус их не превышает
10 р, наибольшее число капелек имеет
радиус 3—4

Если измерить радиусы г капель,
подсчитать числа капель разных раз¬
меров и построить график, то мы полу¬
чим кривую, изображённую на фиг. 1.

По мере развития облака диапазон
размеров капель всё расширяется, и в
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вершинах кучевых облаков вертикаль¬
ной мощностью в 0.5 км уже встреча¬
ются капли радиусом в несколько сот
микрон. Как они возникают и как об¬
лако развивается в дождевое, мы

Фиг. 1. Распределение капель по раз¬
мерам для только что возникшей облач¬
ной массы (п— в условных единицах).

рассмотрим в следующих разделах
статьи.

2. Осадки

Здесь мы ограничимся рассмотре¬
нием жидких форм осадков. Они разде¬
ляются на: а) моросящий дождь), б) об¬
ложной дождь, в) ливневой дождь.

Моросящий дождь состоит из мел¬
ких капелек, радиус которых равен,
по порядку величины, 100 т. е.
0.1 мм. Крупные капли отсутствуют.
Выпадает он чаще всего осенью, при
небольшой высоте основания облаков,
небольшой их вертикальной мощности
(до нескольких сот метров) и сильной
увлажнённости воздуха под облаком,
так что мелкие капельки не успевают
испариться на пути падения от облака
до поверхности земли. Интенсивность
осадков при моросящем дожде равна
0.1—0.2 мм/час.

Обложной дождь выпадает из об¬
лаков, имеющих значительную верти¬
кальную мощность и образующихся
над большими площадями земной по¬
верхности. Дождь состоит из более
крупных капель и может непрерывно
лить в течение нескольких суток с ме¬
няющейся интенсивностью. Обложные
дожди могут давать огромное количе¬
ство осадков. Так, над северо-западной
частью ETG 13—18 августа 1935 г.
выпало от 50 до 150 мм дождя на
площади 200 тыс. км2, т. е. на поверх¬

ность выпало за 6 суток 20 000 млн. т
воды. Этот дождь вызвал паводок до
3.5 м. На Дальнем Востоке встреча¬
ются паводки до б м и более, а в США
(штат Огайо) в 1936 г. отмечен паво¬
док даже в 14 м.

Ливневые осадки обычно бывают
непродолжительными и характеризуют¬
ся внезапностью начала и прекраще¬
ния дождя. Интенсивность дождя в от¬
дельные моменты может достигать

очень больших значений. Максималь¬

ное отмеченное количество дождя, вы¬

падающего за 1 минуту, для СССР со¬
ставляет 5—6 мм, а в Арджисе (Румы¬
ния) зарегистрирован даже случай,
когда за 1 минуту выпало 10.2 мм
дождя, что при переводе в обычные
единицы составляет свыше 600 мм/час.

Перейдём к рассмотрению вопроса
о том, как же образуется дождь.

3. Механизм образования дождя

Возникновение крупных дождевых
капель может быть объяснено двумя
различными причинами: 1) конденса¬
цией (или сублимацией), т. е. переносом
водяного пара к каплям (или ледя¬
ным частицам) путём диффузии;
2} слиянием облачных капель друг с
другом при столкновениях, называе¬
мым обычно коагуляцией.

Первый процесс действует наиболее
эффективно в облаках двухфазного
строения, в которых одновременно при¬
сутствуют и водяные капли и-ледяные
частицы.

Известно, что давление насыщен¬
ного пара при отрицательных темпера¬
турах над льдом ниже, чем над пере¬
охлаждённой водой (переохлаждённые
капельки в облаках встречаются при
—15° С и даже при более низких темпе¬
ратурах). Поэтому в двухфазном об¬
лаке происходит своеобразная перегон¬
ка пара от водяных капель к ледяным
частицам, приводя к быстрому их
росту. При падении сквозь тёплые
массы воздуха ледяные частицы тают
и выпадают на землю в виде дождя.

Авторы этой теории (Бержерон и др.)
обычно ссылаются на то, что, как пра¬
вило, в средне-европейской полосе
дожди выпадают из облаков, вершина
которых лежит в области отрицатель¬
ных температур.
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Однако эта теория совершенно не
объясняет дождей, выпадающих из
чисто водяных облаков, которые осо¬
бенно характерны для тропических
стран, но отмечаются и в средних ши¬
ротах. Автором данной статьи иссле¬
дован вопрос об укрупнении капелек
в водяном облаке при коагуляции за
счёт разности скоростей падения ка¬
пель различных размеров.

Этим путём оказалось возможным
объяснить основные черты явления
осадков, и не прибегая к двухфазному
облаку, хотя роль процесса перегонки,
если такое облако возникло, бесспорна.

Механизм роста капель в водяном
облаке следующий: крупные капли па¬
дают относительно воздуха с большей
скоростью, чем мелкие (скорость паде¬
ния пропорциональна квадрату радиу¬
са для не очень крупных капель).

При падении они нагоняют мелкие
и сливаются с ними. Рост отдельной
капли напоминает рост лавины: чем
дальше она катится, тем большие и
большие массы снега она захватывает.

Сначала рост капли происходит за счёт
коагуляции медленно, этим объясняет¬
ся длительность подготовительного про¬

цесса для перехода облака в дождевое.
Расчёт показывает, что для роста

радиуса капель от 10 до 100 (*
при водном содержании облака (коли¬
чество капельной воды в единице
объёма) 0.2 г/м3 требуется время по¬
рядка 6 часов. Но после того как
капли достигли крупных размеров,
рост их идёт очень быстро и ограничен
только толщей облачной массы, сквозь
которую они могут падать (если не
учитывать порывистости ветра, которая
может приводить к разбрызгиванию
крупных капель).

Интенсивность дождя в сильной
степени зависит от наличия восходя¬

щих потоков. При средней скорости
восходящего потока 10 см/сек (облако
за 1 час развивается по вертикали на
360 м) и при водности 0.2 г/м3 теоре¬
тически рассчитанная интенсивность
дождя, выпадающего через основание
облака через 8 часов после начала
его образования, составит лишь
0.01 мм/час, при среднем радиусе
дождевых капель 175 f*. Эти осадки,
как правило, не будут достигать земли
благодаря испарению на пути паде¬

ния. Еще через 30 минут интенсив¬
ность дождя достигает 0.5 мм/час,
а через 1 час—5 мм/час.

График роста интенсивности дождя
дан на фиг. 2. При увеличении вод¬
ности облака скорость роста интенсив¬
ности дождя увеличивается примерно
пропорционально водности, и пересчёт
произвести несложно.

О 8 мм/vac

Фиг. 2. Рост интенсивности оеадиои из чисто
водяного облака при водности 0.2 г/.ч3 и сред¬
ней скорости восходящего потока 10 см/сек.

При увеличении средней скорости
восходящего потока радиус выпадаю¬
щих капель резко возрастает, и могут
быть достигнуты очень большие интен¬
сивности дождя. При скорости восхо¬
дящего потока 1 м/сек и водности
1 г/м3 интенсивность дождя может до¬

стигать уже нескольких сот мм/час,
т. е. приближается к максимальным
наблюдавшимся интенсивностям (до
10 мм/мин).

Практически такие интенсивности
могут быть лишь очень кратковремен¬
ными, так как восходящие потоки, осо¬

бенно в кучевых облаках, не равно¬
мерны, а имеют вид отдельных струй,
сравнительно небольшого поперечного
сечения. Испарение вынесенных в верх¬
нюю часть облака отдельных облач¬
ных порций препятствует развитию
большой интенсивности дождя.

Максимально благоприятные усло¬
вия встречаются сравнительно редко.
Обычно интенсивность дождя не пре¬
вышает нескольких десятков мм/час.

Таким образом, коагуляционная
теория осадков из водяных облаков
вполне объясняет возникновение ре¬
альных интенсивностей осадков, вплоть
до самых больших наблюдавшихся
интенсивностей.
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Внезапность выпадения ливневых

осадков связывается этой теорией с
неравномерностью восходящих потоков.

Если восходящий поток равноме¬
рен, то дождь должен начинаться с
небольшого числа мелких капель.

Если же восходящие потоки имеют вид

отдельных струй, существующих не¬
продолжительное время, то выпадение
дождя начнётся раньше, при той же
скорости, причём первыми выпадут па
землю капли, имевшие в верхней части
облака наибольший размер. Дождь
начнётся внезапно с редких крупных
капель. Число капель дождя будет
быстро увеличиваться, и интенсивность
его резко возрастёт. При небольшом
поперечном сечении восходящих струй
дождь также быстро прекратится, как
и начался. Такой режим характерен
для летних ливней.

Вполне естественным оказывается и

тот наблюдающийся факт, что в ниж¬
ней части растущих кучевых облаков
до перехода их в дождевую фазу встре¬
чаются только мелкие капли радиусом
до 25—30 (*, так как облачная масса
в этой части облака имеет небольшое

еремя жизни, и капли ещё не успели
укрупниться.

В заключение мы осветим кратко
вопрос о том, как коагуляционная тео¬
рия объясняет появление в облаках
аномально больших электрических по¬
лей, вызывающих разряд молний.

4. Грозовое электричество

Водяные капельки облака обычно

электрически заряжены за счёт погло¬
щения находящихся в воздухе ионов.
Опыт показывает, что при наличии
ионов обоих знаков в равных количе¬
ствах преимущественно поглощаются
водой отрицательные ионы. Заряжение
капельки обычно идёт до тех пор, пока
возникающее при её заряжении поле,
отталкивающее отрицательные ионы и
притягивающее положительные ионы к
капле, не приведёт к выравниванию
поглощения ионов обоего знака.

Таким образом, устанавливается
равновесный заряд капельки, пропор¬
циональный её радиусу. Равновесный
потенциал капельки, называемый элек-
трокинетическим потенциалом, состав¬

ляет около 0.25 вольт. Электрическое
поле мелкокапельного облака равно
по порядку величины 100 вольт/см.

При росте размера капелек за
счёт коагуляции увеличивается и за¬
ряд их, причём рост заряда происхо¬
дит пропорционально объёму, г. е. кубу
радиуса. Если капелька значительно
превышает по своему размеру основ¬
ную массу капель облака, то рост её
заряда будет происходить значительно
быстрее, чем изменение заряда за счёт
диффузии ионов. Таким образом, соз¬
даются условия для создания в обла¬
стях, где происходит особенно быстрый
рост капель, ненормально больших
значений поля, порядка 104 вольт/см,
достаточных для возникновения мол¬

ний. Расчёты показали, что поле такого
порядка величины действительно мо¬
жет возникнуть благодаря коагуляции
равновесно заряженных капель при
столкновениях вследствие разности
скоростей их падения.

Процессы развития грозовых разря¬
дов в настоящее время весьма деталь¬
но изучены. Интересующихся этим
вопросом мы отсылаем к специальным
статьям.

*

Мы дали краткий обзор современ¬
ных теорий возникновения осадков и
грозового электричества, не останавли¬
ваясь на ряде других теорий, имеющих
уже лишь исторический интерес. Как
мы видим, теория этих явлений нахо¬
дится ещё в начальной стадии разви¬
тия. Развивая её дальше, наука
должна разрешить вопрос о прогнозе
осадков и гроз. Ещё более важной для
человечества является задача — упра¬
вление этими явлениями и, в частности,

искусственное вызывание осадков.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗЕМНЫХ РАСТЕНИЙ1
Акад. J1. С. БЕРГ

I

Согласно общераспространённому
мнению, начало жизни следует искать
в море. «Растительность зародилась
в воде. Мировой океан был её колы¬
белью», — так начинает проф. К. И.
Мейер свою весьма ценную книгу [4].
Известный палеонтолог Берри (7> стр-55 ],
ссылаясь на слова Чёрча [8] «начало
ботаники надо искать в море», при¬
бавляет: «вряд ли кто будет спорить
с этим».

Какие-то морские водоросли пере¬
шли на сушу и дали здесь начало
низшим наземным растениям (архего-
ниатам). Таково господствующее мне¬
ние среди ботаников, писавших по
этому вопросу. Разногласие заклю¬
чается лишь в том, какие именно мор¬
ские водоросли дали начало сухопут¬
ной флоре и каким образом совер¬
шился переход из моря на сушу.

Так, Потонье (1912) выводит назем¬
ные растения из морских бурых водоро¬
слей типа Fucaceae. По Дэвису (В. М.
Davis, 1903), Archegoniata произошли
от бурых водорослей типа Cutleria.

Некоторые, например Фритч [9- 10]
11 Бауэр (F. Bower, 1935), выводят
наземные растения из зелёных водо¬
рослей, именно из класса Chlorophy-
сеае (или Isocontae). Но эти зелёные
водоросли, очевидно, по взглядам
большинства авторов, произошли от
морских предков. Однако Фритч [9-
стр. 178J не исключает возможности, что
низшая зелёная растительность полу¬
чила начало в пресных водах, а затем

через реки заселила море.
Что касается способа, каким мор¬

ские водоросли перешли из моря на

1 Вопрос о происхождении наземных ра¬
стений до сих пор не может считаться окон¬
чательно решённым. Большинство учёных счи¬
тает, что колыбелью растительной жизни была
вода, но имеется мнение и о наземном проис¬
хождении растений, взгляд ещё мало осве¬
щённый в нашей литературе. Статья акад.
Л. С. Берга и знакомит нас с теорией сухо¬
путного происхождения растений, сторонни¬
ком которой он япляется. Ред.

сушу, то одни предполагают, что этот

переход совершился через реки. На¬

против, по мнению Чёрча [8], морские
водоросли приспособились к сухопут¬
ному образу жизни на мекгге своего
существования на дне морском, по
мере того как дно морское, в процес¬
се поднятий, обсыхало.

Доказательства, приводимые в
пользу водного, и специально мор¬
ского, происхождения наземных ра¬
стений, таковы: низшие растения —
водоросли — представлены по преиму¬
ществу водными организмами. Низ¬
шие представители высшей раститель¬
ности — мхи и папоротникообразные —
в своём развитии проходят стадию,
которая требует наличия воды: спер¬
матозоид может передвигаться только
в воде; равным образом и гаметофит
мхов и папоротникообразных приспо¬
соблен к существованию лишь в сырой
почве. Затем, водная флора гораздо
разнообразнее, чем сухопутная (имен¬
но, чем Archegoniata и Gynaeciata).
Далее, «наиболее древние раститель¬
ные ископаемые принадлежат водорос¬
лям; они известны из нижнего силура»
4, стр. 7 i( например Cyclocrinus — из
семейства зелёных водорослей Dasy-
cladaceae. Возникновение раститель¬
ных организмов совпало или почти
совпало с возникновением жизни на

Земле. В древнейшие эпохи истории
нашей планеты моря ещё не было,
поверхность Земли представляла со¬
бою «всемирную пустыню», где жизнь
не могла зародиться. С течением вре¬
мени образовался океан, и в нём рас¬
цвела жизнь, которая сначала отсут¬
ствовала на пустынной суше. Возмож¬
но, в кембрийское время или в начале
силурийского некоторые морские рас¬
тения покинули свою родную стихию,
переселились на сушу и здесь дали
начало богатой наземной раститель¬
ности. «Наиболее древние остатки
наземной растительности относятся
к верхнему девону и принадлежат
папоротникам», но, конечно, первые
переселенцы, вышедшие из моря на
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сушу, обладали гораздо более про¬
стой организацией. Переход водоро¬
слей из моря в пресную воду был
в ранние эпохи существования Земли
значительно облегчён тем обстоятель¬

ством, что некогда океан был менее

солёным, чем в настоящее время.
Так изображают происхождение

наземной растительности сторонники
морской гипотезы. Пока, прибавляют
они, «нигде не было найдено никаких
ископаемых, принадлежащих к фор¬
мам, переходным от водных к сухо¬
путным или вообще носящих следы
этого перехода» [4].

II

Однако доводы сторонников мор¬
ского происхождения растений пред¬
ставляются нам спорными.

1. Прежде всего то обстоятельство,
что у мхов и папоротников оплодотво¬
рение происходит во влажной атмо¬
сфере, в присутствии воды, нисколько
не свидетельствует в пользу водного
происхождения этих растений. И у
млекопитающих, которые заведомо
произошли от наземных позвоночных,
процессы оплодотворения, дыхания,
пищеварения и другие происходят во
влажной среде. Далее, богатая влаж¬
ностью обстановка имеется не только

в воде, но и в почве. Наконец, если
ссылаться на обязательное наличие

воды в процессе оплодотворения
у мхов и папоротников, то вода эта,

как известно, пресная, а не морская.
2. Существование в первичные эпо¬

хи истории Земли «всемирной пусты¬
ни», или «панэремии», как я её назвал,
по современным данным, невероятно.
Картина Земли, лишённой океанов и
покрытой от экватора до полюсов
сплошной пустыней, весьма живописно
была представлена моим покойным
глубокочтимым учителем Алексеем
Петровичем Павловым в его речи
«О древнейших на земле пустынях»,
произнесенной на московском съезде
естествоиспытателей в январе 1910 г.
«Есть основание думать, — говорил он
[5, стр. 3i7j( __ что обнажённые громады
гор и пустыни, лишённые всяких при¬
знаков жизни, были более древними
географическими типами, чем океаны.
Всемирного океана, о котором мечтал
Вернер, конечно, никогда не было, но

существование всемирной пустыни
в высокой степени вероятно».

Но всеобщей пустыни, «панэремии»,
никогда не могло существовать на
Земле: всегда были и влажные и су¬
хие зоны, подобно тому, что мы видим
на Земле и в настоящее время — как
это показано в моей статье «Жизнь
и почвообразование на докембрийских
материках». К сказанному там можно
прибавить ещё следующее: против при¬
знания всеобщей пустыни говорит факт
приуроченности гаметофита папорот¬
ников к влажной среде: очевидно ещё
в девоне существовали влажные зоны.

Равным образом неправдоподобно
и другое мнение [8], согласно которому
некогда, в начале геологической исто¬
рии, поверхность Земли была сплошь
покрыта океаном («панталасса»).
Взгляд этот ведёт начало от А. Вер¬
нера (1749—1817), представителя
школы нептунистов.

3. Что океан был некогда менее
солёным, мало правдоподобно. Докем-
брийский период истории земли длился
около 2 миллиардов лет, и, стало
быть, имелось достаточно времени,
чтобы океан осолонился. По современ¬
ным данным, достаточно 100—
300 миллионов лет, чтобы реки доста¬
вили океану то количество солей,
какое в нём ныне заключается.

4. Остатки древнейшей жизни
известны теперь не только из нижнего
палеозоя, но и из гораздо более древ¬
них отложений — протерозойских и
даже археозойских. Из протерозоя
описаны многочисленные водоросли,
относимые к синезелёным (Newlandia,
Collenia, Cryptozoon и др.). Возможно,
что они были приурочены к пресным
водам. Мало того, в археозойских
отложениях Украины заключается гра¬
фит, образованный остатками расти¬
тельных организмов — возможно, на¬
земных. Ещё недавно древнейшие
архегониаты (псилофиты) были из¬
вестны, начиная с верхнего силура
(Австралии). Однако в самое недавнее
время С. Н. Наумова описала споры
многочисленных наземных растений из
нижнего кембрия Прибалтики, и, без
сомнения, наземная растительность
существовала уже с докембрийского
времени. Из докембрийских отложений
Чехии была описана древесина
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Archaeoxylon, которая имеет строение,
приближающееся к таковому у голо¬
семянных. Очевидно, архейские мате¬
рики были покрыты почвами и расти¬
тельностью ['• 2].

III

По нашему мнению, древнейшие
растительные организмы могли по¬

явиться и развиться на древнейшей
суше — и именно не в воде, а внутри

поверхностных горизонтов горных
пород, коры выветривания, почвы и,
между прочим, в болотах. Это были
какие-то автотрофные организмы, не
нуждавшиеся в свете и кислороде.

Вообще, жизнь должна была заро¬
диться не в воде и не на поверхности
суши, а именно внутри поверхностных
горизонтов коры выветривания. Здесь
жизнь была укрыта от губительного
действия ультрафиолетовых лучей: на
заре существования жизни в земной
атмосфере ещё не было кислорода,
и, стало быть, отсутствовал тот озоно¬
вый экран, который в настоящее время
защищает нас от вредной части
ультрафиолетовых лучен.

Современные почвы переполнены
низшими организмами — зелёными и
синезелёными водорослями, диатомея-
ми, грибами, корненожками. Об этом
писали у нас Голлербах (1936) и
Еленкин (1936). Во влажной среде
субстратов, а затем и почв, возможно
заболоченных, и получила начало
жизнь. Из почвы организмы пересели¬
лись, с одной стороны, на поверхность
суши, а с другой — в пресные воды
и в море [3].

Напомним, что у зелёных растений
начальные стадии фотосинтеза проте¬
кают в темноте. Некоторые зелёные
водоросли (Chlorella, Plcurococcus)
могут сохранять хлорофилл после
двухлетнего пребывания в темноте.

И в настоящее время есть не мало
зелёных и синезелёных водорослей,
которые перешли (из глубины почвы
или с поверхности её) к воздушному
способу существования. На одну из
них, Trentepohlia, обращает наше вни¬
мание известный альголог Фритч
110, стр. 290! указывая, что от форм, по¬
добных трентеполии, могли произойти
архегониаты. Trentepohlia, зелёная
нитчатая водоросль из разножгутнко-

вых, поселяется на коре деревьев. Она
обычна у нас на берёзах, именно
в виде кирпично-красных налётов на
коре; частью нити её проникают
в пробковую ткань березы. Но встре¬
чается также на скалах. Свойственна

как умеренным странам, так и тропи¬
ческим.

Некоторые синезелёные водоросли
(Gloeocapsa, Scytonema и др.) живут
на поверхности известковых скал.

Во влажных странах стволы деревьев
и скалы бывают покрыты значитель¬
ными массами разных синезелёных:
Chroococcales, видами Nostoc, Phormi-
dium. Многие синезелёные живут как
на поверхности почвы, так и в толще
верхних горизонтов её. В доломитах

Альпов мельчайшие трещины пород
заселены хроококковыми водорослями
и зелёной водорослью Trentepohlia.

Фритч f9, СТР- 168-1691 приводит СПИ¬
СОК водорослей, которые «перешли»
из воды к наземному образу жизни:

Volvocales, например Paimella,
Gloeocystis;

Chlorococcales, например Chloro-
coccum, Chlorella;

Chaetophorales, например Trente¬
pohlia;

Oedogoniales, например Oedocla-
dium;

Siphonales, например Vaucheria;
Conjugatae, например Mesotaenium.
Но возможно предположение, что

эти водоросли ниоткуда не перешли
к обитанию в почве и на почве,

а всегда, с самого своего образования,
и жили в почве и на почве. Чёрч [8]
считает, что пресноводные водо¬

росли — вторичного происхождения,
что они произошли из наземных форм,
приспособившихся к жизни в пресной
воде.

Укажем затем на обширную группу
лишайников, в которых сосуществуют
грибы с зелёными или с синезелёными
водорослями.

Многие зелёные и синезелёные

водоросли способны противостоять
высыханию. Напомним, что есть

лишайники, свойственные полупусты¬

ням, например Lecanora esculenta, Раг-
melia vagans и др.

Изобилие органической жизни
в море объясняется вовсе не тем. что
солёная вода есть колыбель жизни,
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а тем, что организмы нашли здесь
удобную среду для своего существо¬
вания.1 Наземные и пресноводные
водоросли дали начало, с одной сто¬
роны, морским водорослям, с дру¬
гой — высшей наземной растительности
(архегониатам).

Как мы говорили, заросток (гаме-
тофит) папортников приспособлен к
жизни на сырой почве.

Далее, обратим внимание на сле¬
дующий факт. Псилоты (Psilotales),
тропические и субтропические растения
восточного полушария, принадлежат
к порядку Psilotales из группы плауно¬
образных. Этот порядок, включающий
в себя наиболее примитивные папорот¬
никообразные, состоит всего из двух
видов рода Psilotum и одного вида
рода Tmesipteris. Растения эти имеют
подземный, лишённый хло¬
рофилла гаметофит, вступаю¬
щий в симбиоз с грибом. Молодой
спорофит псилотов весьма похож по
внешнему виду на свой гаметофит. Но
замечательно, что и внутреннее строе¬
ние гаметофита псилотов очень напо¬
минает то, что мы видим на разрезе
через корневище взрослого Psilotum,
т. е. у спорофита.

Стало быть, существуют архе-
гониаты, у которых заросток (гамето¬
фит) живёт в почве, причём этот
заросток по своему строению чрезвы¬
чайно похож на взрослое растение,
т. е. на спорофит. Поэтому вполне
допустимо предположение, что архего-
ниаты произошли из каких-то почвен¬
ных низших растений.

0 том, как происходила дальней¬
шая эволюция гаметофита, можно
составить себе представление по
весьма любопытным данным англий¬
ского ботаника Лэнга [п]. Он ставил
гаметофиты некоторых папоротников
(Scolopendrium, Nephrodium и др.)
в такие условия, что оплодотворение
не могло произойти. При этом на гаме-
тофите образовывались спорангии со
спорами. Следовательно, стадия споро¬
фита исчезла или почти исчезла.

IV

В соответствии с выводами Лэнга

и нашими соображениями, происхо¬

1 Но зелёные водоросли б пресной воде
представлены богаче, чем в море.

ждение наземной растительности
можно представить следующим обра¬
зом. Какие-то зелёные или синезелё¬

ные водоросли, обитатели почвы, при¬
няли пластинчатую форму и дали
начало гаметофиту. В условиях влаж¬
ной среды гаметофит размножался
половым путём; в условиях засушли¬
вости гаметофит образовывал споран¬
гии и размножался бесполым путём.
Отсюда с течением времени вырабо¬
тались типы размножения, свойствен¬
ные, с одной стороны, мхам, с дру¬
гой— папоротникам. Попав в реки и
в море, почвенные водоросли дали
начало пресноводной и морской флоре
низших растений.

Морские водоросли (например Lami-
riaria) в своей онтогении, именно
в смене поколений (гаметофит — спо¬
рофит), обнаруживают сходство с на¬
земными растениями, именно с Arche-
goniata. Мало того, у бурых водорослей
можно наблюдать постепенную редук¬
цию гаметофита (вплоть до его пол¬
ного исчезновения) и всё большее раз¬
витие спорофита — как и у сухопутных
растений. Из этого вовсе не следует,
чтобы бурые водоросли, как думали
некоторые, дали начало наземным
растениям. Отмеченные выше явления
развились конвергентно у наземных
и у водных растений. В этом нет
ничего неожиданного. Ведь считают
же Лэнг [м], Чёрч [8] и многие другие,
что мхи и папоротникообразные есть
две независимые ветви (не давшие
начала одна другой) и тем не менее
во многом сходные; так, по мнению

Чёрча, архегоний у мхов и папорот¬
ников развился независимо.

Итак, мы полагаем, что раститель¬
ный мир зародился на суше, в верхних
горизонтах горных пород, и продолжал
развиваться в коре выветривания и
в почвах. Эти низшие растения здесь
же дали начало высшей сухопутной
растительности. Из почв растения
переселились, с одной стороны, в прес¬
ные воды, а с другой — в море.

Но если, согласно вышеизложен¬
ному, в первобытной атмосфере земли
не было кислорода, то возникает

вопрос, как могли развиться зелёные
растения? Ведь они, по господствую¬
щему теперь мнению, в процессе своей
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жизнедеятельности выделили кислород
атмосферы?

Первичные организмы, несомненно,
были гетеротрофами. В последнее
время, кроме бактерий, обладающих
способностью нитрификации, кроме
железобактерий и других, открыт ряд
гетеротрофных микроорганизмов, спо¬
собных усваивать углекислоту воздуха
и обращать её на построение своего
тела. Так, обнаружено, что одна ана¬
эробная бактерия в состоянии произ¬
водить синтез органических соедине¬
ний из углекислоты и водорода. А. Ф.
Лебедев в работе «Об ассимиляции
углерода сапрофитами» (1921) показал,
что плесневый гриб Aspergillus niger
способен усваивать углекислоту. Даже
некоторые простейшие животные мо¬
гут связывать углекислоту. Вообще,
ныне склонны думать, что многие ге-

теротрофы обладают способностью су¬
ществовать автотрофно [6].

Таковыми могли быть первичные
организмы — обитатели почвы. От них,
затем, произошли зелёные растения.
Мы уже выше указывали, что первые
стадии фотосинтеза происходят в тем¬
ноте.
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АСТРОНОМИЯ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОЛОС ЮПИТЕРА
И СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

Уже давно было подмечено, что яркость
Юпитера слегка колеблется с периодом в
11—12 лет. Д. И. Чижевский [■] нашёл, что
в годы высокой солнечной активности яр¬
кость Юпитера ниже, чем в годы минимума
11-летнего цикла. Как показал акад. В. Г.
Фесенков {?], в течение 11-летнего солнечного
цикла меняется не только интегральная

яркость Юпитера, но и поверхностная яркость
отдельных деталей на его диске. Уточнение
подмеченной связи и, в частности, выявление
её на меньших, чем И-летний цикл отрезках
времени представляется очень интересным.
Подобные исследования могли бы помочь

установить связь «планетоактивной» 1 солнеч¬
ной радиации с видимой активностью Солнца,
а также понять некоторые физические про¬
цессы на самом Юпитере.

В 1937 г. астроном Сталинабадской астро¬
номической обсерватории А. М. Бахарев по¬
лучил ряд визуальных оценок интенсивности
полос облачных поясов на Юпитере [3].
Оценки были получены в шкале, за нуль ко¬
торой принята была яркость экваториальной
зоны, а за высший балл 5 — интенсивность
тени спутника на диске планеты. Тем самым
оценки Бахарева являются, с одной стороны,
оценками темноты полос, а, с другой, — они
основаны на фиксируемом глазом контрасте
между интенсивностями полосы и эквато¬
риальной зоны. Бахарев наблюдал следующие
объекты: северную и южную полярные шапки,
северную и южную полярную полосы, север¬
ную и южную умеренную полосы, северную
и южную тропические полосы. Всего было
получено 184 оценки интенсивности. Наблю¬
дения охватывают время со 2 мая по 23 ав¬
густа (противостояние Юпитера в 1937 г.
было в середине июля). Он сопоставил свои
оценки интенсивности с числами Вольфа за
указанное время, учтя, что в данный день на
Юпитер направлен не тот солнечный мери¬
диан, который является центральным для зем¬
ного наблюдателя. Оказалось, что максимумы
кривой интенсивности полос и кривой чисел
Вольфа обычно совпадают. Бахарев устано¬
вил, что резкие подъёмы кривой чисел
Вольфа существенно не влияют на изменение
интенсивности полос Юпитера. Только посте¬

1 Под планетоактивной солнечной радиа¬
цией понимается та часть электромагнитного
и корпускулярного Излучения Солнца, которая
способна физически воздействовать на внеш¬
ние слои планет и их спутников.

пенные, но значительные увеличения солнеч¬
ной активности приводят к колебаниям интен¬
сивности полос этой планеты.

Результаты исследования Бахарева автор
настоящего реферата мог бы интерпретировать
следующим образом. Характерной для Юпи¬
тера является резко выраженная полосатость
его диска. Так как угловая скорость осевого
вращения у Юпитера почти в три раза
больше, чем у Земли, то в атмосфере Юпи¬
тера должна иметь место интенсивная зональ¬
ная циркуляция. Полосы Юпитера являются,
таким образом, следами ширенного переноса
воздушных масс этой планеты.

Как показал Л. А. Вительс [4], мощность
зонального переноса в земной атмосфере
тесно связана1 именно с длительными коле¬
баниями солнечной активности. Открытый
А. М. Бахаревым чрезвычайно важный факт
совпадения усиления солнечной активности
с усилением интенсивности полос Юпитера
подтверждает предположение о прямой связи
напряжённости зональной циркуляции в атмо¬
сфере Юпитера с активностью Солнца. Дей¬
ствительно, усиление широтного переноса на
Юпитере приведёт к более резкому вырисо¬
выванию облачных поясов, как своего рода
огромных потоков, из которых слагается зо¬
нальная циркуляция этой планеты. Таким
образом, относительная темнота полос Юпи¬
тера оказывается новым многообещающим
индексом солнечной активности.

В связи с вышеизложенным интересно по¬
ставить следующий вопрос: почему на Ве¬
нере, также имеющей густую атмосферу, не
наблюдается тех облачных поясов, которые
видны на Юпитере, иногда на Сатурне и, по-
видимому, также и на Уране? Исчерпываю¬
щий ответ на этот вопрос в настоящее время
невозможен. Нам хотелось бы указать лишь
на то, что отсутствие у Венеры той полоса-
тости, которая характерна для Юпитера, мо¬
жет служить указанием на небольшую срав¬
нительно интенсивность зональной циркуля¬
ции Венеры. При прочих равных условиях
малоинтенсивная зональная циркуляция мо¬
жет быть следствием небольшой угловой ско¬
рости осевого вращения Венеры. Таким обра¬
зом, факт отсутствия широтных облачных
поясов на этой планете говорит, пожалуй,
против предположения о сходных порядках
скоростей осевого вращения Венеры и Земли.
С этой точки зрения период осевого враще¬
ния Венеры должен значительно превышать
сутки и скорее приближаться к периоду обра-
щепия этой планеты вокруг Солнца.
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Б. М. Рубашев.

Третичные спирты под влиянием катализа¬
тора отщепляют молекулу воды и превра¬
щаются в этиленовые углеводороды. Как по¬
казали Ю. А. Горин и И. К. Горн третичный
бутиловый спирт, в присутствии различных
катализаторов, даёт изобутилен:

сн сн.

сн3-'с-он-». '\с=сн,+н»о.
CHj/ СН,/ ■ *

химия

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
СПИРТОВ В КАУЧУКОГЕНЫ

Промышленный синтез каучука по методу
акад. С. В. Лебедева основан на каталитиче¬
ском превращении этилового спирта в диви¬
нил.

Систематические исследования Ю. А. Го¬
рина (Тр. Всесоюзн. Научно-иссл. инст. син-
тетич. каучука им. акад. С. В. Лебедева,
вып. 1, стр. 5—42, 1948) показали, что ката¬
лизаторы, вызывающие превращение этило¬
вого спирта в дивинил, могут быть с успехом
применены для получения каучукогенов из
различных спиртов.

Превращение первичных и вторичных спир¬
тов в двуэтиленовые углеводороды с сопря¬
жёнными связями отвечает общему уравне¬
нию:

2 Сп Н2гг 1 ОН->С2пН4П 2 Но + 2Н^О.

Первичный пропиловый спирт под влиянием
видоизменённого катализатора С. В. Лебедева
превращается в двуэтиленовый углеводород-2
мети лпентадиен-1,3:

сн,
I

2СН1-СН5-СН1ОН^.СНо-С-СН=СН—снэ+. н2 -+-
+2Н20.

Побочными продуктами реакции являются
пропиловый спирт и пропилен.

Каталитическое превращение первичного
бутилового спирта идёт сложнее. Образуется
смесь двуэтиленовых углеводородов: 3-метил-
гептадиеиа-2,4 и 3-метилгептадиена-3,5. Опыты
с изобутиловым спиртом установили, что его
каталитическое превращение осуществляется
иными путями, чем'других первичных спир¬
тов. В противоположность этиловому, пропи-
ловому и бутиловому спиртам — изобутиловый
спирт, в условиях реакции С. В. Лебедева,
не даёт двуэтиленового каучукогена.

Распространение реакции С. В. Лебедева
на вторичные спирты выявило возможность
их превращения в двуэтиленовые углеводо¬
роды. По опытам Ю. А. Горина и А. А. Ва¬
сильева, изопропиловый спирт над видоизме¬
нённым катализатором превращается в угле¬
водороды состава СбНю- Оба углеводорода
относятся к двуэтиленовому ряду: 2-метил-
пентадиен-2,4 и 2-метилпентадиен-1,3; причём
последний углеводород значительно преобла¬
дает в продуктах реакции. Количественный
выход двуэтиленовых углеводородов повы¬
шается с прибавлением к изопропиловому
спирту ацетона. Каталитическое превращение
вторичного бутилового спирта ведёт к образо¬
ванию двуэтиленового углеводорода: 3-метил-
гептадиена-2,4.
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Согласно схеме Ю. А. Горина, каталитиче¬
ское превращение первичных спиртов типа
R—CHs—СНгОН в углеводороды — каучуко-
гены, с сопряжённой системой двойных свя¬
зей, осуществляется путём конденсации двух
частиц альдегида. Альдегиды, в условиях
реакции, получаются при дегидрогенизации
спиртов. Конденсация альдегидов сопрово¬
ждается отщеплением воды и образованием
непредельного альдегида — производного кро¬
тонового альдегида. Каталитическое превра¬
щение вторичных спиртов (типа R—СНОН—
—СНэ) в каучуковые углеводороды происхо¬
дит путём конденсации кетонов. Было экспе¬
риментально установлено, что количественный
выход двуэтиленового углеводорода — каучу¬
когена определяется как структурными усло¬
виями (строение спирта, состав катализатора),
так и внешними условиями (температура, ско¬
рость пропускания паров спирта над катали¬
затором и т. д.).

Изучение каталитического превращения
спиртов раскрыло генетическую связь между
строением каучукогенов и строением исход¬
ных спиртов.

Развивая метод акад. С. В. Лебедева,

Ю. А. Горин разработал универсальную реак¬
цию превращения спиртов в каучуковые угле¬
водороды. Научное исследование Ю. А. Го¬
рина, имеющее большое теоретическое и
практическое значение, удостоено Президиу¬
мом Академии Наук СССР премии имени
акад. С. В. Лебедева.

В. В. Раз\’М0вский.

ИНСЕКТИСИДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ

Всё более и более для борьбы с насеко-
мыми-вредителями применяются инсектисид-
ные эмульсии, которые, сохраняя отравляющее
действие на насекомых, безвредны для чело¬
веческого организма. Сейчас наиболее распро¬
странены инсектисидные масла — масляно¬
водные эмульсии о инсектисидным веществом.
Для уничтожения вредителей требуются стой¬
кие эмульсии. Если эмульсия легко распа¬
дается, образуя самостоятельные слои, то ни¬
какой практической ценности как инсектисид
она не имеет. Единственное исключение со¬
ставляют применяемые на специальных посе¬
вах и против определённого типа вредителей
масляные струи под высоким давлением. Пока
ещё твердо не установлено, какое время
эмульсия должна сохранять гомогенность,
чтобы её можно было считать устойчивой.
В американской армии для пропитывания
одежды применялись инсектисидные эмульсии
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(Chem. Jndustr., 62, № 2, 1948). Эмульгатор,
имеющий 10% крепость, считался удовлетво¬
рительным в том случае, если через два часа
после приготовления эмульсии не происходило
отделения масляного слоя. При этом, однако,
не считалось желательным и малейшее рас¬
слоение эмульсии на протяжении 24 часов.
Комбинированием двух эмульгаторов, одного —
масло в воде и другого — вода в масле, до¬
стигалась высокая устойчивость иисектисид-
ных препаратов. В настоящее время предпо¬
читают эмульгаторы неионного типа, ибо на
практике концентраты эмульсий разводятся
водой любой степени жёсткости. Этим самым
исключается химическое взаимодействие
эмульгатора с солями жёсткой воды.

Широкое применение в последние годы
нашли инсектисидные эмульсии ДДТ, хлор-
дена и токсафена. Большое значение имеет
подбор для них соответствующего эмульга¬
тора.

Наиболее распространёнными эмульсиями
ДДТ является 25% концентрат. Устойчивость
этой разбавленной эмульсии зависит не только
от применяемого эмульгатора, но также от
растворителя ДДТ. Эмульгатор обычно нахо¬
дится в пропорции от 4i до 6% по весу. Луч¬
шие результаты достигаются путём примене¬
ния двух эмульгаторов. Хотя 70% концен¬
трата эмульсии составляет растворитель,
окончательное разбавление настолько велико,
что сам инсектисид не может принести какого-
либо вреда растениям и животным.

Влажные порошки ДДТ яе являются на¬
стоящими эмульсиями, но всё же устойчивы.
Так, например, препарат, содержащий 10%
ДДТ, 10% поверхностно-активного вещества
и 80% других ингредиентов, оставался устой¬
чивым в течение 24 часов.

Инсектисид «хлорден», в отличие от ДДТ,
растворим в керосине. Это даёт возможность
получать дешёвые эмульсии хлордена, приме¬
няя в качестве растворителя керосин. Оказа¬
лось, что чем ближе эмульсионный концен¬
трат инсектисида приближается к удельному
весу воды, тем устойчивее раствор, образую¬
щийся при разведении.

Если эмульсия не имеет требуемой устой¬
чивости, её стабилизируют путём увеличения
концентрации эмульгатора. При смешении
определённых типов эмульгаторов с равным
весовым количеством хлордена образуются не
эмульсии, а коллоидные растворы.

Концентрат, содержащий 50 весовых про¬
центов хлордена и 50 весовых процентов
эмульгатора марки Тгех 80, разведённый до
образования В' воде 2% эмульсии, даёт чистую
золотистую жидкость. Такие коллоидные рас¬
творы оказались физически устойчивыми при
комнатной температуре. Свеже приготовленная
2% эмульсия хлорден-Тгех 80 имеет pH = 7.
После нескольких недель эмульсия стабили¬
зируется при pH между 2 и 3, как при _ком-
натной температуре, так и в печи.

Биологическая активность 2% эмульсии
хлордена, после двухмесячного хранения при
температуре 120° F, сохраняется при комнат¬
ной температуре.

Эмульсия при рН= 2 настолько ядовита,
что хранить её нельзя ни в жестяных, ни
в оловяных бидонах.

Концентрат хлордена может быть разбав¬
лен до желательной концентрации. Этот кон¬
центрат — ценный инсектисид. Важное значе¬
ние имеет инсектисидная эмульсия, составлен¬
ная из 70% хлордена, 15% минерального
масла и 15% эмульгатора.

Воскоподобный инсектисид — хлорирован¬
ный камфен «токсафен» — плавится в преде¬
лах от 65° до 90° С. Этот инсектисид раство¬
ряется в довольно большой группе раствори¬
телей и потому легко эмульгируется. В ка¬
честве растворителей токсафена применяются
углеводород ксилол и даже керосин. Полу¬
ченные растворы токсафена могут быть на¬
греты до 100° С, не давая осадка и сохраняя
свою биологическую активность. Эмульгаторы,
с успехом применяемые для хлордена, позво¬
ляют получать и эмульсии токсафена.

Большую пользу в борьбе с вредителями
сельского хозяйства приносит гексахлорбен¬
зол. Эмульсии нового инсектисида получаются
при растворении его в соответствующем орга¬
ническом растворителе и добавлении эмуль¬
гатора. Концентраты эмульсий данного инсек¬
тисида содержат 20% гексахлорбензола, 70%
растворителя и 10% эмульгатора. При разба¬
влении водой концентраты гексахлорбензола
достаточно устойчивы для применения на
полях.

В. В. Разумовский.

НОВЫЙ ОКИСЕЛ КАЛИЯ

29 сентября 1948 г. чл.-корр. АН СССР
И. А. Казарновский сообщил Отделению хи¬
мических наук Академии об открытии им но¬
вого окисла калия КОэ.

И. А. Казарновский совместно со своими
сотрудниками Г. И. Никольским и Т. А. Аб-
лецовой изучал действие озона на безводный
едкий калий при температурах минус 10—25°.
Едкий калий под влиянием озона менял свой
цвет на красноватый благодаря образованию
нового окисла. Этот окисел удалось изоли¬
ровать из смеси с КОН путём экстракции
жидким аммиаком. Химический анализ его и
характер продуктов разложения при подогре¬
вании указывают на формулу КСЬ. Это ве¬
щество — красного цвета, парамагнитно, при
комнатной температуре постепенно теряет один
атом кислорода и переходит в К02. Распад
практически заканчивается в течение 10 дней.

И. А. Казарновский приписывает новому
соединению строение К+0,~ и называет
«озонидом» калия. Ион Оз- обладает харак-
тг>ром ненасыщенного радикала с одной сво¬
бодной валентностью. Озонид калия раство¬
рим в жидком аммиаке, в котором предста¬
вляет электролит средней силы.

И. А. Казарновский предполагает, что
рубидий и цезий также будут давать озоннды
RbOa и CsOa. Таким образом, КОэ открывает
новый исключительно интересный ряд озони-
дов щелочных металлов.

О. И. ?.
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МИНЕРАЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛАКТИТОВ
В КАЧЕСТВЕ МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ

«ОТВЕСОВ»

Всем известные сталактиты получают за
последнее время совершенно новое значение.
Эти распространённые минеральные образова¬
ния предложено рассматривать в качестве ми¬
нералогических «отвесов», т. е. признаков,

Уральским исследователем Ю. С. Соловьё¬
вым [2] описана любопытная коллекция разно¬
образных сталактитов бурого железняка, со¬
бранная им в Бакальских железорудных ме¬
сторождениях, широко известных, в частности,
именно по такого рода образованиям, пред-

Фнг. 2. Сталактиты бурого железняка с одним
изгибом. Шахта Южная, Бакальские месторождения

Урал.

ставленным эффектными образцами во всех
крупных минералогических музеях.

В Бакальских месторождениях сталактиты
встречаются в зоне окисления первичных
сидеритовых руд, в так называемых натёчно¬
кавернозных бурожелезняковых рудах. Обра¬
зуясь в неправильных полостях среди таких
руд, группы сталактитов бурого железняка

Фиг. 1. Сталактиты бурого железняка с верти¬
кальным положением. Тяжёлые рудники 2 и 3,
Бакальские месторождения, Урал. Масштаб 1 : 2.

фиксирующих направление вертикали в том
пространстве, где происходил их рост. Рас¬
смотрению сталактитов с такой точки зрения
была посвящена в нашем журнале специаль¬
ная заметка 1 [■]. Сейчас имеется возможность
ознакомить читателей «Природы» с новыми,
весьма интересными данными по применению
сталактитов в качестве минералогических
«отвесов».2

1 Пользуемся случаем, чтобы указать, что
в этой заметке фиг. 2 ошибочно напечатана
в перевёрнутом положении.

2 В И. Лебедев любезно обратил наше
внимание на то, что ещё С. С. Куторга в
своей «Естественной истории земной коры»
в 1858 г. правильно понимал параллельные
слои халцедона как отложения, фиксирую¬
щие горизонталь (стр. 16).

Фиг. а. Сталактиты бурого железняка с
двумя изгибами. Шахта Бакальчик, Ба¬

кальские месторождения, Урал.

(гётит-гидрогётита) свисают с потолка пустот
обычно строго вертикально, свидетельствуя
о том, что линия отвеса во время их образо¬
вания располагалась так же, как она прохо¬
дит и в настоящее время (фиг. 1). Но иногда
встречаются сталактиты, показывающие не¬

когда осуществившееся их отклонение от вер.

тикалыюго положения. Так, в квершлаге
шахты Южной найдены изображённые на
фиг. 2 сталактиты, по форме которых уста¬
навливается, что в какой-то средний момент
их образования эти сталактиты, конечно, вме¬
сте с известной массой заключающей их
руды, были отклонены от первоначального
положения на угол в 50—60°. Фиг. 3 пред¬
ставляет вид сталактитов из шахты Бакаль¬
чик, интересных наличием у них не оконча¬
тельного, а временного изгиба; эти сталак¬
титы после отклонения от первоначального

4*
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положения относительно вертикали затем
снова возвращались в прежнее, или почти
прежнее, положение. Как видно, эти и другие
описанные Ю. С. Соловьёвым сталактиты все
характеризуются перемещениями, происходив¬
шими во tремн их роста

Особенно интересны наблюдения над ста¬
лактитами, в своё время сделанные известным
исследователем геологии Карелии В. М. Ти¬
мофеевым [3]. Им изучены халцедоновые ста¬
лактиты в породах суисарского вулканиче¬
ского комплекса в районе Петрозаводска.
Разнообразные породы этого комплекса не
имеют ясных признаков напластования, и по¬
этому суждения о проявлениях тектоники
в области развития вулканических образова¬
ний оказываются невозможными. Однако
В. М. Тимофеев всё же смог констатировать
наличие дислокаций, пользуясь следующим
оригинальным приёмом, показавшим, что дис¬
локации несомненно были и произошли они
после образования сталактитов. В. М. Тимо¬
феев пишет: «руководствуясь миндалинами,
заполненными сталактитами, можно вполне
определённо сказать, что время их выполне¬
ния лежит между периодом образования по¬
роды и происшедшими впоследствии дисло¬
кациями; это вытекает из наблюдения над
направлением сталактитов, принявших сейчас
наклонное положение и тем самым указываю¬
щих, что выполнение миндалин произошло до
дислокаций». Сталактиты дают и количествен¬
ные данные о величинах тектонических нару¬
шений здесь. О них сообщает Н. Г. Судови-
ков [4], любезно разъяснивший нам, что цифры
им были в своё время получены от ныне уже
покойного В. М. Тимофеева. Нарушения были
весьма значительными, и устанавливаемые по
сталактитам углы падения достигают 60° и
даже больших величин.

Подчеркнём, что наблюдения В. М. Тимо¬
феева отличаются от таковых Ю. С. Соловьё¬
ва тем, что в Карелии перемещения сталакти¬
тов происходили после их образосания.

Приводя эти новые сведения, снова обра¬
тим внимание минералогов и геологов на про¬
дуктивность, а поэтому и необходимость изу¬
чения сталактитов; для этих минеральных
аггрегатов необходимо точно фиксировать по¬
ложение их в рудах и горных породах, ибо
отсюда получаются выводы весьма широкого
значения.

К сожалению, в отношении ориентировки
сталактитов в литературе встречаются боль¬
шие погрешности. Сталактиты иногда совер¬
шенно произвольно изображают в наклонном
положении и даже перевёрнутыми1 (См. напр.:
Л. Дж. Спенсер [5], табл. 15, фиг. 4;
Р. Брауне [6], табл. 30, фиг. 5 и табл. 58,
фпг. 10; Н. М. Федоровский [7], фиг. 104 на
стр. 192). А. Е. Ферсман, не отличавшийся
строгостью в применении научных терминов,
в одной из заметок название «сталактиты»
прилагает к совсем иным, не ориентированным
по отвесу минеральным срастаниям (типа ден-
дритов и «железных цветов») [8].
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Проф. Д. П. Григорьев.

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

О ПОГРЕБЁННЫХ ПОЧВАХ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

(Район Голубых озёр Кабардинской АССР)

Как показали исследования последних лет
в палеогеографии четвертичного периода Боль¬
шого Кавказа, большое значение приобретает
изучение погребённых почв.

Если в равнинной части северного склона
Кавказа погребённые почвы описывались не¬
однократно и они занимают большие площади
в районах развития лёссовидных суглинков,
то для горной и предгорной частей они не от¬
мечались. Проведённое нами в 1946—1947 гг.
изучение почв на пространстве от р. Лабы
до р. Пшиш в Краснодарском крае позво¬
лило с достаточной степенью точности уста¬
новить наличие погребённых слитых почв, наи¬
более приближающихся к чернозёмным. Уста¬
новлено также, что погребённые почвы не
имеют генетической связи с верхней надпо-
гребённой толщей, как это предполагал С. А.
Яковлев [■]. На ней, представленной мелко-
зёмистой массой, отличной по механическому
составу от погребённой (надпогребённая —
лёгкие и средние пылеватые суглинки, а по¬
гребённая — иловато-глинистая масса) разви¬
ваются под пологом дубово-грабовых и дубо¬
во-буковых лесов серые оподзоленные почвы.

Аналогичные условия погребения описаны
Е. В. Рубилиным в предгорной полосе Сев.
Осетии. Нахождение и описание условий по¬
гребения и самих погребённых почв в проме¬
жуточной полосе приобретают существенно
важное значение.

Новым пунктом нахождения погребённых
почв явился район Голубых озёр (озёра
Церик-кель) в Кабардинской АССР. Голубые
озёра расположены в 60—70 км от гор. Наль¬
чика, на пологих нижних частях Скалистого
хребта, в части его, прилежащей к долине
р. Черек. Район верхних озёр сравнительно
выровнен и представляет собой как бы уча¬
сток или обломок ранее существовавшей пе-
непленизированной поверхности, осложнённой
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ТАБЛИЦА 1

Содержание гумуса, состав обменных оснований и pH в современной и погребённой почвах из района
Голубых озёр (на абсолютно сухую почву)

Глубина Гумус
рн Обменные основания Сумма

(в см)
в водной

( м %Э. '
оснований

(В о/о)
суспензии (в м. э.)

18—25 0.96 6.46 Не определено
45—55 0.51 4.64
90—97 0.80 5.85

0.483 ’ 0.097
1 1 1-122 2.35 6.1 1

24.15 7,98 32.13

6.63
0.400 0.106

126—136 0.89
19.98 8.72 28.70

150—160 0.55
0.408 0.107

6.46
20.40 8.80

29.20

180-190
0.467 0.105

31.97Не определён 6.65
23.34 8.63

ТАБЛИЦА 2
Валовой состав погребённой почвы (в %на абсолютно сухую почву)

Глубина
(В СМ)

Потеря при
прокалива¬

нии

Si02 RjOj Fe203 А1 “ О j Р205 СаО MgO■ S03 Сумма

I 1 1-122 7.37 67.01 21.22 3.94 17.09 0.19 1.24 1.59 0.08 98.51
126—136 5.65 67.70 21.17 4.66 16.35 0.16 1.10 1.52 0.10 97.24
150—160 5.31 66.68 21.63 4.76 16.69 0.18 1.11 1.57 0.07 96.37
180—190 5.52 63.57 24.09 7.34 16.57 0.18 1.46 1.53 0.07 96.24

последующими карстовыми явлениями. Здесь,
близ дороги, идущей от долины р. Черека
к лугам, расположенным выше озёр, в глубо¬
ком двухметровом шурфе и было обнаружено
погребение почв. Погребённая почва залегает
на глубине 110—111 см. В профиле её ясно
выделяются следующие толщи:

а) верхняя — мощностью до 17 см —
каменистый - известняковый делювиальный
плащ; б) средняя — мощностью до 93 см —
с слабо выраженным (смытым) гумусовым го¬
ризонтом, представленная лёгким, песчанистым
суглинком с ортштейновыми бобовинами;
в) нижняя — мощностью до 103 см, — пред¬
ставленная погребённой гумусированной поч¬
вой, с остатками материальной культуры.

Общий характер погребённой почвы позво¬
ляет высказать предположение о её черно¬
зёмном происхождении. В надпогребённой тол¬
ще развивались бурые лесные оподзоленные
почвы.

В толще погребённой почвы ясно вырисо¬
вывается вынос частиц <0.001 мм (содержание
их на различных глубинах таково: 90—97 см —
14.82%; 111—122 см —25.48%; 150—160 см—
29.74%; 180—190 см— 35.86%) из верхних го¬
ризонтов в нижние, подтверждающие до не¬
которой степени предположение о процессе
выщелачивания, имевшем место в почве. О на¬
личии погребённой почвы показывает и рас¬
пределение гумуса (табл. 1), количество его в

погребённой почве в 2.5 раза больше, чем в
почве, лежащей над ней. Падение гумуса с
глубиной весьма постепенное, что характерно
для чернозёмных почв.

Величины pH (табл. 1), характеризующие
степень кислотности почв, резко различны в
двух толщах. В верхней они соответствуют
ясно кислой реакции с распределением по
профилю, типичным для оподзоленных лесных
почв. В нижней же (погребённой) они пока¬
зывают нейтральный характер почвенных ра¬
створов по всему профилю. Несколько повы¬
шенная, по сравнению с нижележащими гори¬
зонтами, кислотность на глубине 111—122 см,
возможно, связана с воздействием более кис¬
лых растворов, просачивающихся из верхней
толщи.

В составе обменных оснований преобладает
Са" и отсутствует ион Н'. Однако распреде¬
ление Са" и -Mg-, а также и сумма обменных
оснований по профилю почвы ясно указывают
на их снижение в горизонте А2В (глубина
126—136 см), что также может служить по¬
казателем выщелоченности, характерной для
соответствующих чернозёмов. На это же от¬
части указывает и несколько повышенное со¬
держание обменного Mg", что, весьма вероят¬
но, связано с выносом Са".

Анализы валового химического состава, со¬
гласно с предыдущими анализами, подтвер¬
ждают (табл. 2) наличие ясного процесса вы-
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щелачивания, имевшего место в почве до по¬
гребения. О нём можно судить по распределе¬
нию Si02, количество которой значительно
убывает с глубиной, а максимум её приурочен
к горизонту АгВ (глубина 126—136 см).
Этот же горизонт характеризуется и мини¬
мальным содержанием СаО. Наоборот, в рас¬
пределении Fe203 отмечается вынос его в ниж¬
ние горизонты. Более постоянно распределение
АЬОэ. В верхнем горизонте отмечается даже
небольшое накопление его, по сравнению с
нижележащими, что несомненно связано с
привносом его из толщи, лежащей на данной
почве. Кроме того, устойчивость в распреде¬
лении АЬОз в профиле погребённой почвы
наталкивает на мысль о возможно отличном

от современных условий чернозёмообразования
климатическом режиме.

Таким образом, рассмотренные данные по¬
зволяют считать, что погребённая почва имеет
нее черты химического состава, характерные
для выщелоченных чернозёмов, и что, следо¬
вательно, в этих условиях современному гор¬
но-лесному почвообразовательному процессу
предшествовал процесс чернозёмный под луго¬
во-степной растительностью.

Необходимо подчеркнуть, что все три рай¬
она нахождения погребённых почв характери¬
зуются или полого наклонным рельефом (Сев.
Осетия и Краснодарский край) или приподня¬
тым, также платообразным рельефом, защи¬
щённым с севера и юга хребтами (Кабарда).

Если в первых двух районах высоты зале¬
гания погребённых почв не превышают
600—700 м, то в описываемом они приурочены
к высотам 1000—1100 м. Это пока наиболь¬
шая высота нахождения подобных реликтовых
образований. Интересно и то обстоятельство,
что во всех случаях погребение связано с гор¬
но-лесной зоной в широком понимании. Имен¬
но наличие леса, возможно, и сохранило до
нас эти остатки прошлого почвенного покрова.

Далее следует подчеркнуть, что во всех

случаях отмечается один и тот же характер
почвообразования в погребённых почвах—черно¬
земный, связанный с развитием луговых степей.

Все рассмотренные факты нахождения по¬
гребённых почв могут подтверждать то поло¬
жение, что на месте современной предгорно-
ппзкогорной полосы в прошлом преобладал
однородный покров степей с развитыми мощ¬
ными почвами типа выщелоченных и слитых

чернозёмов (на западе). Развитие их происхо¬
дило в условиях выровненной — пенеплени-
:!прованной поверхности.

В дальнейшем, с поднятием этой поверхно¬

сти и её эрозионным расчленением, сохрани¬
лись отдельные участки погребённых почв в

местах, где пенепленизированная поверхность
также осталась слабо затронутой денудацией.
Их сохранению способствовало перекрытие
почв толщей более молодых наносов. Харак¬
тер почвообразования в погребённой и надпо-
гребённой толщах может указать на то, что
леса в предгорьях появились сравнительно не¬
давно после «взламывания» пенеплена, и ско¬

рее всего они спустились с более высоких

частей Кавказа. При такой постановке вопро¬
са можно предполагать, что большая часть
современного горно-лугового пояса является
вторичной, в пределах которой в прошлом

могли быть леса. С поднятием хребта до со¬
временных высот и изменением климатиче¬
ских условий они постепенно спускались
ниже, вплоть до современных их вертикаль¬
ных границ.

Наконец, последний вопрос, наиболее труд¬
но разрешимый, — это вопрос о возрасте по¬
гребённых почв. Данных для этого выясне¬
ния ещё далеко недостаточно. Можно лишь
предположительно говорить о том, что он не
старше возраста пенеплезированной стадии
этой части Кавказа, т. е., следуя Варданьян-
цу [2], не старше верхне-апшеронского, когда
Кавказ представлял собой приподнятую равни¬
ну. Однако в пределах постплиоцена о более
точной возрастной его приуроченности выска¬
зывать какие бы то ни было предположения
преждевременно.

В заключение хотелось бы подчеркнуть
важность познания погребённых почв в горных
условиях и необходимость синхронизации их с
погребением почв на равнинах. Несомненно
все эти данные позволят глубже изучить па->
леогеографические условия формирования'
рельефа, почв и растительности на Кавказе.
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ГЕОГРАФИЯ

, ВОДОПАДЫ ВОСТОЧНЫХ САЯН

Вдоль южной окраины Средне-Сибирской
платформы расположена величественная гор¬
ная страна — Восточные Саяны, которые тя¬
нутся почти на протяжении до 1100 км в юго-
восточном направлении от правого берега
р. Енисея до южной части оз. Байкала.

Высочайшей точкой Восточных Саян
является снежная вершима Мунку-Сардык, ко¬
торая поднимается около 3500 м над ур. м.

С северных склонов Восточных Саян спу¬
скается несколько ледников, а также неболь¬
шие ледники имеются на высоком гольце

Хара-Хардын.
От Мунку—Сардык па север отходят два

высоких хребта, называемых Тункинские и
Китойские Альпы, которые служат водоразде¬
лом между реками Иркутом и Кнтоем и река¬
ми Китоем и Белой.

Со склонов Восточных Саян вытекают так¬
же многоводные реки Ока, Бирюса, Уда и др.,
имеющие крутое падение, и часто образуют
шиверы, пороги, каскады и местами большие
и малые водопады. Наибольшее число их со¬
средоточено в высокогорной зоне, где реки
протекают в узких утёсистых каньонах («ще¬
ках»), размывая ложе твёрдых коренных по¬
род. Здесь некоторые водопады вытекают из
небольших живописных озёр ледникового про¬
исхождения.

Режим горных рек Восточных Саян не¬
устойчив. Максимальный уровень их приуро-
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Фиг. 1. Уковский водопад.

чем обычно ко времени обильных летних до-
ЖЯ' Й или к периоду бурного таяния снега в
гольцовой зоне и таяния мерзлоты на водо¬

Фиг. 2. Ущелье ниже Уковского водопада.

разделах и склонах гор. В это время уровень
горных рек особенно высок, и водопады имеют
более мощный вид.

В данной статье приводится описание водо¬
падов, находящихся в северо-восточной части
Восточных Саян, среди которых наиболее из¬
вестен Уковский водопад, расположенный в
глубоком ущелье р. У к (приток р. Уды), в
2 км от её устья и примерно в 18 км от
г. Нижнеудинска.

Река Ук на протяжении около 100 м па¬
дает цепью красивых каскадов по сглаженным

Фиг. 3. Водопад на речке Большой Быстрой.

уступам чёрного диабаза. Последний каскад
водопада низвергается с высоты до 20 м
(фиг. 1). На месте его падения находится ва¬
зообразный водоём около 10 м длины и до
8 м ширины. Шум Уковского водопада слы¬
шен на расстоянии около 1 км. Ниже падения
водопада р. У к, до самого своего устья, стре¬
мительно проносится по узкому коридору
среди высоких столбоо5ра4ных скал, сложен¬
ных из тёмного диабаза (фиг. 2). По верхнему
течению р. Уды и её притоков, вытекающих
с северных склонов Восточных Саян, известны
небольшие водопады н каскады.

Значительное количество водопадов нахо¬
дится в бассейне р. Иркута (левый приток
р. Ангары), вытекающего с отрогов горного
узла Нуху-Дабан, вблизи оз. Ильчир.
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Фиг. 4. Выход речки Кынгарги долину р. Иркута

В ущелье р. Большой Быстрой (правый
приток р. Иркута) известны 4 водопада, из
них 3 находятся по верхнему течению р. Б.
Быстрой, вблизи слияния этой реки с её пер¬
вым притоком, и 1 водопад — на одном из
первых левых притоков р. Б. Быстрой. Здесь
водопады падают красивыми отвесными усту¬
пами. Наибольший водопад имеет отвесное
падение до 12 м и ширину струи около
3—4 м (фиг. 3). Один из нижних водопадов на
р. Б. Быстрой падает двумя узкими, почти от¬
весными струями, высотой до 8 м. Расстояние
от нижнего до верхнего водопада около 5 км.
В долине р. Б. Быстрой во многих местах со¬
хранились следы древнего оледенения.

Кроме того, необходимо отметить водопад
на р. Малой Быстрой, который падает отвес¬
ной струёй высотой до 10 м. Ниже этого во¬
допада р. М. Быстрая протекает среди огром¬
ных валунов, образуя ряд каскадов. К Бы-
стринским водопадам можно подойти двумя
путями: 1) с юго-западной стороны от глав¬
ной вершины Хамар-Дабана; 2) от бывшей
ст. Сдюденской, расположенной на р. Б.
Быстрой.

В ущелье р. Большого Зангиисана (правый
приток р. Иркута) водопады находятся по
правому его притоку — р. Дрехантинур-гол.
Здесь водопады падают уступами друг над
другом на высоте около 25 м. Наиболее высо¬
ким и живописным является нижний водопад,
высота падения которого около б м. Широкой
струёй падает водопад на р. Тумусун (правый
приток р. Иркута).

Более 10 водо'падов находится в ущелье
р. Кынгарги (левый приток р. Иркута), выте¬
кающей из центральной части Тункинских
Альп в широкую Тункинскую долину, около
известного курорта Аршан. Окрестности этого
курорта исключительно живописны (фиг. 4).
Ущелье р. Кынгарги сложено мощными кри¬

сталлическими породами.
Местами отвесные скалы
высятся над руслом реки
до 700—900 м. Сама
р. Кынгарга получила своё
название благодаря своеоб¬
разному шуму, похожему
на бой барабана. Наиболь¬
ший водопад находится по
нижнему течению р. Кын¬
гарги, приблизительно в
1.5 км вверх от курорта.
Вода этого водопада отвес¬
но падает двумя рукавами
(струями) с высоты до 10 м
(фиг. 5). Кроме того, в 2 км
выше первого водопада в
очень узкой части ущелья
р. Кынгарги находится вто¬
рой веерообразный водопад
с невысоким падением.
Остальные водопады рас¬
положены по верхнему те¬
чению р. Кынгарги в исклю¬
чительно живописной мест¬
ности. Небольшие водопада
имеются также и да прито¬
ках р. Кынгарги, а места¬
ми в её русле встречаются
«исполинские котлы» —

цилиндрические углубления, глубиною до 1 и
и более, образовавшиеся от водоворота воды.
В бассейне р. Ихе-ухгуна (левый приток
d. Иокута) имеется небольшой водопад, кото-
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Фиг. 5. Самый большой водопад на речке
Кынгарге.
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рый падает каскадами среди выходов гранит¬
ных пород. Этот водопад (по-местному) носит
название «Палаты».

Несколько красивых небольших водопадов
и каскадов расположено по верхнему течению
р. Иркута и в ущельях рек, берущих начало
с вершин Мунку-Сардык.

В бассейне р. Китоя (левый приток р. Ан¬
гары), вытекающей из горного узла Нуху-Да-
бан, сосредоточены живописные водопады по
р. Эхэ-гол (левый приток р. Китоя), р. Убур-
хонхолдой, Аро-хонхолдой, Арлык и др. Наи¬
большим является водопад, расположенный
вблизи устья р. Эхэ-гол, падение которого
достигает 20 м. Известен также водопад в
ущелье правого притока р. Шумак (приток
р. Китоя) против зимовья Новикова.

В бассейне р. Белой (левый приток
р. Ангары), берущей начало на высокой Бого-
тольском гольце, значительное число водопа¬
дов сосредоточено в каньонообразной долине
р. Урик (правый приток р. Большой Белой).
Здесь наибольший водопад находится в
1.5 км от устья р. Хончен, где вода р. Урик
узкой пятиметровой струёй отвесно падает с
высоты около 8 м. Водяная пыль над этим
водопадом постоянно клубится белым тума¬
ном.

Небольшие водопады имеются на р. Хон-
чин (левый приток р. Урик), протекающий
около устья в каньонообразной долине.
Кроме того, в устьевой части р. Барьет —
значительного притока р. Даялык (приток
р. Урика) — водопад падает узкой струёй с
высоты 25 м и ниже образует ряд каскадов;
в истоке её находится небольшое озеро лед¬
никового происхождения.

Известны также водопады и каскады в
каньонах рек Амбарто-гол, Хара жалга, Хап-
тага, Шулута (правые притоки р. Урика.
Имеется несколько водопадов, расположенных
по верхнему течению р. Онот (Оспа), значи¬
тельному правому притоку р. Малой Белой.
Здесь в 3 км от «Страшного» брода нахо¬
дится наибольший водопад, высота падения
которого достигает более 15 м, а ширина
струи 5—6 м. Отдельные каскады и неболь¬
шие водопады имеются и на притоках р. Оно-
та-по — рек Боготол, Ханхон, Хощитол,
Узеня и др., а также вблизи Боготольскогс
гольца.

В бассейне р. Оки находится большой во¬
допад на р. Дабата (приток р. Тиссы), кото- •
рый низвергается в Тиссу стометровой струёй.

Живописен в большую воду водопад на
р. Джунбулак (приток р. Оки), в 6 км ниже
Окинского караула. Высота отвесного паде¬
ния этого водопада более 20 м, ширина ручья
в 8 м. В сухое время водопад Джунбулак
иногда почти высыхает и падает небольшой
струёй.

В 1 км от р. Джунбулак на р. Сойлок (ле¬
вый приток р. Оки) находится водопад с па¬
дением 4—5 м.

Есть сведения о водопадах по верхнему
течению р. Ии (левый приток р. Оки), выте¬
кающей с северного склона Восточных Саян
двумя истоками — западный исток Хия и вос¬
точный — Холба.

В системе р. Бирюсы (Ына) известны водо¬
пады на р. Мадар (левый приток р. Гутары).

Здесь некоторые водопады падают со скал с
высоты около 60 м.

Однако в заключение нужно сказать, что
мощность водопадов Восточных Саян ещё не
определена.
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БИОХИМИЯ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГЛИКОГЕНОВ

Уже давно был высказан взгляд, что гли¬
коген не представляет собой химически одно¬
родного тела, а является смесью полисахари¬
дов, структурно близких друг другу. Ввиду
этого предложено даже считать термин «гли¬
коген» не химическим, а «биологическим» по¬
нятием.

И действительно хроматографический ана¬
лиз гликогенов различного происхождения,
выполненный советскими биохимиками [■], по¬
казал, что гликогены печени и мышц кроли¬
ков, свиней и лягушек явственно различаются
как по зональному распределению в столбике
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карбоната кальция, так и по своей окраске
яодом, подтверждая тем самым химическую
неоднородность гликогенов. Кроме того, изу¬
чение хроматограмм гликогенов мышц лягушки
и кролика выявило не только существование
химического различия между ними, но и ме¬
жду гликогенами, полученными из тех же ор¬
ганов в разные сезоны и при различных фи¬
зиологических состояниях данных животных.

(Результаты этих исследований теперь под¬
тверждены [2] измерениями некоторых физи¬
ческих показателей (молекулярный вес, ско¬
рость оседания в ультрацентрифуге и др.) глико¬
генов, изолированных из различных объектов.

Для указанных опытов были взяты гли¬
когены из мышц человека, лошади и кро¬
ликов, а также гликоген печени последних.
Помимо гликогенов из позвоночных живот¬

ных, был полУчен гликоген из клеток тела
одного круглого червя (Ascaris lumbricoides).
•Средние молекулярные веса использованных

Источники

Молекулярный вес,
установленный

гликогена по скоростям
оседания и
диффузии

по осмоти¬

ческому
давлению

Мышцы человека • . .
» лошади ....
» кролика . . •

Печень » ...

Клетки тела аскариды

2.4X10"
2.9X10“
2.6..чю“
4.4X10*
олхю

0.5-2.0X10^
0.1—0.5Х Ю

Молекулярные веса, вычисленные по осмо¬
тическому давлению растворов гликогенов,
дали более низкие цифры. А гликоген из
круглых червей дал наименьший молекуляр¬
ный вес.

В связи с этим интересно вспомнить, что
молекулярный вес гликогена (полисахарида), из¬
влечённого [3] из палочек туберкулёза, равняется
(по измерениям скорости оседания в ультра¬
центрифуге) в среднем 12.0—13.0 X Ю6.

Физическое различие гликогенов (их поли¬
дисперсность) особенно наглядно обнаружи¬
вается (фиг. 1—5) на седиментациоиных диа¬
граммах (кривых оседания).

Поэтому весьма вероятно также и то, что
физико-химические свойства гликогенов об¬
условливают различную способность их связы¬
ваться с протеинами [4> 5].

Литература
[1] В. Ковальский. ДАН СССР, 58,

1083, 1947. — [2] D. Bel 1. Bioch. Jnl., 42, 405,
1948. — [3] Е. С h а г g a f f a. D. М о о г е.
J. biol. chem., 155, 493, 1944. — [4] Е. Розен¬
баум. ДАН СССР, 57, 927, 1947. — [5] Он
же. Биохимия, 13, 308, 1948.

Проф. И. Ф. Леонтьев-

Фиг. 1—5. Кривые
оседания глико¬

гена:

1— гликоген мышц

человека, 2—гли¬

коген печени кро¬
лика, 3 — глико¬
ген мышц лошади,
4 — гликоген ас¬

кариды, 5 — гли¬
коген мышц кро¬

лика.

5

образцов гликогенов из указанных объектов
представлены на таблице.

Из таблицы видно, что молекулярные веса
гликогенов мышц резко отличаются от моле¬
кулярного веса гликогена печени кролика.

ААЕ ПИ ПИ НА

ГОРМОН РАКА

По совершенно ясным практическим сообра¬
жениям очень интересным и важным является
установление корреляции какого-либо биоло¬
гического тэста с клиническим диагнозом зло¬

качественных опухолей у человека.

Говоря иначе, речь идёт о создании до-

'ступной для широкого исполнения реакции
на злокачественность. Теоретически допуска¬
лось, что наиболее правильным путём к реше¬
нию поставленной задачи будут соответствую¬
щие пробы с мочой раковых больных.

Эксперименты полностью подтвердили это
предположение (Н. Becard et al., Cancer rese¬
arch, 7, 710, 1948).

Для этого собиралась моча у заведомо
больных злокачественными опухолями. В те¬
чение 48 чассда взятая моча экстрагировалась
(смесью равных объёмов спирта и эфира) в
маленьких экстракторах. Эта операция затем
повторялась в течение следующих 2 дней.

Экстрагирующие смеси соединялись вместе
н выпаривались под уменьшенным давлением.
Полученный остаток растворялся в воде с та¬
ким расчётом, чтобы 2 мл образовавшегося
раствора соответствовало 100 мл исходной
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жидкости (мочи больных). 2 мл полученного
раствора вводились внутрибрюшинно молодым
(неполовозрелым) белым крысам, а через 1—
4 дня после инъекции животные умерщвля¬
лись (отравляющей дозой нембутала).

В качестве контрольных особей брались
самцы и самки тех же помётов и приблизи¬
тельно того же веса.

В том и другом случае у крыс-определялся
вес тела, гонад и селезёнки тотчас после
смерти. Из полученных цифр составлялись от¬
ношения: вес тела — вес гонад и вес тела —

вес селезёнки.

Подсчёты показали, что моча 97.5% боль¬
ных злокачественными опухолями уменьшает
указанные отношения на 30—70%.

Данное уменьшение и было принято как
биологический тэст злокачественности.

Моча нераковых больных, а также моча
здоровых людей давали отношения, которые
были меньше контрольных отношений — менее,
чем на 15%. Такое уменьшение рассматри¬
вается как отрицательная реакция.

Средняя степень наблюдаемой гипертрофии
органов крыс, получавших экстракт мочи ра¬
ковых больных, была следующей: селезёнка
480—670 мг (40%); гонады самцов 1280—2000 мг
(55%) и гонады самок 200—345 мг (70%).
Одновременно гистологическими исследова¬
ниями были обнаружены "интенсивная гипере¬
мия в селезёнках и усиленный сперматогенез
в семенниках. Гонады самок гистологически не
анализировались.

На основании достигнутых результатов де¬

лается вывод, что моча всех раковых боль¬

ных содержит «гормон» рака (по своей хими¬
ческой природе, вероятно, стероид), который
и находит своё выражение в описанном био¬
логическом тэсте.

Вместе с этим предполагается, что гормон
рака действует через гипофиз, вызывая повы¬
шение количества гонадотропного гормона,
каковой и делается непосредственной причи¬
ной гипертрофии гонад и селезёнки.

Проф. И. Ф. Леонтьев.

ПРОТЕИНЫ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
И РАК

Так как некоторые специалисты считают,
что метаболизм протеиновых веществ может
играть значительную роль в образовании зло¬
качественных (раковых) опухолей, недавно
были организованы наблюдения над действием
различных уровней протеина в пищевом ре¬
жиме белых мышей (A. Tannenbaum а. Н. Sil-
verstone. Cancer Research, 7, 711, 1947).

Последние содержались на «синтетической
диьте», в которую, как, протеиновая часть,
входил казеин из молока коровы. Его коли¬
чества в диэте равнялись 45, 36, 27, 18 и 9%.
Нехватки казеина замещались кукурузным
крахмалом. Все остальные составные части
диэты были неизменёнными.

Эффект уровней протеинов изучался на
животных, несущих опухоли кожи, вызванные
канцерогенным веществом, затем спонтанную
саркому грудных желёз и наконец спонтанные
гепатомы.

Наблюдения за экспериментальными мы¬
шами показали, что в указанных условиях
действие количеств казеина в пище не отра¬
жается ни на частоте индуцированных опухо¬
лей кожи, ни на времени их появления.

У мышей со спонтанными саркомами груд¬
ных желёз также не было различия в частоте
образования опухолей, но последние могли
появляться в среднем несколько раньше у тех
групп мышей, которые кормились пищей, на¬
груженной 18% казеина.

У трёх групп самцов (штамма СЗН), по¬
лучающих диэту, содержащую 9, 18 и 45%
казеина, процентаж спонтанных гепатом на
13-м месяце наблюдений был 11, 61 и 38 соот¬
ветственно, показывая тем самым, что «низ¬
кая» и «высокая» протеиновая диэта ведёт
к меньшему числу опухолей, чем диэты со
«средним» количеством казеина.

Отсюда можно сделать заключение, что
изменяющееся (в вышеуказанных пределах)
количество протеина (казеина) в диэтах мы¬
шей не имеет эффекта на образование назван¬
ных опухолей. Совершенно ясно, что это за¬
ключение не исключает должного эффекта
разных уровней протеина в пищевых продук¬
тах на другие процессы в организме живот¬
ных.

Проф. И. Ф. Леонтьев.

БОТАНИКА

ЕСТЕСТВЕННАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ
МОЛОЧАЯ EUPHORBIA BIGLANDULOSA

Ареал Euphorbia biglandulosa Desf. прости¬
рается широко. Это растение восточно-среди¬
земноморской области. Вне Советского Союза
Е. biglandulosa охватывает всю Малую Азию
до Каппадокии и Киликии, распространена
в Калабрии, Сицилии, Крите и Пелопонессе,
причём она не идёт севернее Коринфа.
, Е. myrsinites распространена по всему

Апеннинскому п-ову, на о. Кипр, в северо-
западной части Вифании, в Истрии, на Бал¬
канском п-ове и в Крыму — на южных и се¬
верных склонах Крымских гор, заходит даже
на Ай-Петри и Бабуган-яйлу, где она приняла
карликовую форму.

В Советском Союзе Е. biglandulosa рас¬
пространена по южному берегу Крыма, начи¬
ная от Балаклавы, а с существенными заро¬
слями от Фороса и кончая Судаком. Кроме
того, Е. biglandulosa встречается между Ге¬
ленджиком и Туапсе около станицы Ольгин-
ской, что нам пришлось наблюдать в 1945 г.

В культуре Е. biglandulosa прекрасно
акклиматизировалась в Анапском районе, между
Анапой и Анапской станицей; она перенесла же¬
стокие условия конкуренции с сорняками
в военные годы 1941—1945, когда осталась без
культурного присмотра и вышла победительни¬
цей; вытеснив все сорняки (осот, вьюнок, жа¬
брей, ярутку, лебеду и др.). Только свинорой
Cynodon dactilon на незначительной площади
окончательно вытеснил Е. biglandulosa, и ряд
злаковых сорняков остался в междурядьях
Е. biglandulosa, как то: пырей, костер, мятлик,
дикий ячмень и др. (фиг. 1). Е. biglandulosa
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Фиг, 1. В. biglandulosa в культуре — в Анапском районе (Сев. Кавказ),

хорошо акклиматизировалась в Таджикской
ССР вблизи Сталинабада, где она прекрасно
произрастает на богаре (фиг. 2).

Е. biglandulosa в естественных условиях
даёт гибриды с родственным видом Е. myrsi-
nites. Ареалы этих двух видов молочая на
южном берегу Крыма смыкаются на высоте
200—250 (300) м над ур. м. Здесь идёт про¬
цесс естественной гибридизации. За время

обследования зарослей нами обнаружены гиб¬
риды Е. biglandulosa У^Е. myrsinites в сле¬
дующих пунктах: 1) выше Фороса в горы на
высоте 200—250 м над ур. м.; 2) в окрестно¬
стях Симеиза, от горы Кошка к долин© Ласпи,
на высоте 200—250 м над ур. м.; 3) выше
Мисхора на тропе Ай-Петри, на высоте 200—
230 м над ур. м.; 4) за дер. Никита близ
«известковых печей», на высоте 300 м над

Фиг. 2. Е. biglandulosa в культуре — Сталинабад
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Фиг. 3. Гибриды Е. biglandulosay.E. myrsinites.

ур. м.; 5) за Алуштой вблизи Куру-Узеня на
высоте 180—200 м.

Особенно хорошо процесс гибридизации
можно видеть в районе Мисхора по тропе на
Ай-Петри. Здесь гибридные растения обитают
в полосе, шириной до 100—200 м. Кроме того,
здесь можно видеть изобилие различных форм,
отличающихся друг от друга по морфологи¬
ческим признакам (по форме и величине листа,
по габитусу самого растения и по содержа¬
нию смол).

Характерно, что спонтанные гибриды не¬
редко на одном и том же экземпляре куста
обладают листьями, сходными с листьями
Е. myrsinites, т. е. обратно яйцевидными или
продолговато-сбратно яйцевидными, с харак¬
терной мелкозубчатостью, а также листьями
Е. biglandulosa — ланцетовидными без мелко¬
зубчатое™ на окраине листа. Имеются и пере¬
ходные формы с ресничатостью.

В одних случаях гибриды по морфологи¬
ческим признакам стоят ближе к Е. myrsini¬
tes, а в других — ближе к Е. biglandulosa.
Имеются также формы, у которых встре¬
чаются смешанные морфологические признаки,
присущие обоим видам молочая. Имеются и
такпа формы, которые не похожи ни на
Е. biglandulosa, ни на Е. myrsinites. „Послед¬
ние обладают сравнительно мелкими, иногда
даже курчавыми листьями.

Гибридные растения молочая часто обра¬
зуют небольшое количество семян (до 2—
3 коробочек). Часть гибридных растений пло¬
дов не образует. Другие переходные формы
плодоносят (фиг. 3).

Гибридизационные процессы между видами
растений в современной литературе отме¬
чаются часто. В результате спонтанной гибри¬
дизации идёт новое формообразование у видов
растений. М. Г. Попов считает, что «эти про-
пессы создают новые формы, расы, виды и

деформируют старые, т. е. играют значитель¬
ную роль в трансформации растительного
мира» (Дневник Всесоюзного съезда ботани¬
ков, стр. 92). Он привёл ряд случаев спон¬
танной гибридизации в природе и по превра¬
щению гибридных форм в самостоятельные
виды (Ph. Severzovii).

Мы собрали семена гибридов Е. biglandu¬
losa X Е- myrsinites и изучаем их состояние и
расщепление в культуре.

Ф С. Первухин.

КИРКАЗОН ЛОМОНОСОВИДНЫЙ КАК

НАРОДНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

По-русски это растение называется кокор-
ником, или филийником. В Новохоперском
районе Воронежской обл. оно слывёт в на¬
роде, в силу его особых целебных свойств,
под названием ранник.1

В Европейской части СССВ кирказон
ломоносовидный (Aristolochia clematitis L.)
является единственным представителем самого
большого и самого распространённого рода
кирказонов из семейства кирказоновых. Мно¬
гие виды этого семейства представляют собой
лианы, растущие в лесах тёплых стран. Изви¬
листый стебель нашего кирказона указывает
на некоторое сходство его с его родичами —
лианами.

Все виды кирказона, в том числе и кир¬
казон ломоносовидный, относятся к категории

! Впервые я услышал об этом названии от
Е. М. Стадниковой — сотрудницы Хопёрского
Государственного заповедника.



62 Природа 19491

ядовитых растений, причём ядовиты они в
различной степени. Некоторые из американ¬
ских видов применяются в медицине.

Кирказон ломоносовидный в списке лекар¬
ственных растений государственной фармако¬
пеи не состоит, тогда как в списке некоторых
заграничных крупных дрогистских фирм (на¬
пример, в «Merk’s Index») он упоминается
в числе трав.

В литературе кирказон ломоносовидный
значится как ядовитое растение, вызывающее
отравление животных. У коров при его поеда¬
нии молоко приобретает неприятный вкус и
окрашивается в красноватый цвет (И. В. Ла¬
рин).

Ядовитым началом является алкалоид —
аристолохин, который, видимо, находится во
всех частях растения. Однако наиболее ядо¬
витыми являются семена и корневище. Ари¬
столохин понижает кровяное давление, нару¬
шая тем самым деятельность сердца. Следует
отметить, что все части кирказона обладают
неприятным запахом, вследствие чего скот
обычно не трогает этого растения, и случаи
отравления им редки (П. К. Лукьянов).

Недавно Ал. А. Фёдоровым было выявлено,
что кирказон — эфирномасличное растение. Его
корневище содержит масло с выходом 0.4%,
а цельное растение даёт выход масла 0.9%.
Вследствие столь большой нормы выхода
масла, кирказон может послужить как эфирно¬
масличное растение.

Кирказон ломоносовидный издавна привле¬
кал к себе внимание натуралистов своим
замечательным способом опыления, чем он
главным образом и прославился. Но- меня он,
в бытность мою в Хоперском Г осу дарствен¬
ном заповеднике (Воронежская обл.) во время
Великой Отечественной войны, заинтересовал
как растение, обладающее специфическими
свойствами, ускоряющими заживление некото¬
рых поранений, в чём я на собственном опыте
успел убедиться.

Летом 1943 г. население Новохоперского
района Воронежской обл. сильно страдало от
разного рода нарывов на теле. Стоило где-
либо оцарапать поверхность тела, как на этом
месте возникала ранка, которая затем начи¬
нала быстро увеличиваться, и очень долго
(подчас в течение нескольких месяцев) она
не заживала. Воспалительный процесс иногда
на короткое время затухал, но затем снова
разгорался.

Медицинским работникам излечение этих
поранений, нередко приводивших к выбытию
из строя работников различной специально¬
сти, доставляло немало хлопот, так как

имевшиеся в распоряжении медиков лекар¬
ственные средства не только не помогали

излечению, но даже задерживали его.

Не избежал подобного мучения и пишущий
эти строки. Но, вняв совету местных жите¬
лей, я стал прикладывать к ранкам на своём
теле свежие листья кирказона. К моему
приятному удивлению это привело к бы¬
строму заживлению ранок. Следовательно, не¬
даром местное население прозвало это расте¬
ние ранником.

Однако не всем и не во всех случаях при¬
менение листьев кирказона оказывало целеб¬
ное действие.

Интересно, что настой из травы кирказона
служит местным жителям и для внутреннего
употребления.1

На территории Хоперского заповедника
кирказон—весьма обычное растение, встре¬
чающееся в большом числе: в нагорной части
его, в пойме р. Хопра и на надлуговой тер¬
расе и её склонах. Однако наиболее харак¬
терным растением кирказон является для пой¬
менных лесов, где он растёт в изобилии. На¬
конец, кирказон очень часто встречается в
качестве сорняка. Таким образом, запасы его
зелёной массы на территории- Хоперского
заповедника и его окрестностей весьма зна¬
чительны (С. А. Красовская, Л. Е. Аренс):

В обстановке военного времени указанные
свойства ранника на мой взгляд представляли
большой интерес, и я счёл своим долгом
обратить внимание на это растение обществен¬
ности.2

Мне думается, что эти строки должны
всё же привлечь внимание некоторых меди¬
цинских работников и побудить их заняться
всесторонним изучением кирказона. Если ука¬
занные целебные свойства его подтвердятся
исследованиями медиков, то кирказон ока¬
жется новым средством для облегчения стра¬
даний человека.

В заключение считаю своим приятным дол¬
гом поблагодарить Г. И. Цобкалло за его цен¬
ные указания.

Литература

1. Л. Е. Аренс. Выявление видов лекар¬
ственных пищевых и технических растений, их
распределение и учёт запасов в Хоперском
Госзаповеднике и выяснение возможности ор¬
ганизации сбора и переработки на месте. 1943.
(Архив Хоперского Госзаповедника и Глав¬
ного управления по заповедникам). — 2. Н. Н.
Монтеверде и Ф. А. Сацыперов.
Лекарственные растения и их использование
для экспорта. Растительное сырьё, вып. 1.
Тр. Бот. инст. АН СССР, серия V, 1938.—
3. А. А. Фёдоров. Дикие эфиро-маслянич-
ные растения влажных субтропиков СССР.
Растительное сырьё, вып. 1. Тр. Бот. инст.
АН СССР, серия V, 1938. — 4. П. Я. Н е к л е-
п а е в. Ядовитые и вредные для скота травы
и меры борьбы с ними. 1934.

Л. Е. Л репс.

ОБРАЗОВАНИЕ ЦВЕТОВ НА ЛИСТЬЯХ
ОГОРОДНОГО ЛУКА

При срезке зелёных листьев лука, остав¬
шиеся основания их продолжают расти. На
месте среза часть листа подсыхает, а ниже¬

лежащие клетки образуют защитную ткань.
Срезку листьев при хозяйственном использо¬

1 В зарубежной медицине подземные части
двух видов служат в качестве гбречей, кото¬
рые входят в состав Tinctura cinchonae com-
posita.

2 В своих работах по исследованию расти¬
тельных ресурсов Хоперского Государствен¬
ного заповедника и его окрестностей я ука¬
зывал на кирказон как на лекарственное
растение.
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вании зелёного лука обычно продолжают до
полного истощения луковицы. Используемая
таким образом луковица через некоторое
время даёт цветоносный побег (так называе¬
мую стрелку), с развитием которого сама
луковица большею частью отмирает; поэтому,
для продления жизнедеятельности луковицы
цветонос обычно удаляют.

При срезке листьев у луковиц с удалён¬
ным цветоносом нами было замечено образо¬
вание на срезанных листьях жизнедеятельной
ткани. На этих листьях развивался характер¬
ный для соцветия лука кроющий чехол, а за¬
тем и соцветие. Иными словами, в этом слу¬
чае лист превращался в цветонос. Такое пре¬
вращение мы наблюдали весной и летом
1944 г. на сотнях листьев луковиц с удалён¬
ными цветоносами. В доступной нам литера¬
туре мы не нашли указаний на способность
листьев лука развивать соцветия.

Фиг. 1. Образование листьями огородного лука
соцветий. Образование покровного чехла и начало

развития соцветия.

Фиг. 2. Образование листьями огородного лука
соцветий. Соцветия, готовые к распусканию и

зацветающие.

Однако способность листьев многих расте¬
ний образовывать новые растения известна
давно и широко используется в садоводстве.
Ещё Ю. Сакс отметил, что если взять листья
бегонии с готовых к цветению растений, то
на этих листьях вместо вегетативных обра¬
зуются цветочные почки, развивающиеся в
цветущие побеги. К. Гебель повторил опыты

Ю. Сакса с оранжерейным растением Achime-
nes (Gesneriaceae), листья которого, так же
как и бегонии, способны давать почки. Если
К. Гебель брал листья с растений, находив¬
шихся в стадии вегетации, они давали веге¬
тативные почки; если же листья брались с ра¬
стений, готовых к цветению, развивались
цветоносные почки и цветы.

Наши наблюдения над луком показывают,
следовательно, что, при искусственном удале¬
нии нормального цветоносного стебля, каж¬
дый лист превращается по существу в доба¬
вочный цветоносный стебель. Думается, что
эти наблюдения, в свете теории стадийного
развития акад. Т. Д. Лысенко, представляют
известный интерес. Кроме того, они лишний
раз указывают на несостоятельность вейсма¬
нистских представлений об «обособленности»
и «непрерывности» «зародышевой плазмы», так
как мы имеем здесь убедительный и весьма,

наглядный пример образования репродуктив¬
ных органов на таких заведомо чисто вегета¬

тивных частях растения, как листья лука.

А. Ф. Флёров и В. А. Флёров-

ЗООЛОГИЯ

К ВОПРОСУ О ПИТАНИИ байбака

До сих пор в литературе имелись указа¬
ния на то, что байбаки (Marmota bobak Mull.)
предпочитают питаться дикорастущими степ¬
ными растениями и не трогают культурных
злаков. В. В. Губарь и Н. М. Дукельская Г1]
отмечают, что, обследуя посевы (пшеницу,
овёс, просо, люцерну), прилегающие к рай¬
онам, заселённым сурками, было отмечено
лишь поедание сурком люцерны. Даже при
наличии жилой норы среди посевов вред сур¬
ков сказывается лишь в уменьшении полезной
площади посева, так как они вытаптывают

культурные растения около сурчины и протап¬

тывают тропинки через посевы, по которым
ходят на свои пастбища. Указанные наблюде¬

ния, а также и различных авторов дали осно¬
вание С. И. Огневу [2] прийти к выводу, что
байбака нельзя считать вредным грызуном.
Хотя, как он отмечает, байбаки и нападают на
подсолнухи, а также могут посещать располо¬
женные поблизости огороды, где поедают ка¬

пусту, морковь, картофель, но такие нападе¬
ния редки.

В связи с распахиванием части целинной
Стрельцовской степи Меловского района Воро-
шиловградской области большое количество
сурковых нор остаётся на посевах. Поэтому
летом 1948 г. нами было произведено обследо¬
вание некоторых посевов культурных расте¬
ний этой степи с целью выяснения питания
байбаков, оставшихся здесь. В результате на¬
блюдений выяснилось, что возле нор, распо¬
ложенных на овсяных полях, в июле и авгу¬
сте экскременты байбаков состояли исключи¬
тельно из чешуек овса. Можно было также
наблюдать, как от нор, расположенных вне
овсяного поля на 10—20 м, были протоптаны
дорожки, по которым животные ходят на кор¬
мёжку в овёс. Большой вред грызуны прино¬
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сят также вытаптыванием посевов на дорож¬
ках и местах расположения нор, они же спо¬
собствуют осыпанию созревшего зерна. Если
эти грызуны оказываются на посевах бахче¬
вых культур, то поедают листья и ростковые
части растений, в результате чего остаются
одни плети. Когда же созреют арбузы, гры-.
зуны охотно поедают и их. Как показывают
наши наблюдения над питанием байбаков
в неволе, они весьма неприхотливы в выборе
растительной пищи. Именно это и объясняет
их переход к питанию культурными расте¬
ниями.

Как уже отмечали и другие авторы, сурки
недолго живут на вспаханной степи: через не¬
сколько лет они перекочёвывают на нетрону¬
тые земли. К этому их побуждает отсутствие
пищи после вспашки и до появления всходов,

особенно если этот период ещё удлиняется
■многократной культивацией (чёрный пар).

На посевах многолетних трав они могут
жить более длительное время, так как здесь
корм имеется в достаточном количестве в те¬
чение всего периода их деятельности.

Но пребывание сурков на посевах, хотя бы
в течение нескольких лет, может принести
большой вред. Ведь количество нор на неко¬
торых овсяных полях местами доходит до
23 шт. на 1 га. Если принять во внимание,
что сурчины на вспаханном поле имеют раз¬
меры в 1—2 м2 и почти лишены растительно¬
сти, а также тот вред, который приносят эти
животные вытаптыванием, поеданием и т. д.,
то становится очевидным вред, который они
могут приносить некоторым культурам.

В связи с этим возникает необходимость
произвести отлов их на полях, занятых под
посевы, для переселения на нетронутые степи,
ибо их вред вынуждает проводить ряд меро¬
приятий, в том числе и уничтожение, несмотря
за то, что они находятся под охраной.

Литература
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И. И. Сахно.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

АРХЕОЦИАТЫ — ОСОБЫЙ ТИП
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Археоциаты — это беспозвоночные живот¬
ные, древнейшие строители морских рифов.
Они жили 500—400 млн. лет тому назад, в те¬
чение нижнего и среднего кембрия; исключи¬
тельно редко их встречают в верхнем кем¬
брии. Археоциаты известны во всём мире по
остаткам в известняках, но наилучше изучены
они в СССР, где этой группой уже много лет
занимается лучший знаток археоциатов, чл-
корр. АН СССР А. Г. Вологдин. У нас архео¬
циаты представлены несколькими сотнями ви¬
дов, свыше чем 50 родами и 11 семействами.
Особенно изобилен остатками этой грунпы
кембрий Сибири. В заседании биологического
отделения АН СССР в июне 1948 г. А. Г. Во¬
логдин доложил о своих новейших исследо¬
ваниях над археоциатами (Вестн. АН СССР,
№ 8, стр. 107, 1948).

Раньше археоциатов относили то к губкам,
то к кораллам, то, наконец, к водорослям.
После изучения многих тысяч прозрачных
шлифов археоциатовых известняков А. Г.
Вологдину удалось найти одну форму правиль¬
ных археоциатов, у которой сохранилось
строение мягких тканей тела (в объизве-
ствлённом состоянии). Раньше описывали
археоциатов как «кубки» с полостью. Однако
оказалось, что «полость» была заполнена мяг¬
кими тканями, пронизанными сложной систе¬
мой каналов. Археоциаты обладали обширным
кишечником. С другой стороны, у археоциатов
не было никаких щупалец, не было мышечной
ткани; отверстие центральной полости скелета
не соответствовало рту кишечнополостных.
Таким образом, археоциаты не были ни губка¬
ми, ни кишечнополостными. Они, по мнению
А. Г. Вологдина, представляют особый тип
животного царства, Archaeocyatha, вымерший
к концу верхнего кембрия.

Будем с интересом ждать опубликования
А. Г. Вологдиным более подробных, снабжён¬
ных рисунками, данных об этой замечательной
группе ископаемых беспозвоночных. Краткий
обзор предыдущих сведений об археоциатах
дан А. Г. Вологдиным в русской переработке
«Основ палеонтологии» Циттеля (том I,
стр. 182—188, с рисунками, 1934).

Акад. JI. С. Берг.



ИСТОРИЯ и ФИЛОСОФИЯ
ЕСТЕСТВОЗИА ИИЯ

АКАДЕМИК И. П. ПАВЛОВ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

Среди изумительно красивых лесистых гор
на волнистой р. Тепла расположены Карловы
Вары — знаменитый чехословацкий курортный
город.

Своим прекрасным горным климатом и бо¬
гатыми минеральными источниками, извергаю¬
щими фонтанами миллионы литров, Карловы
Вары заслужили мировую славу. Природный
парк и прекрасные виллы и отели придают
курорту ещё более красивый вид (фиг. 1).

На протяжении ряда столетий сюда приез¬
жают больные со всех стран мира. Множество
людей, имена которых знает весь мир, можно
встретить в хронике карлововарских газет и
в книгах учёта курортного ведомства. Здесь
были Карл Маркс, писатели: Некрасов, Турге¬
нев, Гёте, Шиллер, Тютчев, Гоголь, Достоев¬
ский, композиторы: Бах, Бетховен, Шопен,
Штраус, певцы: Брайтин, Шаляпин, Каталани
и много, много других; был в своё время
и Пётр Первый.

Осенью 1939 г. Чехословакия была окку¬
пирована немецкими фашистами; Карловы

Вары получили прежнее немецкое название
Карлсбад. Много горя, страданий, унижений и
оскорблений перенесли жители Карловых Вар
вместе со всем чехословацким свободолюби¬
вым народом в чёрные годы немецко-фашист-
ской оккупации. Почти семь лет терпели чехо¬
словаки насилия и издевательства немецких

захватчиков.

В один из прекрасных майских дней
1945 г. Карловы Вары стали неузнаваемы.
Улицы города были переполнены поющими
и танцующими чехами и словаками, празднич-
нр разодетыми в свои национальные костюмы.
Этот день был великим праздником для кар¬
лововарских жителей — войска маршала Со¬
ветского Союза Конева освободили их род¬
ной город от фашистских захватчиков.

В этот незабываемый для жителей Карло¬
вых Вар день город получил своё прежнее
родное имя. Прежние названия приняли все
отели и улицы. Появились и новые названия
улиц: улица Сталина, Молотова, Красной
Армии, Сталинградская и др.

Фиг. 1. Общий вид Карловых Вар.
На возвышенности бросается в глаза самое высокое здание (отель «Имгмриал»), И. П. Павлову было

рекомендовано поместиться в этом отеле, но он отказался.
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Фиг. 2 Дом, где жил И. П. Павлов. 2*й дом слева. Вход под вывеской «Фото*.

Мнение чешского народа ясно выражено в
заявлении г. Готвальда, который в своём вы¬
ступлении по приезде в Москву в 1945 г. ска¬
зал: «В Чехословакии каждый ребёнок знает,
что не будь Вас, Вашей доблестной Красной
Армии, Вашего мудрого и великого Сталина,
не было бы свободной Чехословацкой Респуб¬
лики».

После победы демократии в Чехослова¬
кии, в городе Карловы Вары началась новая
жизнь. Первым президентом этого города был
избран доктор Милан Васильевич Микса —
старейший житель города, высланный фаши¬
стами в 1939 г. в г. Лугадовице.

В конце июня 1945 г. мы пригласили
доктора Микса в театр на наш концерт. Он
пришёл со своей супругой.

Начиная с этого случайного знакомства, в
течение двух лет я с величайшим удоволь¬
ствием собирал материалы о пребывании И. П,
Павлова в Карловых Варах, стремясь исчер¬
пать всё, что только было возможно.

Доктор Микса, при первой нашей встрече
с ним, говорил, что в Карловых Варах лечился
И. П. Павлов и что лечащим врачом его был
сам Микса.

Однако подробности о пребывании Павлова
на курорте он сразу вспомнить не смог, но
обешал нам, что постепенно всё восстанозит
в памяти и с удовольствием поможет в сборе
материала об И. П. Павлове.

27 июня 1945 г. Микса- прислал мне за¬
писку, в которой писал: «Позволяю сообщить
Вам, что профессор Иван Петрович Павлов
был в Карловых Варах в 1927 году и жил в
доме «Курфюрст», на 1 этаже — по улице
Сталина К? 28. Д-р Милан Микса*.

Побывав в доме, указанном Микса, мы
вначале не поверили, что здесь когда-то жил

знаменитый русский учёный, так как этот дом
даже внешне выглядел слишком заурядно.
Документов, которые рассеяли бы наши со¬
мнения, на этот раз не оказалось. Только в
ноябре 1946 г., когда была найдена регистра¬
ционная книга, нам было выдано курортным
управлением Карловых Вар официальное под¬
тверждение о том, что «на основании установ¬
ленных данных в курортном бюллетене приез¬
жающих больных за № 92 в понедельник
25 июля 1927 года был зарегистрирован при¬
бывший 22 июля 1927 года, под № 30200 про¬
фессор И. П. Павлов из Ленинграда со своей
супругой Серафимой. Проживал в доме «Кур¬
фюрст» на Хебской улице».

Будучи уже в возрасте 78 лет, Иван
Петрович решил подвергнуться очень слож¬
ной операции — удалению жёлчного камня.
Супруга Ивана Петровича — Серафима Ва¬
сильевна вспоминает, что первые приступы
жёлчного камня появились у него в 1902—
1903 гг., но они были не настолько серьёз¬
ными, чтобы повлиять на работу Ивана Петро¬
вича. Без жалобы на болезнь он продолжал
работать. Но в 1927 г. у Ивана Петровича
начались сильные боли в печени: очевидно,
обычные методы лечения не давали положи¬
тельных результатов. Органы советской властв
и ученики Павлова были сильно обеспокоены
состоянием его здоровья.

Ленинградским отделом здравоохранения
был созван консилиум, на который собрались
выдающиеся советские хирурги — профессора:
Греков, Федоров, Напалков, Мартынов и Ро¬
занов. Консилиум определил необходимость
хирургического вмешательства, и было решено
пригласить берлинского хирурга. Но Иван
Петрович не согласился с предложением про¬
фессоров о приглашении заграничных хирургов.
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— Я считаю, что немецкие хирурги вовсе
не лучше наших, и ни в коем случае не до¬
пущу, чтобы меня оперировал немец, когда
здесь присутствует цвет нашей хирургии, —
заявил Павлов. — Я понимаю, приятелям
трудно будет меня оперировать, да и знако¬
мым тоже нелегко.

Затем, обратившись к профессору Марты¬
нову, Павлов сказал:

— С Вами, профессор Мартынов, мы видим¬
ся первый раз в жизни. Поэтому я прошу Вас
освободить меня от засевшего во мне врага.

Доверие Павлова оправдалось — операция
прошла удачно. Иван Петрович уже считал,
что с этой болезнью всё покончено.

Однако через некоторое время профессора
предложили Павлову для ликвидации остат¬
ков жёлчно-каменной болезни поехать в Кар¬
ловы Вары на 3 месяца. Иван Петрович долго
не соглашался с этим. Только после настой¬
чивых уговоров он вынужден был согласиться
выехать в Карловы Вары на полтора месяца.1
Нужно сказать, что Павлов не любил ездить
за границу, но если и выезжал, то почти
всегда брал с собой только Серафиму Ва¬
сильевну или сына. Знающая несколько ино¬
странных языков и уважающая любимое дело
мужа, она была для Ивана Петровича неза¬
менимой помощницей.

На этот раз за границу они также поехали
вместе. Несмотря на преклонный возраст и
далёкий путь, в Карловы Вары они прибыли
в хорошем и бодром настроении. В Карловых
Варах академику И. П. Павлову предложили
поселиться в лучших отелях: «Империал»,
«Ричмонд», «Пупп». Ему рассказывали, что в
этих прекрасных отелях жили люди с миро¬
выми именами. Но Иван Петрович категориче¬
ски отказался жить в предложенных домах и
попросил показать ему дом попроще. При ре¬
гистрации Павлов просил не осведомлять го¬
рожан о его приезде.

Дом, в одной из комнат которого в течение
месяца жили И. П. и С. В. Павловы, назы¬
вается «Курфюрст» и находился на улице
Сталина (бывшая Хебская улица; фиг. 2). Он
расположен в исключительно мрачном дворе,
окружённом кирпичными сараями и высокими
домами. Сюда никогда не проникают солнеч¬
ные лучи и нет зелени. Дом имеет три этажа.
Комната № 7, в которой жил Павлов, нахо¬
дится в первом этаже.2 Единственное неболь¬
шое окно этой комнаты . выходит в очень
узкий стеклянный коридор, упирающийся в ка¬
менные сараи. Каждый раз, когда посещаешь
этот дом, удивляешься, почему Павлов выбрал
именно этот дом, когда в городе очень много
прекрасных домов и квартир.

Доктор Микса объясняет выбор Павлова
его исключительной скромностью, всегда пора¬
жавшей его учеников и знакомых.

Живущая в этом доме с 1914 г. г-жа Чаго
рассказывает, что в комнате, которую занимал
Павлов, и тогда не было особой обстановки.
Так же стояли две деревянные койки, стол,
две тумбочки, умывальник, диван, гардероб,

1 С. В. Павлова. «Из воспоминаний».

Новый мир, III, 97, 1946.
2 Это соответствует нашему второму этажу,

уж как нижний этаж чехи не считают.

несколько стульев и зеркало, но не было же¬
лезной печки, которая стоит сейчас.

В Карловых Варах в то время преобладали
немцы, и лечащими курортными врачами, есте¬
ственно, в основном работали они. Павлову
ещё в Берлине 1 рекомендовали лечиться
у известных немецких врачей, но он не хотел
об этом и слышать и, по приезде на курорт,
разыскал чешского врача Миксу.

Доктор Милан Микса давно знал Павлова
по его научным трудам. В 1897 г. на Между¬
народном съезде врачей, происходившем в
России, они познакомились лично. Об этом
съезде врачей супруги Микса часто вспоми¬
нают. Они говорят, что заграничные -гости —
делегаты съезда были восхищены щедростью
русских организаторов съезда.

Особенно подружились И. П. Павлов и
Микса в 1908—1909 гг., когда Микса спе¬

циально приезжал в Петербург в лабораторию
Павлова усовершенствоваться по физиологии,
в частности — для овладения методами услов¬
ных рефлексов и желудочно-кишечных опера¬
ций. Он работал в лаборатории Павлова 5 ме¬
сяцев (конец 1908 и начало 1909 г.) После
этого между Миксой и Павловым велась ре¬
гулярная переписка.

— Кроме писем научного характера, я еже¬
годно поздравлял своего учителя с новым го¬
дом и с днём рождения письмом или теле¬

граммой, — говорит Микса.

В 1908—1910 гг. Микса под руководством
Павлова написал несколько научных работ, ко¬
торые впоследствии были изданы на русском
и чешском языках.

В 1909 г., по возвращении чз Петербурга,
Микса начал работу по изучению ’’ействия ми¬
неральных вод на искусственно воспалённый
желудок собаки, но не закончил её по стран¬
ной причине. Узнав о собаке с оперированным
желудком, карлововарские бездельницы-немки
неоднократно настойчиво проникали в лабора¬
торию Миксы и возмущались якобы тем, что
он, чех, варварски относится к животным, за

что его надо судить и т. д. В результате на¬
чатая работа приостановилась, уход за соба¬

кой был ослаблен, и она погибла, разорвав рану
зубами. Снова начать эту работу Микса не ре¬
шился, опасаясь преследований со стороны
немцев.

Узнав об этом случае, Павлов сказал:
— Меня тоже старые петербургские дамы

обвиняли в безжалостности к собакам, но это
не остановило меня в дальнейшем эксперимен¬
тировании. Подопытная собака уже послужила
на пользу человеческому здоровью и ещё по¬
служит человеку во многом. За это мы собаке
поставим памятник.2

,В другой беседе по этому поводу Павлов
заявил:

1 Немцы.во всех городах имели своих ку¬
рортных агентов, которые рекомендовали при¬
езжающим больным пользоваться услугами
немецких, а не чешских врачей. По этому по¬
воду чешские врачи опубликовали в 1909 г.
специальное письмо под названием : «Внима¬
нию русских, едущих на курорты Чехии».

2 В 1935 г. в Ленинграде во дворе Инсти¬
тута экспериментальной медицины был поста¬
влен памятник собаке.
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Фиг. 3. Памятник Петру Первому, около которог0
любил ходить И. П. Павлов.

— В благодарность за верную службу
науке я давно собираюсь написать книгу, по¬
свящённую собаке. Своим ученикам я обещал
осуществить эту идею, когда мне на старости
лет трудно будет заниматься эксперименталь¬
ной работой. А Вы, доктор, — обращаясь к
Миксе, продолжал Павлов, — не бойтесь
экспериментировать над собакой. Я также
люблю собак, но ставлю опыты над ними,
чтобы выявить секреты возможности продле¬
ния человеческой жизни. Смелостью экспери¬
мента отличались многие мужи науки. Они,
ради здоровья человечества, не боялись экспе¬
римента, если даже он кончался жертвами.

— Да, Вы, Иван Петрович, несомненно
смелый экспериментатор. Во многих странах
не разрешили бы привлекать к опытам такое
количество собак, какое привлекаете Вы, —
вмешался в разговор один из иностранцев.

На это Иван Петрович ответил:
— Да, некоторым нашим заграничным

друзьям не мешало бы поучиться не только
великому языку моего народа, но и смелому
экспериментированию.

Тем более прав был Павлов, так выражая
свою мысль именно в Карловых Варах. Здесь
научно-исследовательская работа стояла на
низком уровне. Да и в дальнейшем она так и
не была поставлена на должную высоту. Как
ни странно, но богатейшие по составу карлово-
варские воды, грязи и ванны ещё до сих пор
детально не изучены. Так, например, немецкий
физиолог Бикель изучал действие карлово-
варских источников не в Карловых Варах, а в
Берлине, и пришёл к выводу, что эти лечеб¬

ные воды ничем не отличаются по воздей¬
ствию на организм от берлинских простых
тёплых вод. Большего от такого «исследова¬
ния» нечего было и ожидать, так как радиоак¬
тивность карлововарских вод после взятия их
из источника быстро ослабевает.

Другой физиолог Странски исследовал дей¬

ствие этих вод на кроликах, крысах, морских
свинках. Опыты также не дали положитель¬

ных результатов, потому что подопытные жи¬

вотные были подобраны крайне неудачно.
Поэтому с давних времен карлововарские
источники рекомендуются врачами больше
эмпирически, чем экспериментально.

И. П. Павлов приехал в Карловы Вары
лечиться, а не работать. Тем не менее, с пер¬
вых же дней пребывания он начал знакомиться
с факторами физиологического воздействия
этих вод и сам определил, какие воды и ван¬
ны он и его супруга должны были принимать.

За несколько дней до отъезда из курорта
врачи порекомендовали Павлову пить воду из
источника Шпрудель (Гейзер), но он отка¬
зался от этого, считая, что на старости лет
это может отразиться не столько положи¬
тельно, сколько отрицательно. Однако Иван
Петрович любил проводить свободное время
вблизи источника Шпрудель, прислушиваясь
к вечно юной мелодии фонтана, который вот
уже 600 с лишним лет беспрерывно, с гро¬
мадной силой, извергает горячую воду.

В период пребывания Ивана Петровича на
курорте в Карловых Варах издавались бюл¬
летени об истории открытия источников и их
составе на пяти языках, в том числе и на

русском. Павлов интересовался этими бюлле¬
тенями, историей курорта, историей организа¬
ции лечебных процедур, но сам, кроме угле¬
кислой ванны, никаких других процедур не
принимал. И. П. Павлов и лечащий его врач
считали, что такой надобности у него не было.
Принимал воды Иван Петрович регулярно
2 раза в день — за час до завтрака и за час
до обеда.

— Не только в отношении регулярного
приема вод, но и в соблюдении всех курорт¬
ных режимов мой 78-летний пациент отли¬
чался точностью и' аккуратностью от всех
больных, каких я лечил в Карловых Варах
rfa протяжении сорока двух лет, — говорит
Микса.

— Я сердцем и душой любил Павлова и
старался перенять всё из его жизни и дея¬
тельности, но жизненные условия не дали мне
возможности продолжать его дело в Карло¬
вых Варах. Большое дело быть хотя бы чу¬
точку похожим на великих людей. Если бы я
был молодым, я бы пошёл по пути Павлова.
Если бы у меня были дети, я учил бы их
быть похожими на таких великих людей, как
ваш Павлов! — сказал нам как-то старик
Микса.

Иван Петрович, с детства любящий при¬
роду, в Карловых Варах свободное время уде¬
лял преимущественно прогулкам.

— Всё своё свободное от лечения время
Павлов проводил в карлововарских лесах
с книжкой в руках. Он не ходил ни в кино,
ни в театр, ни на концерты, — говорит Тер¬
мина Эммануиловна, жена доктора Миксы.

Павлов ходил в лес ежедневно, а иногда
и по два раза в день, в большинстве случаев
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один, так как Серафима Васильевна не в со¬
стоянии была столько ходить. Иван Петрович
часто гулял в районе русской церкви, около
скалы «Олений прыжок» и возле памятника
Петру Первому.

— А памятник нашему Петру поставлен на
самом хорошем месте. Люблю эти живопис¬
ные места! — неоднократно восхищался он,
возвращаясь с прогулки (фиг. 3).

Однажды Павлову посоветовали посмо¬
треть лучшие отели Карловых Вар.

— Там отдыхают крупные господа. Не
хочу встречаться с такими персонами,—
заявил на это Иван Петрович.

Павловы очень часто приглашались в
семью Микса на обеды. Миксы жили тогда
в вилле «Прециоза» и занимали весь третий
этаж с семью прекрасными комнатами, бога¬
той обстановкой. Здесь Павловы бывали почти
ежедневно. Микса несколько раз предлагал
Павловым перебраться в одну из их комнат,
но они, не желая, видимо, стеснять своих дру¬
зей, отклонили это предложение.

В квартире Миксов было много русских
вещей: картины русских художников, туль¬
ский самовар 1 и т. п. Рассказывают, что Иван
Петрович любил после обеда просматривать
картины своих соотечественников. А с туль¬
ским самоваром связано несколько веселых
историй. До приезда Павлова самовар Миксы
не употребляли — они просто не знали, как
им пользоваться. Узнав об этом, Иван Петро¬
вич вызвался показать, как нужно ставить
самовар.

— Дайте сапог, русский сапог! Иначе
самовар потухнет. Для вкачивания воздуха
в тульский самовар требуются московские
сапоги, — шутил Павлов, помогая служанке
согреть самовар.

— Люблю русские обычаи. Какое удоволь¬
ствие — пить чай из настоящего тульского
самовара даже в далёком от моей родины
городе. Кажется, что чаёвничаешь в какой-
нибудь деревне Рязанской губернии, — восхи¬
щался однажды И. П. Павлов во время чае¬
пития.

У Миксы сохранилась фотография, на ко¬
торой снят Павлов со своим хорошим дру¬
гом — великим русским художником И. Е. Ре¬
пиным. Эта фотография была подарена Миксе
дочерью Репина, которая приезжала в Кар¬
ловы Вары и, по рекомендации Павловых, ле¬
чилась у Миксы. Снимок был сделан на даче
«Пенаты» (в местечке Куоккала, ныне Ре¬
пино), где Павлов был у Репина в гостях
(фиг. 4).

Вспоминая о Павлове, Миксы восхищаются
скромностью, простотой и умом учёного.

— Какой простой, скромный и милый че¬
ловек был ваш великий учёный Павлов. Бе¬
седы с ним нам до сих пор памятны. Он часто
шутил, но при этом сам никогда не смеялся, —

рассказывает Термина Эммануиловна.
Чешские учёные рассказывают, что имя

Павлова стало особенно популярным среди
научного мира Чехословакии после выхода де¬
крета за подписью В. И. Ленина об издании
трудов Павлова и о материальном улучшении
его лаборатории. Об этом декрете Ленина

1 Этот самовар был подарен Миксе одним
из русских в г. Туле в 1898 г.

Фиг. 4. И. П. Павлов и И. Е. Репин в местечке Куок¬
кала, ныне Репино (на даче «Пенаты»). Этот снимок
был подарен дочерью И. Е. Репина лечащему врачу
М. В. Миксе во время пребывания в Карловых Варах.

знали многие учёные мира, но некоторые из
них не верили этому, а большинство удивля¬
лось: как это Советы уделяют особое внима¬

ние старым учёным, да ещё помогают им за
счет государства?

Один из пациентов Миксы как-то спросил
у Павлова:

— А все-таки скажите правду: это точно,
что Ленин издал указ о государственной по¬
мощи Вашей лаборатории?

— Да, это сущая правда. На моей родине
сейчас это не ново. Ленин не только рево¬

люционер, но и великий учёный, он очень лю¬
бит научное дело. Ещё в годы гражданской
войны Ленин лично сам разработал план науч¬
ных работ нашей Академии Наук. Моя за¬
дача — оправдать доверие гениального чело¬
века, — ответил И. П. Павлов.

Как ни хотел Павлов, чтобы жители го¬
рода не были осведомлены о его приезде, но
журналисты и учёные не могли не узнать об
этом. Многие из них приходили к Павлову
с просьбой дать интервью для газеты. Павлов
неизменно отказывался:

— Я не официальный представитель на¬
шего правительства, чтобы давать интервью.
Я приехал просто лечиться.

Лекарь Карлововарского курортного упра¬
вления Фридман рассказывает, что Павлов
очень часто беседовал с чешским врачом,
ныне покойным, Владиславом Гибнер, хорошо
говорившим по-русски. В 1928 г. Гибнер издал
на чешском языке резюме книги Павлова
«Двадцатилетний опыт» под названием «Ус¬
ловные рефлексы по Павлову».

Скромность И. П. Павлова подчёркивается
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ещё таким фактом. Одновременно с Павловым
в Карловых Варах находился на лечении пре¬
зидент Чехословацкой республики Томаш Ма¬
сарик. Чешские учёные неоднократно пыталась
познакомить Ивана Петровича с президентом,
но Павлов каждый раз отклонял это предло¬
жение.

— Президент приехал отдыхать, зачем ему
мешать. При том я слишком маленький чело¬
век, чтобы встречаться с таким крупным дея¬
телем, как профессор Масарик, — говорил
Иван Петрович.

Серьёзное отношение Павлова к своему
лечению, строгое соблюдение режима и необ¬
ходимых лечебных процедур очень положи¬
тельно отразились на его здоровье. Иван Пет¬
рович с каждым днем чувствовал себя лучше
и лучше. Однако лечащий врач рекомендовал
ему остаться в Карловых Варах ещё на две
недели. Но Иван Петрович торопился домой,
ка родину.

— Нет, нет, не уговаривайте меня! Я уже
основательно пропрлоскался карлововарской
водой и окончательно освободился от моего
старого врага. Теперь я вполне здоров, и ни¬
какой враг меня не возьмёт. А сейчас домой,
в лабораторию! — говорил Павлов доктору

— Праздная жизнь путешественника всегда
раздражала Ивана Петровича, и он говорил и
думал только о скорейшем возвращении до¬
мой, — вспоминает Серафима Васильевна.

Так было и в Карловых Варах. Ему нужно
было лечиться три месяца, а он пробыл там
лишь месяц, может быть даже и меньше:
22 июля они прибыли в Карловы Вары, а
25 августа были уже на обратном пути в Бер¬
лине (дата выбытия Павлова из Карловых
Вар неизвестна). По словам Термины Эмма¬
нуиловны Миксы, в Берлине Павлов, по прось¬
бе немецких физиологов, прочитал несколько
лекций об условных рефлексах, что сообща¬
лось в письме, которое не сохранилось.

Через год после возвращения домой Иван
Петрович прислал жене доктора Миксы свой
только что переизданный научный труд «Два¬
дцатилетний опыт объективного изучения выс¬
шей нервной деятельности (поведения) живот¬
ных». Собственноручная надпись И. П. Пав¬
лова в этой книге гласит:

«Глубокоуважаемой Термине Эммануиловне
Микса от автора».

— Вот знаменитая книга нашего друга,
русского учёного. Храню её, как зеницу ока.
Я единственный здесь человек, имеющий та¬
кой подарок Павлова. Кто бы ни спросил её,
никому ни за какие подарки не отдам! — ска¬
зал как-то Микса.

Микса аккуратно заворачивает в перга¬
ментную бумагу подарок Павлова и кладёт в
свой шкаф рядом с трудами величайших людей
мира: Энгельса, Ленина, Дарвина и других.

После И. П. Павлова у доктора Миксы
лечились многие люди из Советской России.
Каждый из клиентов оставлял доктору на па¬
мять или свой труд или фотографию. Боль¬
шинство подарков сохранено до сего времени.

— Весь этот старый архив служит мне па-^.
мяткой о России, — говорит Микса, показывая
подарки русских клиентов. Сохранилось и
одно письмо, написанное Иваном Петровичем
д-ру Миксе. Оно было написано через два
года после пребывания Павлова в Карловых

Варах. Это был ответ на письмо Миксы, по¬
здравившего Павлова с 80-летием со дня
рождения и приглашавшего его на бальнеоло¬
гический съезд врачей, проходивший в Кар¬
ловых Варах. Письмо написано в Ленинграде
и датировано 20 ноября 1929 г. В нём Павлов
благодарит за поздравление и приглашение на
съезд и сообщает, что приехать не сможет.

27 февраля 1936 г. весь мир говорил и пи¬
сал о смерти великого русского учёного ака¬
демика Ивана Петровича Павлова. Тысячи
писем, выражавших сочувствие по поводу этой
величайшей потери, посылались в адрес Со¬
ветского Союза и Серафиме Васильевне. Не
могли не писать и старые друзья Павловых —
доктор Микса со своей супругой. Они были
очень опечалены сообщением о смерти Ивана
Петровича.

Чехи свято хранят память великих русских
преобразователей. В Карловых Варах будет
реконструирован памятник Петру Первому. На
доме, в котором жил великий русский есте¬
ствоиспытатель-физиолог академик Иван Пе¬
трович Павлов, предполагается открытие ме¬
мориальной доски с барельефом. Один из
лечебных источников, из которого пил воды
Павлов, будет назван егр именем.

Многие чешские физиологи, неврологи,
психологи и психиатры считают себя учени¬
ками академика Павлова только потому, что
сталкивались с ним лично или же консульти¬
ровались письменно.1

Заканчивая очерк о пребывании академика
Павлова в Карловых Варах, хочется привести
высказывания его ученика и продолжателя —
Героя Социалистического Труда академика
Леона Абгаровича Орбели в день 10-летия со
дня смерти И. П. Павлова:

«С горечью переживая тяжесть понесённой
десять лет назад утраты, мы, ученики Ивана
Петровича, особенно скорбим по поводу того,
что не можем представить наши труды на его
строгий суд, что он не переживает вместе с
нами торжество нашей победы над фашистским
мракобесием, что он не является свидетелем
всё нарастающей исключительной заботы на¬
шего правительства о науке, что он не может
быть непосредственным участником того мощ¬
ного-развития советской науки, которого тре¬
буют от нас вся страна и великий Сталин.
Утешением для нас является то, что мы обес¬
печены правильными научными установками,
созданными Павловым, и носим в себе память
о великом подвиге нашего учителя, носим
в себе его светлый образ борца за знания,
за истину, за культуру».

Л и тература
1. В. Дмитриев. Академик И. П. Пав¬

лов в Карловых Варах. Karlovarsky lazensky
Casopis, Й—4, p. 12; 5, p. 12, 1947,—2. С. В.
Павлова. Из воспоминаний. Новый Мир,
№ 3, стр. 97, 1946. — 3. V. D ш i t г i i е v.
Velky rusky uoenes I. P. Pavlov. 5о\е15кё
informrini zpr^vy, 8, p. 13, 1947. — 4. V. Dmi¬
tri j e v. Akademik I. P. Pavlov v Karlovjrch
Varech. Ibid., p. 14.
В. Д. Дмитриев.

1 Нами собран ряд документов, фотосним¬
ков и личных писем Павлова к чешским учё¬
ным, которые будут опубликованы в научно-
популярном очерке «Павлов и чешские учёяые».
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НАУЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛ-КОРР. АН БССР

М. А. БЕЗБОРОДОВА
(к 50-летию со дня рождения)

В 1948 г. исполнилось 50 лет со дня ро¬
ждения чл.-корр. АН БССР, доктора техни¬
ческих наук, проф. Михаила Алексеевича Без¬
бородова.

Эта дата совпадает с 30-летием его произ¬
водственной и 25-летием научной деятель¬
ности.

М. А. родился 14 ноября 1898 г. в семье
служащего в Петербурге. В 1916 г., по окон¬
чании реального училища,
он поступает в Петроград¬
ский политехнический ин¬
ститут, из которого вскоре
переводится в Петроград¬
ский технологический ин¬
ститут на отделение сили¬
катов.

В 1923 г. М. А. окан¬

чивает институт. В 1918 г..
ещё будучи студентом, он
поступает на работу в хи¬
мическую лабораторию пс
производству органических
препаратов. Эта лаборато¬
рия и является местом и
датой начала трудовой дея¬
тельности М. А.

В 1922 г. он переходит
работать на Государствен¬
ный фарфоровый завод им.
Ломоносова в качестве по¬

мощника заведующего про¬
изводством. Здесь, на луч¬
шем фарфоровом заводе на¬
шей страны, он изучает про¬
цесс изготовления хозяй¬
ственного и художествен.
«ого фарфора и, таким обра¬
зом, знакомится с задачами,
которые стоят перед исследователями в обла¬
сти тонкой керамики. Знание процесса изгото¬
вления фарфора, как это мы покажем ниже,
особенно пригодилось М. А. в период Вгли-
кой Отечественной войны.

В 1923 г. он защищает дипломный проект
по производству фарфора. В 1925 г., на основе
данных, полученных за время работы на за¬
воде им. Ломоносова, М. А. пишет ряд статей
но фарфору, которые были опубликованы
в журнале «Керамика и ' стекло». В этих
статьях он стремится обобщить результаты
своих первых работ в области улучшения ре¬
цептуры в процесса обжига нашего отече¬
ственного фарфора.

В период с 1924 по 1927 гг. Безбородов
работает на заводе «Светлана», где зани¬
мается изучением свойств, разработкой соста¬
вов и вопросами обработки электроламповых
стёкол. Особенно глубоко он занялся вопро¬
сами создания отечественной рецептуры тех¬
нических и лабораторных стёкол в период его
работы а качестве главного химика на заводе
«Дружная горка». Здесь М. А. провёл целую

серию весьма успешных на¬
учно-исследовательских ра¬
бот по лабораторному и
термометрическому стеклу.
Эти работы дали возмож¬
ность нашей стране освобо¬
диться от импорта этих стё¬
кол из других государств.

Вклад, сделанный М. А.
в разработку рецептуры,
технологии изготовления и

в изучение свойств техни¬
ческих и лабораторных стё¬
кол, был возможен только
при сочетании производ¬
ственной деятельности с
глубоким изучением теории
процессов, происходящих
при варке стёкол. Понима¬
ние теории процессов стек¬
лоделия дало возможность
М. А. предпринять работу
по изданию сборника ста¬
тей по строению стекла.
Эта книга была долгое вре¬
мя настольной книгой лю¬
дей, работающих в области
технологии силикатов.

Стремясь к возможно бо¬
лее полному и глубокому

изучению и пониманию теоретических основ
технологии силикатных производств, М. А.
задумал и осуществил огромную работу по
изучению процессов изменения огнеупоров на
контакте со стеклом при высоких температу¬
рах. Эти процессы являются по существу про¬
цессами кристаллизации и растворения сили¬
катов. Они во многом похожи на явления,
происходящие в земной коре, вследствие чего
учёные стремятся изучать их комплексно,
т. е. делать ряд обобщений и выводов о про¬
цессах, происходящих в земной коре, на осно¬
вании опытов по синтезу тех или иных мине¬

ралов в лаборатории, и обратно — делать вы¬

воды о процессах, протекающих при осутце-

Чл.-корр. АН БССР,
проф. М. А. БЕЗБОРОДОВ.
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ствлении спекания, обжига и плавления во
время получения ряда технических продуктов,
на основании данных изучения строения раз¬
личных горных пород. Руководителем этой
школы у нас является акад. Димитрий Степа¬
нович Белянкин. Под его руководством и про¬
вёл М. А. Безбородов вышеупомянутую ра¬
боту по изучению процессов изменения огне¬
упоров на контакте со стеклом.

Идя от практики к теории и проверяя тео¬
рию на практике, М. А. свои исследования

процессов кристаллизации и растворения ми¬
нералов в стекле завершил исключительно

ценной монографией о причинах появления и
методах распознавания, способах предупрежде¬
ния и устранения камней в стекле. Эту моно¬

графию, выпущенную под названием «Камни
в стекле», он написал на основании огромного
материала, собранного им почти на протяже¬
нии целого десятилетия путём исследования
пороков в стекле, наблюдавшихся на целом
ряде стекольных заводов. Монография «Камни
в стекле» вышла в свет уже двумя изданиями
и является по существу единственной книгой,
написанной у нас по этому вопросу.

Основная работа М. А. по изучению физи-
ко-химических явлений, протекающих при про¬
цессе стеклообразования, составившая тему
его докторской диссертации, которую он за¬
щитил в 1937 г. в Московском химико-техно-
логическом институте им. Менделеева, являет¬
ся классическим исследованием в этой обла¬
сти. Он произвёл исследование новообразова¬
ний в целом ряде шихт различного состава
во время их нагревания. Изучение новообразо¬
ваний производилось комплексным методом,
т. е. путём применения химического, термиче¬
ского, весового и микроскопического ана¬
лиза.

Применение комплексного метода, разрабо¬
танного М. А., является заслугой нашей совет¬
ской науки. Сводку своих работ в этой
области М. А. неоднократно излагал в виде
докладов на научных конференциях и статей
в журналах. Значительная доля указанных
исследований вошла в учебники для высших
учебных заведений.

Огромная заслуга принадлежит Безборо¬
дову в области разработки технологии произ¬
водства прозрачного кварцевого стекла. В
1933—1934 гг., т. е. в годы создания произ¬
водства кварцевого стекла в нашей стране, он
был научным руководителем всех работ по
кварцевому стеклу. Коллективом инженеров,
под руководством М. А., было проведено
150 опытных плавок, на основании которых
была создана конструкция индукционной ва¬
куумной печи и разработан технологический
процесс плавки и последующей выработки
изделий из прозрачного кварцевого стекла.
Одновременно с разработкой технологии про¬
изводства кварцевого стекла под руковод¬
ством М. А. велась большая работа по изуче¬
нию свойств и областей применения этого но¬
вого, исключительно ценного вида стекла.

В частности, изучались кристаллизационная

способность кварцевого стекла, его химическая

устойчивость, механическая прочность и ряд

других свойств.
Исключительно плодотворной и многосто¬

ронней была деятельность М. А. в годы Ве¬
ликой Отечественной войны в Туркменском

филиале АН СССР, где он возглавлял Фи¬
зико-технический институт. В этот период
М. А. разработал рецепт «бесполевошпатного»
фарфора на основе найденных при его же уча¬
стии богатых щелочами вандобской и джар-
данакской глин и джебельского бентонита.
Это было смелое, совершенно оригинальное
решение вопроса о составе фарфора, которое
оказалось под силу М. А. благодаря его
огромной эрудиции в области физико-химии
силикатов. В 1943 г., на основе рецепта, пред¬
ложенного М. А., по решению правительства
Туркменской ССР, было организовано фарфо¬
ровое производство в г. Ашхабаде (см. При¬
рода № 5—6, стр. 79—89, 1944).

Таким образом, было обойдено препятствие,
стоявшее на пути организации производства
фарфора в Туркмении в виде отсутствия поле¬
вого шпата, качественной глины и каолина.
Туркменская ССР перестала ввозить фарфор
из других республик.

Кроме проблемы фарфора, М. А. решил
ещё две проблемы, имеющие огромное на¬
роднохозяйственное значение для Туркменской
ССР. До Великой Отечественной войны огне¬
упорный и динасовый кирпич Туркмения вво¬
зила с Украины и Урала. Во время войны,
ввиду загружённости транспорта военными
перевозками, доставка этих важнейших для
промышленности строительных материалов с
Украины или Урала стала невозможной.
Нужно было организовать производство этих
материалов на месте. Вначале это казалось
невозможным из-за отсутствия сырья, необхо¬
димого качества, но благодаря упорной, на¬
стойчивой работе М. А. и окружающего его
коллектива эти трудности также были ус¬
пешно преодолены. На кирпичном заводе
в Ашхабаде было организовано производство
шамотного кирпича из местных глин, а на
стеклозаводе «Профинтерн» начали вырабаты¬
вать динасовый огнеупор из местных кварци¬
тов.

Перед одной из лабораторий Физико-техни¬
ческого института, руководимой М. А., была
поставлена задача организовать на основе
местных ресурсов производство шлифовальных
кругов, без которых совершенно не могла ра¬
ботать ни одна механическая мастерская
Туркмении. М. А. весьма быстро нашёл реше¬
ние этой задачи, использовав в качестве абра¬
зива молотые муллитовые брусья, имеющиеся
в большом количестве на стекольном заводе.

Следует ещё упомянуть о работе М. А.
этого периода по подбору местного сырья для
варки растворимого стекла.

Работая над практическими задачами,
М. А. не зайывал и теоретические ввпросы.
В частности, на основе многочисленных иссле¬
дований, он доказал, что немецкая формула
огнеупорности неверна, и предложил свою,
отвечающую современным представлениям.

Плодотворная деятельность М. А. была от¬
мечена правительством Туркмении, и он удо¬
стоен высшей награды в Туркмении — Почет¬
ной грамоты Верховного Совета Туркменской
ССР. Его деятельность неоднократно отмеча¬
лась в приказах по Туркменскому филиалу
АН СССР.

В послевоенные годы М. А. занимается
также историей химии и технологии силика¬
тов, в частности, изучением научного насле¬
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дия Ломоносова и Виноградова. На основании
архивных материалов он показал, что Ломоно¬
сов за 130 лет до Шотта и Винкельтона за¬
ложил научные основы стеклоделия. По пору¬
чению Президента АН СССР С. И. Вавилова
М. А. написал обширную монографию о рабо¬
тах Ломоносова в области химии силикатов,
вышедшую в свет к 200-летию организации
Ломоносовым первой химической лаборатории
в России.

Педагогическая деятельность М. А. в зва¬
нии профессора протекает с 1934 г. в Бело¬
русском Государственном политехническом
институте, где он заведует кафедрой техно¬
логии силикатов. При его участии Политех¬
нический институт выпустил более 500 инже-
неров-силикатчиков. В институте развёрнута
огромная научная работа по изучению физико¬
химических процессов стеклообразования и во¬
просов «созревания» керамического черепка.
Эти работы являются продолжением работ
М. А. более раннего периода.

В ноябре 1947 г. за выдающиеся работы
в области физико-химии силикатов М. А. из¬
бран членом-корреспондентом Академии Наук
БССР.

М. А. с самого начала своей трудовой дея¬
тельности ведёт огромную общественную ра¬
боту, заключающуюся главным образом в по¬
пуляризации нередовой силикатной науки
среди инженеров и техников наших заводов.
На этом поприще мы видим его как органи¬
затора сперва Ленинградского областного
НИТО силикатной промышленности, где он
работает в должности заместителя председа¬
теля президиума и учёного секретаря, а затем
Белорусского НИТО силикатной промышлен¬
ности.

Перу М. А. принадлежит более 170 опу¬
бликованных работ и журнальных статей,,
кроме того, им написано 12 книг по физико^
химии и технологии силикатов.

Ф. А. Курлянкин.



жизнь ИНСТИТУТОВ
и ЛАБОРАТОРИЙ

СТАРОСЕЛЬСКАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
АКАДЕМИИ
(К тридцатилетию

В четырёх километрах к северу от впаде¬
ния Десны в Днепр, на левом низменном бе¬
регу Днепра расположена живописная мест¬
ность, которая у населения окрестных сёл из¬
вестна под названием «Гористое». Здесь на
размытой второй террасе Днепра с юга на се¬
вер узкой полосой тянется довольно большая
гряда песчаных холмов или дюн, высотой от
5 до 18 м. Почти все эти холмы, занимающие
площадь более 130 га, покрыты сосноао-дубо¬
вым лесом. Кругом этого лесистого «оазиса»
широко раскинулись луга, поля и болотистые
авзины со множеством озер, из которых не¬
которые достигают значительных размеров.
В двух километрах к востоку от Гористого
ввчинается большой лесной массив Дубечан-
ского лесхоза.

В этот живописный уголок южного украин¬
ского Полесья, отделённый от Киева расстоя¬
нием всего только в 18 км (по Днепру), осенью
1918 г. приехала группа киевских натурали¬
стов с известным зоологом проф. С, Е. Куша-
кевячем во главе. Целью их поездки было
приискание нового места для Днепровской
-биологической станции, основанной за не-

НАУК УССР

её существования)

сколько лет до начала первой мировой войны
Киевским обществом любителей природы. Эта
станция помещалась раньше в непосредствен¬
ной близости от Киева, немного выше гавани,
на левом берегу Днепра, но за годы войны
здесь был построен новый железнодорожаый
мост, и в 1916 г. Биологическая станция была
вынуждена прекратить свою работу.

Гористое произвело на приехавших киевлян
прекрасное впечатление. Своеобразный рельеф
местности, обилие водоёмов, богатая расти¬
тельность, наличие разнообразных биоцено¬
зов — всё это вселяло уверенность, что здесь
натуралисты различных специальностей найдут
себе нужный материал для работы. Урочище
«Гористое» входило тогда в состав Старосель¬
ского лесничества. Лесничим был П. А. Сивер-
цев, естественник по образованию, очень со¬
чувственно отнесшийся к мысли о создании
в Гористом базы для научной работы Биоло¬
гической станции. Он охотно согласился вы¬
делить в большом доме лесничества две ком¬
наты для этой цели, и с весны 1919 г. Стан¬
ция могла развернуть здесь свою деятель¬
ность.

Старосельская биологическая станция.
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В течение нескольких следующих лет ра¬
бота Станции протекала в крайне неблаго¬
приятных условиях. На Украине это были
годы гражданской войны и белопольской
интервенции, годы деятельности всяких «ата¬
манов» с их бандитскими шайками. Переезд из
Киева в Гористое и самое пребывание здесь
часто становились небезопасными. Тем не ме¬
нее начатая на Станции в 1919 г. научная ра¬
бота не прекращалась.

В 1922 г. Станция перешла в ведение
Украинской Академии Наук, и положение её
упрочилось. После переговоров лесное водом-
ство согласилось передать в собственность
академии для нужд Биологической станции
сначала дом лесничества, а затем и всё уро¬
чище «Гористое» — с тем, чтобы здесь был
учреждён заповедник и велась научно-иссле-
довательская работа. Передача состоялась
в 1931 г.

Два неполных десятилетия — с 1923 по
1941 гг. были периодом постепенного роста
Биологической станции. Из года в год увели¬
чивалось число посещавших её киевских и
иногородних научных работников. Среди них
преобладали гидробиологи, но активное уча¬
стие в работе Станции принимали также зоо¬
логи, ботаники, микробиологи и др. В течение
двух лет в Гористом собирала материалы для
биогеохимических исследователей большая
группа сотрудников акад. В. И. Вернадского,
под руководством А. П. Виноградова. Здесь
побывали и другие крупные учёные.

Киевские гидробиологи в течение многих
лет вели в Гористом систематическое и плано¬
мерное исследование фауны и флоры местных
водоёмов, изучали условия питания и роста
обитающих в них рыб, ставили опыты по раз¬
ведению различных пород карпа. Зоологи, по¬
сещавшие Станцию менее регулярно, всё же
провели тут большую работу по изучению
фауны насекомых, птиц, млекопитающих. Много
было сделано энтомологами для освоения
культуры дубового шелкопряда, проведены
опыты по выяснению роли экологических фак¬
торов в его питании, росте и размножении.
Ботаники изучали флору и растительность
Гористого и его ближайших окрестностей,
ставили опыты по введению в культуру новых
древесных и кустарниковых растений, пригод¬
ных для разведения на песках.

Из более крупных достижений Биологиче¬
ской станции в Гористом за этот период сле¬
дует отметить превосходную работу С. Е. Ку-
шакевича: ему удалось открыть в онтогенезе
вольвокса новую, неизвестную до тех пор
стадию развития. Это открытие бросило свет
на некоторые неясные вопросы морфологии
этого замечательного организма.

Автор настоящей статьи, работавший в Го-
рястом больше других киевских биологов, за¬
нимался здесь исследованием железобактерий,
разработкой новых методов изучения почвен¬
ной микрофлоры, вопросами экологии высших
в низших растений, явлениями симбиоза бакте¬
рий с другими организациями. Здесь же им был
проведён ряд опытов по эндокринологии
растений.

Работы, выходившие из Биологичёской
стапцшя я заповедника «Гористое», печатались

в Трудах физико-математического отделения
Академии Наук УССР, а также в различных
журналах; в некоторых случаях они издава¬
лись и отдельными книгами. Общее число
этих работ до начала Великой Отечественной
войны значительно превысило 100.

В 1940 г. было решено приступить к изда¬
нию периодически выходящих сборников под
названием «Природа заповедника Гористое».
К сожалению, удалось выпустить в свет
только один первый том этого сборника
в 1941 г. Наступившие военные события пре-
рвали научную работу Станции на несколько
лет.

Осенью 1943 г. немецкие оккупанты, от¬
ступая под натиском советских войск, сожгли
здание Биологической станции, все подсобные
постройки, а также несколько жилых домов,
где проживали научные и технические сотруд¬
ники. В огне погибло много ценного имуще¬
ства и в том числе музей местной природы,
занимавший одну из комнат в здании Станции
и представлявший главным образом фауну
Гористого.

В период военных действий здесь шли
артиллерийские и воздушные бои. Значитель¬
ная часть леса была вырублена для сооруже¬
ния противотанковых завалов, блиндажей и
для других целей, связанных с ведением воен¬
ных операций.

Летом 1945 г., по возвращении в Киев,
автор настоящей статьи поставил перед прези¬
диумом АН УССР вопрос о восстановлении
Биологической станции в Гористом и о приве¬
дении в порядок леса в заповеднике. По
предложению президента Академии акад.
А. А. Богомольца было решено ремонтировать
и передать Станции одно из уцелевших зда¬
ний — двухэтажный дом, в котором до войны
помещались дачи приезжавших в Гористое на
отдых действительных членов Академии. Этот
дом немцы не успели сжечь, но он сильно
пострадал от артиллерийского обстрела.

В течение 1946 г. ремонт дома в основном
был закончен, и с весны 1947 г. Биологиче¬
ская станция, которой теперь было оконча¬
тельно присвоено наименование Старосель¬
ской, возобновила свою работу.

Как и дэ войны, Станиля обслуживает
в первую очередь научных работников инсти¬
тутов Академии Наук УССР. Институт гидро¬
биологии АН УССР, сотрудники которого до
1941 г. составляли главный контингент рабо¬
тающих на Станции, теперь имеет собствен¬
ную базу в другом месте (в Бучаках, возле
Канева). Поэтому Старосельская биологиче¬
ская станция может предоставлять большее
число м$ст научным работникам других спе¬
циальностей, и не только киевским, но и ино¬
городним.

За тридцать лет, истекших со времени
основания Старосельской биологической стан¬
ции, отсюда вышло немало ценных работ,
способствовавших изучению местной природы
и развитию естествознания в СССР. Есть все
основания надеяться, что и дальнейшая дея¬
тельность этой «лаборатории в природе» будет
не менее плодотворна.

Н. Г. Холодный.



СЪЕЗДЫ и КОНФЕРЕНЦИИ

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
НОВЕЙШИХ ДВИЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ

ЗЕМНОЙ КОРЫ
В 1948 г. в Москве состоялось совещание

по вопросам новейших движений земной коры,
созванное географической секцией Москов¬
ского общества испытателей природы. Поста¬
вленная проблема, представляющая, казалось
бы, узкий интерес для четвертичной геологии,
в последнее время не только привлекает вни¬
мание самых различных специалистов, но и
весьма успешно разрабатывается в СССР во
многих направлениях.

Прочитанные на совещании доклады пока¬

зали, что в решении поставленной на обсу¬
ждение проблемы заинтересованы специалисты
самых разнообразных отраслей науки. Среди
докладчиков были геологи, тектонисты, гео¬
физики, геодезисты, геоморфологи, географы,
почвоведы, гидрологи, зоогеографы, геобота¬
ники, археологи и антропологи.

Совещание показало также, что успешное
разрешение всех поставленных вопросов мо¬
жет быть осуществлено только совместными
усилиями учёных разных направлений единой
науки о природе.

От имени оргкомитета со вступительным
словом выступил акад. В. Н. Сукачев, открыв¬
ший совещание. Он указал, что происхожде¬
ние и развитие целых ландшафтов тесно свя¬
зано с историей, формой и интенсивностью
движений земной коры, особенно новейших,
в силу чего данная проблема имеет широкий
общегеографический интерес. В. Н. Сукачев
наметил задачи, стоящие перед совещанием.
Основной из них являлось подведение итогов

работам советских учёных в области новейших
движений земной коры, их механизма и мето¬
дики их выявления.

Доклад на тему «Основные черты кинетики
и пластики неотектоники» сделал акад. В. А.

Обручев. Произвольно употреблявшиеся до сих
пор термины: «новые», «новейшие», «молодые
движения», «современные движения», «новей¬
шие тектонические движения», «новейшая тек¬

тоника» и т. д. он предлагает заменить тер¬
мином — «неотектоника», который соответ¬
ствует сущности данного геологического явле¬

ния. В. А. Обручев дал определение и наме¬
тил границы применения этого термина, под
которым он предлагает обозначать только са¬
мые молодые движения, происходившие не ра¬
нее неогена и представляющие различные типы
движений земной коры, отражающиеся и на
формах современного рельефа.

Рассмотрев проявления неотектоники в раз¬
нородных областях земной поверхности — п
пределах платформ и бывших геосинклиналей
на территории СССР, В. А. Обручев отметил

связь оруденения с проявлением новейших
тектонических движений (Салаир, Алтай, Куз¬
нецкий Алатау, Восточное Забайкалье и др.)
и наметил методику их выявления.

Доклады: проф. С. В. Обручева — «Моло¬
дые поднятия и излияния базальтов Восточ¬
ных Саян, Хамар-Дабана и Тувы», кандидата
наук В. В. Ламакина — «Современные движе¬
ния земной коры и их географическое значе¬
ние в области Печорской равнины», проф.
Г. П. Горшкова — «Некоторые методы геофи¬
зических исследований как инструмент позна¬
ния современных тектонических движений»,
проф. Н. И. Николаева — «Некоторые общие
закономерности в проявлении новейших дви¬
жений земной коры» и др., показали, что для
понимания новейших движений земной коры
необходимо представлять себе тектоническую
структуру более древних пород, её геологи¬
ческую историю и те движения, которые эта
структура испытывала в предшествующие
эпохи своего развития. Всё это обязывает под¬
ходить к разрешению вопроса о новейших
движениях земной коры достаточно широко и
не только методами геоморфологии, морфо-
метрии и т. д., но обязательно комплексно,
широко используя и историко-геологическую
методику.

Очень часто, для того чтобы бесспорно
установить наличие новейших движений, необ¬
ходимо применять точные инструментальные
методы (высокоточная нивелировка и др.).
Однако к анализу полученных цифровых дан¬

ных нужно подходить очень осторожно, с учё¬
том самых разнообразных влияющих факторов,
как температура, её суточный ход, атмосфер¬
ное давление и его изменение и пр., что было
отмечено и проиллюстрировано в докладах:
инж. Н. Н. Лазаренко—«О вековых движе¬
ниях Фенноскандии», проф. Ю. В. Филип¬
пова — «Некоторые выводы из материалов
повторных нивелировок на территории Русской
равнины и Сибири» и доц. А. А. Изотова и
И. М. Крейман — «Новые данные о вертикаль¬
ных движениях западного побережья Каспий¬
ского моря». Последние авторы в результате
обработки повторной нивелировки между Ма-
хач-Кала и Баиловым мысом установили отно¬
сительные годовые скорости поднятия суши
(Махач-Кала — 0.0 мм, Дербент +5.0 мм,
Насосная +16.3 мм, Баку +7.5 мм, Баилов
мыс +4.4 мм).

Совещание показало, что не только указан¬
ными методами располагает исследователь,
выявляющий новейшую тектонику. В докла¬
дах: проф. Г. У. Линдбеога — «Недавние
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крупные колебания уровня океана и биогео¬
графия», проф. 3- Б. Сочава — «Современные
движения земной коры и фитогеография»,
проф. В. И. Громоба — «Новейшие движения
и археология», были проиллюстрированы воз¬
можность и необходимость применения мето¬
дов биогеографии, геоботаники, археологии и
истории.

Общим итогом в отношении методов изу¬
чения новейших движений земной коры явился
вывод о необходимости применения комплекс¬
ного метода, что, при разрешении многих во¬
просов данной проблемы, диктует необходи¬
мость объединения специалистов разных про¬
филей.

Из докладов, прочитанных на совещании,
следовало, что изучение новейших движений
разных категорий (колебательные, дизъюнк¬
тивные и пр.) имеет большое научное и прак¬
тическое значерие. Изучая закономерности
проявления новейших движений, находя их
отражение на геологических разрезах, на
рельефе, мы уясняем себе механизм этих
сложных, накладывающихся друг на друга
колебаний. Изучение истории колебательных
движений во многих случаях основывается на
анализе мощностей и фаций отложений в
стратиграфических разрезах. Некоторые общие
вопросы методики изучения колебательных
движений земной коры были освещены в до¬
кладе проф. В. В. Белоусова.

Выявление общих закономерностей в меха¬
низме проявления новейших движений позво¬
лило установить отражение их на рельефе,
выявить особенности развития рельефа, напра¬
вленность и закономерность в этом развитии,
понять его историю. Этим вопросам, на при¬
мере Европейской части СССР с обобщением
их на материки земного шара, был посвящён
доклад проф. Н. И. Николаева.

В местах, перекрытых четвертичными отло¬
жениями, открытие новейшей тектоники по¬
зволяет выявить и древнюю тектоническую
структуру, как это старался показать в своём
докладе В. В. Ламакин.

Совещание, пожалуй, впервые с нагляд¬
ностью показало, что выявление новейших
движений земной коры имеет особое значение
для биологических дисциплин. Наличие соот¬
ветствующих данных по новейшим движениям
позволяет подойти к правильному разрешению
ряда вопросов исторической биогеографии,
в частности — вопроса прерывистого распро¬
странения фауны и прерывистых ареалов ра¬
стений, вопросов динамики биогеоценозов и
почвенного покрова. Хорошие примеры в этом
отношении были продемонстрированы проф.
В. Б. Сочава и проф. Г. У. Линдбергом. Зна¬
чение мелких тектонических структур, выра¬
женных в рельефе, в распределении раститель¬
ного и почвенного покрова показал В. В. Ла¬
макин.

Выяснилось, что изучение вопросов биогео¬
графии, динамики биогеоценозов, антропологии
позволяет биологам и антропологам ставить
перед геологами ряд теоретических проблем,
от которых они ждут ответов. Такие вопросы,
например, были поставлены в докладе проф.
В. В. Бунак «Новейшая тектоника и проблемы
антропологии». Он указал, что в антропологии
намечается ряд проблем, для разрешения ко¬
торых данные геологов могут иметь решающее

значение. К ним, например, относятся вопросы,
касающиеся новейшей геологической истории
различных участков земного шара: позднейшее
изменение суши в области Берингова пролива;
эпоха окончательного обособления Австралии,
в частности, образования проливов Басса, Тор¬
реса и Тиморского моря; последние стадии
формирования Северо-Африканской и Южно-
Африканской пустыни и многие другие. Совре¬
менные представления о древнейшем расселе¬
нии человека и формировании рас находятся,
как указал проф. В. В. Бунак, в тесной зави¬
симости от того ответа, который даёт геолог -
четвертичник.

Другие проблемы были выдвинуты в инте¬
ресном докладе проф. Г. У. Линдберга. Они
касаются выяснения возможных причин не¬
однократных крупных но масштабу и быстрых
по времени колебаний уровня океана в недав¬
нем прошлом, с которыми проф. Г. У. Линд¬
берг связывает образование подводных каньо¬
нов и других элементов рельефа морского
дна. Высказанные им и уже опубликованные
(«Вопросы географии», сб. 3, 1947) предполо¬
жения, объясняющие эти колебания, оказались
в противоречии с материалом и соображе¬
ниями, сообщёнными проф. К. К. Марковым
(«Механизм и причины колебания уровня во¬
доёмов»). Точку зрения Линдберга не разде¬
ляют и океанографы (проф. Н. Н. Зубов).

В докладах геофизиков: проф. В. Ф. Бонч-
ковского—«Некоторые результаты инструмен¬
тального измерения медленных движений зем¬
ной коры», действительного члена Украинской
Академии наук В. А. Сельского—«Тектони¬
ческие построения в связи с данными геофи¬
зики», проф. Г. П. Горшкова и кандидата наук
Ю. Д. Буланже было выявлено большое зна¬
чение изучения новейших движений земной
коры для геофизики. Особенно интересными
с этой точки зрения были общие широкие по¬
строения, изложенные в докладах проф. В. Ф.
Бончковского и проф. В. А. Сельского, и но¬
вая карта сейсмичности территории СССР —
итог колоссальной, многолетней коллективной
работы, основным автором которой явился
проф. Г. П. Горшков, в сопоставлении с зо¬
нами новейших интенсивных движений земной
коры, выявляющимися на карте новейшей тек¬
тоники СССР, составленной проф. Н. И. Ни¬
колаевым. Сейсмичность, по мнению Г. П.
Горшкова, один из чувствительных показате¬
лей интенсивности современных тектонических
движений.

Интерес и оживлённые прения вызвал до¬
клад проф. С. С. Соболева «Рельеф Европей¬
ской части СССР, как показатель современных
эпейрогенических движений». С большим инте¬
ресом были выслушаны также тезисы доклада
проф. Б. Л. Личкова «Основные геоморфотек-
тонические структуры материков и геометрия
земного пространства».

В 20 состоявшихся докладах и в высту¬
плениях по ним было подчёркнуто огромное

практическое значение обсуждавшихся вопро¬
сов по целому ряду областей народного хо¬
зяйства: поискам газовых и нефтяных место¬

рождений (Н. Ю. Успенская, И. К. Илларио¬
нов), для строительства портов, железных до¬
рог, водопроводов и пр. (Н. Н. Лазаренко,
А. А. Изотов и др.), для геодезических ра¬
бот, поисков россыпных месторождений и т. д.
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В заключительном докладе проф. Н. И.
Николаева «Об итогах совещания», после под¬
ведения общих итогов, были намечены даль¬
нейшие вопросы, требующие изучения, и пред¬
ложены организационные формы этой работы.

Совещание вызвало глубокий интерес науч¬
ной общественности, который проявлялся не¬
изменно на всех заседаниях. Об этом красно¬
речиво говорят цифры: в совещании участво¬
вали лица, представлявшие собой 80 различ¬
ных научных, общественных и государствен¬
ных учреждений; присутствовали гости из
18 городов СССР (Ленинграда, Иркутска,
Баку, Сталинабада, Мурманска, Черновиц, Ки¬
шинёва, Алма-Ата, Казани, Киева и др.).
Совещание по числу участников (более
600 чел.), проявленному интересу и по резуль¬
татам переросло в съезд. Всё это указывает
на своевременность созыва совещания и ак¬
туальность его тематики.

Доклады и выступления по ним ярко пока¬
зали, что советские учёные, используя пере¬
довые методы науки в разработке обсуждав¬
шейся проблемы, в значительной степени опе¬
редили зарубежную науку. Учение о колеба¬
тельных движениях земной коры, проявляю¬
щихся в неогене, антропогене и в настоящее
время, зародилось в России ещё в середине
XVIII в. и развивалось в сочинениях гениаль¬
ного М. В. Ломоносова; позднее оно разраба¬
тывалось трудами академиков А. П. Карпин¬
ского, Ф. Ю. Левинсон-Лессинга, А. П. Па¬
влова, А. Д. Архангельского, В. А. Обручева
и других. В настоящее время в работах совет¬
ских учёных оно становится стройным уче¬
нием. Советская наука в разработке вопросов
неотектоники намного опередила зарубежные
страны.

Проф. Н. И. Николаев.

СОВЕЩАНИЕ О ПОЛОЖЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ

ДИСЦИПЛИН В ТАРТУСКОМ ГОСУДАРСТВЕН¬
НОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

16—18 сентября 1948 г. проходило совеща¬
ние профессоров и преподавателей Тартуского
Государственного университета (ЭССР), по¬
свящённое обсуждению итогов августовской
сессии Всесоюзной Академии сельскохозяй¬
ственных наук им. Ленина о положении в био¬
логической науке.

Совещание открыл краткой вступительно^
речью ректор университета проф. А. Коорт,
заявив, что доклад акад. Лысенко на авгу¬
стовской сессии ВАСХНИЛ имеет огромное
значение в деле идеологического перевоспи¬
тания работников и студентов нашего универ¬
ситета. Нам следует, сказал ректор, в свете
выдвинутой в докладе акад. Лысенко мате¬
риалистической концепции в биологической
науке, переоценить положение в преподавании
биологических дисциплин у нас в универси¬
тете.

С докладом об итогах августовской сессии
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных
наук им. Ленина и о положении с преподава¬
нием биологических наук в Тартуском универ¬
ситете выступил декан биолого-географиче-
ского факультета проф. А. Вага. Докладчик
подчеркнул огромное значение сессии
ВАСХНИЛ, которая подвела итог многолетней
борьбы двух направлений в биологии и при¬
вела к полному торжеству материалистиче¬
ского—мичуринского направления над идеа¬
листическим — вейсманистско-морганистским
направлением в биологии. Он подробно оха¬
рактеризовал борьбу этих двух непримиримых
направлений в биологической науке. На ряде
примеров докладчик показал несостоятель¬
ность вейсманистской теории и силу мичурин¬
ского учения, ставшего теоретической основой
всей агробиологической науки, дающей ключи

к революционному практическому изменению
природы в интересах человека.

Проф. Вага отметил исключительные за¬
слуги в развитии биологической науки трудов
выдающихся советских учёных — Тимирязева,
Мичурина, Вильямса, Лысенко. В условиях
буржуазной Эстонии до 1940 г., а также
в годы фашистской оккупации не было воз¬
можности следовать трудам вышеуказанных
учёных, говорит он, так как в университете
господствовала западная ориентация. Учёные
исповедовали морганистско-менделевскую ге¬
нетику и некоторые даже докатились до про¬
поведования в своих работах фашистской ра¬
совой теории (Мадисон, Аудова). В годы
фашистской оккупации (1941—1944) была со¬
здана в университете кафедра евгеники, зада¬
чей которой было «облагородить» эстонский
народ, поднять его «до уровня полноценной
немецкой расы».

Удивительно коротка память у этих горе-
«учёных» эстонских морганистов, возмечтав¬
ших «облагородить гены» эстонского народа,
позабывших как «полноценная немецкая раса»-
веками издевалась над эстонским народом, как
ещё в прошлом столетии немецкий помещик
барон Нольке в споре с просветителем эстон¬
ского народа Фельманом сказал, что «эстонцы
это низшие существа, которых он поместил бы
в системе Линнея между человеком и вьюч¬
ным животным».

Как же обстоит сейчас дело с преподава¬
нием биологических наук в Тартуском Госу¬
дарственном университете? Поскольку, гово¬
рил докладчик, мы, работники науки, не ус¬
пели ещё полностью освободиться от идеоло¬
гического наследия буржуазного строя — идеа¬
листической философии, то естествевшо и
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в настоящее время некоторые работники про¬
должают пребывать на позициях идеалистиче¬
ской биологии, а также среди нас имеют
место аполитичность и безидейность. В научно-
исследовательской работе наблюдается при
обсуждении теоретических вопросов скатыва¬
ние к буржуазному объективизму.

Надо сказать, что, к сожалению, доклад¬
чик проф. Вага в своём докладе не указал
конкретных «носителей идей менделизма-мор¬
ганизма» в университете, а в основном огра¬
ничился критикой лишь собственных бшибок
в этой области. До 1940 г. в условиях бур¬
жуазной Эстонии не было возможности после¬
довать трудам великих советских учёных Ти¬
мирязева, Мичурина, Вильямса и Лысенко
в силу культивировавшейся тогдашними прави¬
телями враждебности ко всему, что исходило
из Советского Союза. Советская литература
не цитировалась в научных работах. Эта вра¬
ждебность всячески муссировалась и поощря¬
лась эстонскими буржуазными националистами,
находившимися на службе и иждивении у за¬
падноевропейских империалистических госу¬
дарств.

Дарвинизм как материалистическое учение
в биологии, в условиях буржуазной Эстонии
не преподавался и не пропагандировался. Ха¬
рактерно, что работа Тимирязева «Чарльз Дар¬
вин и его учение» была переведена на эстон¬
ский язык ещё в 1907 г. и с тех пор до
1944 г. ничего ценного по дарвинизму не было

издано. А за то время издавались кннгв па
«эволюционной теории», в которых всячески
рекламировался менделизм-морганизм и иска¬
жалась суть дарвинизма (проф. Пийпер «Об¬
щая зоология», «История эволюционного уче¬
ния» и др.).

В развернувшихся оживлённых прениях вы¬
ступило 24 человека. Выступающие товарищи
Виль, Каллас, Кару, Калью и др. резко кри¬
тиковали расистские установки в работах
Юпруса, Нормана и формально-генетические
установки проф. Лийк, проф. Поска-Тейс, д-ра
Ауль.

Проф. Техвер, проф. Кару, доц. Суттер
и др. честно и прямо признали, что в их рабо¬
тах сказалось наличие влияния формальной
генетики, но благодаря личному контакту с
учёными других республик Советского Союза
и ознакомлению с основами мичуринской био¬
логии они преодолеют собственные ошибки.

Работникам Тартуского университета пред¬
стоит много поработать над овладением основ
марксизма-ленинизма, а также трудов Дарвина,
Сеченова, Северцова, Павлова, Докучаева,
Вильямса, Тимирязева, Мичурина, Лысенко,
чтобы освоить основы материалистического
мировоззрения. Совещание приняло развёрну¬
тое решение, в котором работники Тартуского
университета обещают приложить все силы
в борьбе за торжество мичуринских идей>
в биологической науке.

А. Г. Марланд.

ПОТЕРИ_ НАУКИ
ЭЛИС СТРЕМГРЕН

(1870—1947)

5 апреля 1947 г. в возрасте 76 лет умер
выдающийся датский астроном Сванте Элис
Стрёмгрен, бывший директор астрономической
обсерватории в Копенгагене. Элис Стрёмгрен
родился в 1870 г. в Швеции и получил обра¬
зование в университете в Лунде. С 1901 по
1907 г. он работал в Киле в качестве помощ¬
ника редактора журнала Astronomische Nach-
richten и преподавал астрономию в Кильском
университете. В 1907 г. Э. Стрёмгрен был при¬
глашён в Копенгаген, где он стал профессором
Копенгагенского университета и директором
астрономической обсерватории. На посту ди¬
ректора Копенгагенской обсерватории он оста¬
вался в течение 33 лет, вплоть до ухода в
отставку в 1940 г., когда он передал эту
должность своему старшему сыну, известному
астрофизику Бенгту Стрёмгрену.

Элис Стрёмгрен был крупнейшим специа¬
листом в области небесной механики. Наибо¬
лее важные его работы касаются так назы¬
ваемой «ограниченной задачи трёх тел» и
исследования кометных орбит. До настоящего

времени невозможно, за исключением некото¬

рых частных случаев, провести в общем виде

исследование формы орбит в задаче трёх тел
строго математическими методами. Поэтому
многие математики обращались к частным слу¬
чаям задачи трёх тел, важным с практической
точки зрения и в то же время более лёгким,
благодаря наложенным условиям. В ограни¬
ченной задаче рассматривается плоское
движение трёх тел, взаимодействующих по
закону всемирного тяготения, причём два тела
обладают конечной массой, а третье тело
имеет исчёзающе-малую массу и потому не
оказывает своим притяжением влияния на дви¬
жение первых двух тел. А. Пуанкарэ подошёл
к решению ограниченной задачи трёх тел, как
к задаче о возмущениях, т. е. изучал движе¬
ние третьего тела вокруг тела с наибольшей
массой, учитывая возмущения, производимые
в этом движении притяжением второго тела,
масса которого предполагалась значительно-
меньшей, чем масса первого тела. Э. Стрём¬
грен занимался ограниченной задачей в более
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широкой постановке, именно, предполагая, что
первые два тела обладают массами одного
порядка, а третье тело имеет массу значи¬
тельно меньшую, но не исчезающе-малую.
В такой постановке задача уже не может
быть решена путём вычисления возмущений,
и единственным пригодным способом решения
остаётся численное интегрирование. Однако
численное интегрирование позволяет просле¬
дить движение тел только за промежуток
времени, который охватывается вычислениями,
но не позволяет судить о том, что происхо¬
дило до начала этого промежутка времени и
что будет происходить после него. Поэтому
всобенный интерес представляет выяснение
таких случаев, когда движение оказывается
периодическим, а следовательно, его доста¬
точно проследить в течение одного периода,
чтобы получить полную картину движения.
Э. Стрёмгрен с помощью своих учеников вы¬
полнил огромную работу по численному инте¬
грированию и нашёл все существующие клас¬
сы простых периодических решений в задаче
трёх тел, т. е. таких движений, которые ста¬
новятся периодическими уже после одного
обращения. Для каждого класса были от на¬
чала до конца исследованы все возможные
формы орбит в зависимости от начальных
условий; при этом массы двух первых тел
принимались равными друг другу. Найдены
также доказательства того, что полученные
результаты в некоторых случаях могут быть
качественно распространены на общую задачу
трёх тел в плоскости, когда все тела обла¬
дают массами одного порядка.

Проведённые Э. Стрёмгреном исследования
формы кометных орбит явились ре¬
шающими в вопросе о принадлежности комет
к солнечной системе. Большинство комет дви¬
жется по явно эллиптическим орбитам, и
лишь немногие кометы имеют параболические
и гиперболические, т. е. незамкнутые орбиты.
Выбрав 16 комет с орбитами, близкими к пара¬
боле, т. е. имеющими эксцентриситет, равный
единице или отличающийся немного от еди¬
ницы в ту или другую стороны (кометных
орбит с большими гиперболическими эксцен¬
триситетами не существует), Э. Стрёмгрен
проследил движение этих комет в течение
предшествующих лет. Были точно учтены
возмущения, вызываемые притяжением Юпи¬
тера и Сатурна, и вычисления доводились до
такого времени назад, когда планетные воз¬
мущения перестают оказывать ощутимое влия¬
ние на форму орбиты. В результате выясни¬
лось, что все исследованные орбиты первона¬
чально были эллиптическими, и только впо¬

следствии, под влиянием возмущений, их
эксцентриситеты увеличились до параболиче¬
ского и гиперболического. Полученный вывод
свидетельствует о том, что кометы не при¬
ходят в солнечную систему извне, а возни¬
кают каким-то образом в пределах солнечной
системы.

Кроме своих классических исследований,
Э. Стрёмгрен имеет большие научно-обще¬
ственные заслуги в деле организации
международного сотрудничества астрономов.
Э. Стрёмгрен в течение 9 лет (1921—1930)
возглавлял германское «Астрономическое об¬
щество» (AG). Когда первая мировая война
прервала деятельность Бюро астрономических
телеграмм, которое помещалось в Киле,
Э. Стрёмгрен организовал в Копенгагене но¬
вое Международное бюро сроч¬
ных оповещений об астрономи¬
ческих открытиях. После первого
съезда Международного астрономического
союза в 1922 г. Копенгагенское бюро срочных
оповещений было признано органом Между¬
народного астрономического союза, и предсе¬
дателем его был назначен Э. Стрёмгрен. Ему
удалось сохранить деятельность бюро и во
время оккупации Дании немецкими захватчи¬
ками в период второй мировой войны, когда
требовалось проявить большую энергию, чтобы
получать и передавать через нейтральные
страны телеграммы об астрономических от¬
крытиях.

Э. Стрёмгрен был также выдающимся пе¬
дагогом и популяризатором. Он написал ряд
популярных книжек по астрономии и был в
течение 27 лет главным редактором скандинав¬
ского популярного астрономического журнала
Nordisk Astronomisk Tidsskrift. Курс астро¬
номии, написанный Э. Стрёмгреном совместно
с его сыном Б. Стрёмгреном, охватывает все
отрасли классической и современной астроно¬
мии и пользуется заслуженной известностью
во всем мире. Дополненный авторами перевод
на русский язык этого курса издан в 1941 г.'
Э. Стрёмгрен по приглашению советского пра¬
вительства посетил в 1936 г. Советский Союз
и прочёл несколько лекций в Москве в Госу¬
дарственном Астрономическом институте имени
Штернберга.

Б. Н. Гиммельфарб.

1 Э. Стрёмгрен и Б. Стрёмгрен.
Астрономия. Перев. с немецкого Н. Ф. Булаев-
ского и С. А. Шорыгина, дополн. авторами.
ОГИЗ, Гос. Изд. техн.-теор. лит., М.—Л:,
1941 (576 стр.).
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СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА

В ночь с 17 на 18 июня 1948 г. в г. Па¬

ланга Литовской ССР (широта 50°55', долгота
1 ч. 28 м.) были наблюдены светящиеся облака.
В 22 ч. 30 м. 17 июля (время московское де¬
кретное) на севере были замечены облака в ви¬
де слабых, белёсых полосок, расположенных па¬
раллельно горизонту, от меридиана к востоку
приблизительно на 25° по азимуту. К 24 часам
яркость этих облаков значительно увеличи¬
лась, в строении их появилось много деталей.
Увеличению яркости облаков предшествовал
ряд вспышек яркости, которая временами то
резко возрастала, то ослабевала.

Наибольшей интенсивности это явление до¬
стигло к 0 ч. 30 м., когда облака имели вид
волокон и гребней, к горизонту переходящих
в пелену.

Цвет облаков яркобелый с голубоватым от¬
тенком; цвет неба выше — зеленоватый,
ниже — розоватый с последующим потемпо-
пием к горизонту.

К 1 ч. 15 м. явление значительно ослабло.

Интересно отметить, что до полуночи это
явление развивалось к востоку от меридиана,
а после полуночи — к западу.

В. Ф. Чистяков.

ВИДИМЫЕ ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ ВЗРЫВА

Метеоролог С. Д. Балыков сообщил мне о
весьма редком явлении, наблюдавшемся им в
последних числах апреля 1944 г. близ местеч¬
ка Скулений на р. Прут, отделяющей здесь
Румынию от Бессарабии.

Наблюдатель находился на северном воз¬
вышенном (бессарабском) берегу, на откры¬
том месте. Было тихое утро (может быть,
даже штиль). Минувшая ночь была сухая,
без росы. На небе виднелись высоко-куче-
чевые облака (2 балла), но солнце на высоте
15—17° ими не было закрыто. Около 8 часов
утра из этих облаков вынырнули немецкие са¬
молёты и, пикируя, начали бомбить наш плац¬
дарм на противоположном берегу на расстоя¬
нии 5—5'/г км от наблюдателя. Каждый само¬
лёт бросал несколько бомб среднего калибра
(не выше 300 кг), которые падали в кустар¬
нике на низком (румынском) берегу. Угол
между направлением на Солнце, находившемся
па востоке, и направлением на место падения
бомб (на северо-западе) составлял около 130°.
Уже при первом же заходе бомбардировщиков
наблюдатель заметил, как над местом разрыва
упавших бомб возникает как бы маленькая
радуга, серо-пылевого или, точнее, темнопе¬
пельного цвета. Эта радуга, постепенно разра¬

стаясь, сначала медленно, а потом всё быстрее
п быстрее, охватывала дугой всё большую и
большую часть неба, приближаясь к зениту и
достигая его секунд через 15. Весьма стреми¬
тельно перебросившись через зенит, эта дуга
вновь уменьшалась, сокращаясь, и пропадала
за спиной наблюдателя, т. е. на юго-востоке,
на высоте около 45°. В момент прохождения
через зенит эта дуга превращалась в полосу,
не доходившую до горизонта градусов на 20.
При этом раздавался обычный грохот разры¬
вов, без раскатов. Каждая дуга была двойной
или тройной, иногда даже четверной, но звук
но всех случаях был одинаков, возможно от¬
того, что они быстро следовали друг за дру¬
гом. Ширина каждой дуги была около '/в по¬
перечника Луны, т. е. около 4', а в момент
прохождения через зенит около 7—8'. Расстоя¬
ние между дугами было '/г—1°, увеличиваясь
в зените до 5—8°. Передний край дуг был бо¬
лее резким, чем задний. Вслед за дугами шла
мелкая рябь из слабых маленьких полосок,
параллельных главным дугам. Минут через 8
при втором заходе бомбардировщиков картина
повторилась.

И. С. Асггапович.

ЛЕДОХОД И ВЫЗВАННЫЕ ИМ
ОСЛОЖНЕНИЯ

Строя, проектируя и изучая многочисленные
сооружения в Советском Союзе, мы должны
заботиться об их безупречной работе. Не всё
известно в этом большом деле, особенно по
части так называемых стихийных явлений, к
числу которых относятся ледоходы.

Обязанностью людей является преодоление
неблагоприятных сил природы. Дело же это
не простое.

27 января 1938 г. ледоход разрушил суще¬
ствовавший 40 лет металлический мост на

р. Ниагаре, ряд пристаней, загромоздил кана¬
лы и здания гидроэлектростанции (фиг. 2, 3,
4). Возникли многообразные трудности, убыт¬
ки, отвлечение людских и материальных ре¬
сурсов да восстановление нормального поло¬
жения, и всё это потому, что недостаточно
оценён был ледовый режим р. Ниагары и
озера Эри, из которого эта река вытекает.

Что же представляют собой эти объекты?
Река Ниагара. Она течёт между озё¬

рами Эри и Онтарио. Длина её 55 км. Воды
она несёт от 4330 до 7560 м3/сек. Река про¬
ходит через плодородную местность. Верхние
32 км и нижние 11 км реки судоходны, но
с трудом, из-за сильного течения воды. Между
судоходными местами находятся водопады и
быстрины, общей длиной 11 км. Разность
уровней па этом бурном участке составляет
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Фиг, 1. Схема расположения р. Ниагары.

100 м. Остальные 43 км имеют падение уров¬
ней 10 м.

При выходе из озера Эри р. Ниагара
имеет ширину 4 км. бужнваясь вниз по тече¬
нию и затем поворачиваясь с восточного на¬
правления на северное, она образует знамени¬
тые Ниагарские водопады, обшей ширинсй
1300 м.

Ниже водопадов река имеет сначала 400 и
ширины, а, пройдя 1/э километра, суживается до
270 м и меньше. Здесь река течёт в ущелье,
высотою 60—110 м. Направление её вскоре
меняется на 90е. а ширина доходит до 90 м.

Падение уровней на длине 1.2 км составляет
на этом участке 15 м.

Ниагарские водопады. Они раз¬
деляются островом. На стороне США нахо¬
дится американский водопад шириной 490 м;
вода здесь падает на 60 м. Водопад с канад¬
ской стороны имеет ширину 750 м, падение
48 м. Главная масса воды (90%) проходит че¬
рез канадский водопад.
Гидроэлектростанции. На канад

ском берегу действовало 3 гидроэлектростан¬
ции общей мощностью 750 000 лош. сил. На
американском берегу расположена одна уста-

Фяг, 2. Мост перед разрушением.
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Осложнения на гидроэлектро¬
станциях. Ледяные массы и вода запол¬
нили канадские электростанции, вывели из
строя и затопили все машины, разбили 300 бо-
чёнков с нефтью. У американской установки
забило льдом водоприёмник. Высота ледяных
заторов достигала 18 м над обычным уровнем
(фиг. 4).

Выводы. Над устранением произведён¬
ных разрушений и осложнений работало много
лиц и учреждений. Подробные их выводы не¬
известны. Типичное из того, что описано в ино¬
странной литературе, заключается в следую¬
щем: 1) ранее неизвестно было такого тяжё¬
лого ледохода; 2) мост благополучно простоял
40 лет, а гидроэлектростанции — 30 лет.

О необходимости изучать подобного рода
серьёзнейшие явления мы указаний не нашли.

Между тем ещё М. В. Ломоносов писал:
«Следует о трудности от льдов рассудить и
для того сперва должно о них иметь обстоя¬
тельное и подробное понятие и об их проис¬
хождении» [>].
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новка мощностью 560 000 лош. сил. Электро¬
энергия передавалась частью на ближайшее
химическое производство, частью в окрестности
с расстоянием до 300 км.
Металлический мост. Построен

был в 1898 г., являясь наибольшим в то время
арочным мостом в мире. Фермы двухшарнирные
с подъёмом арки в 45.8 м. Ширина пролёта
256 м. Проезжая часть вместе с пешеходной
имела 14 м ширины. Мост опирался на устои
из бетона и каменной кладки, верх коих выше
обычного уровня воды на 12 м. Сначала мост
был построен относительно лёгким, но с те¬
чением времени укреплён, чтобы выдерживать
большую нагрузку (фиг. 2).

Разрушение моста. Несколько не¬
дель чрезвычайно холодной погоды привели
к значительному образованию льда в озере
Эри. В наступивший тёплый период взломало
лёд. Сильным юго-западным ветром массы
льда пригнало к истоку р. Ниагары, затем
в Ниагару. Возник большой ледяной затор
в реке, и мост разрушило (фиг. 3).

ТАЙНЫ ЗАКЛИНАТЕЛЕЙ ЗМЕЙ

Заклинание змей..— магическая профессия,
известная ещё в глубокой древности и всегда
вызывавшая суеверный ужас у зрителей. До
сих пор в Южной Америке, в Африке и в
Индии можно видеть публичные представле¬
ния подобных заклинателей. В Южной Аме¬
рике некоторые индейцы, которых называют
«курандерос», дрессируют ядовитых змей для
охраны своих садов и полей. Эти курандерос
не боятся также и ядовитых насекомых.

В январе 1947 г. французскому учёному
А. Шевалье удалось проникнуть в секреты
заклинателей змей Берега Слоновой кости
(Французская Гвинея), и он опубликовал об
этом в «Докладах» французской Академии
Наук интересную статью.

Три заклинателя из племени Уобе, с кото¬
рыми познакомился А. Шевалье в летнем
центре округа Далаба, умели ловить без вся¬
кого риска местных ядовитых змей (из по¬
роды найа и виперид); они свободно брали их

6*
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п руки, клали на грудь и закручивали вокруг
своей шеи — причём змеи не обнаруживали
никаких агрессивных намерений. Если кто-ни¬
будь напевал или бил в тамбурин пальцами,
змея, положенная на землю, быстро направля¬
лась к певцу, подняв голову. Шевалье сам
рассматривал этих змей и гладил их; заклина¬
тель открывал рот змее и показывал, что у
змеи не удалены ни ядовитые зубы, ни
железы.

Как потом объяснили заклинатели, для
того чтобы сделать змей безвредными, надо
сварить кашицу из трёх зелёных растений —
Ageratum conyzoides L., Bidens pilosa L. и Cya-
thula prostrata Blume. Этой кашицей заклина¬
тель натирает своё тело и руки и затем обтирает
змею и, открыв ей рот, той же кашицей сма¬
зывает губы и глотку. После этой манипуля¬
ции змея становилась безвредной на неделю.
Можно также мацерировать эти травы на
солнце в каком-нибудь сосуде и затем погру¬
зить туда змею с головой на короткое время.
Змея после этого также становится безвред¬
ной на несколько дней.

Второй заклинатель из того же племени
Уобе употреблял для той же цели другие ра¬
стения: Schwenkia americana L., Phyllanthus
ninuri L„ Premna hispida Benth., Feretia can-
thoides Hiern. Первые два — травы, послед¬
ние — кустарники.
' Сотрудник Африканского института в Да¬
каре М. А. Виллие сообщил Шевалье, что,
как ему писал один корреспондент, туземцы
Берега Слоновой кости употребляют для сма¬
зывания змей смесь Ageratum conyzoides и
Euphorbia hirta L.

Виллие получил от своего корреспондента
несколько змей, обработанных такими трава¬
ми; эти змеи вскоре погибли. После вскрытия
их Виллие выяснил, что внутренняя поверх¬
ность рта змей была покрыта язвами — воз¬
можно, в результате действия трав.

Повидимому, Ageratum. и Bidens действуют
на змей своими эфирными маслами, a Phyllan-
thus и Euphorbia — каучуксодержащим соком.
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ЕЩЁ О ДИКТИОНЕМОВЫХ СЛАНЦАХ
КАК УДОБРЕНИИ

t

В журнале «Природа» (№ 12, сгр. 86—87,
1948) напечатана статья В. А. Токарева, в ко¬
торой сообщается, что Пушкинский сельско¬
хозяйственный институт уже второй год ведёт
успешные опыты по использованию диктионе-

мовых сланцев в качестве удобрения.
Так как затронутый вопрос представляет

достаточно существенное значение, то считаю
необходимым дополнительно отметить, что по¬

добные опыты проводились в течение трёх лет
и Эстонской ССР, результаты которых опубли¬
кованы Я. Ансо в 1946 г. в выпуске № 8
Центрального Научно-исследовательского ин¬
ститута промышленности Эстонской ССР (сей¬
час преобразованного в Институт промышлен¬
ных проблем Академии Наук Эстонской ССР)
под заголовком «Глауконитовый песок и зола
диктиоиемового сланца как калийное удобре¬
ние».

Вместо диктиоиемового сланца в опытах
использовали его золу, ибо после рациональ¬
ного употребления входящего в его состав
органического вещества (содержание которого
в нём доходит до 20%) и некоторых других
компонентов в остатке остаётся вещество с от¬
носительно высоким содержанием калия (до
10% КгО), которому нужно найти примене¬
ние.

Вегетационные опыты показали: 1) процесс
разложения золы диктионемопого сланца про¬
исходит медленно, и для ускорения его необ¬
ходим возможно мелкий помол последнего;
2) с увеличением весового количества испытуе¬
мого вещества растёт и урожайность; при при¬
менении 6—12-кратного его количества она
примерно равна урожайности в сосудах с пол¬
ноценным удобрением (KCI, KNO.i); 3) произ¬
ведённые в течение трёх лет полевые опыты
показали, что зола диктиоиемового сланца

дала прирост урожая от 120% до 187%, соста¬
вляя в среднем 149%.

Результаты опытов являются достаточно
хорошими, по до сих пор они не нашли прак¬
тического внедрения из-за существующей до¬
роговизны добычи, помола и транспортировки
днктиопемовых сланцев.

О. Киррет.

Директор Института
промышленных проблем

Академии Наук Эстонской ССР.
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За последние годы техника физического
эксперимента достигла особенно высокого
развития. Это и неудивительно, если учесть
то обстоятельство, что получение новых экспе¬
риментальных результатов требует п настоя¬
щее время применения разнообразной и слож¬
ной аппаратуры, которую часто приходится
приспосабливать к весьма своеобразным и не¬
ожиданным требованиям эксперимента.

Сложность физического эксперимента яв¬
ляется причиной того, что многие научные ра¬
ботники, не накопившие достаточного опыта в
постановке и проведении экспериментальных
работ, оказываются не в состоянии получить
новые, интересные и важные эксперименталь¬
ные результаты. Освоение техники физическо¬
го эксперимента начинающими научными ра¬
ботниками в значительной мере затрудняется
вследствие почти полного отсутствия необхо¬
димых специальных руководств и пособий. По¬
этому можно только приветствовать появление
предпринятого по инициативе акад. С. И. Ва¬
вилова группой 'ленинградских физиков пере¬
вода книги, составленной знатоками экспери¬
ментальной техники под руководством д-ра
Стронга.

Весьма отрадно, что группа переводчиков
под руководством проф. Б. А. Остроумова про¬
делала значительную работу по прпведепию
содержания книги в соответствие с потребно¬
стями отечественных лабораторий, пополнив
ее также и новым материалом.

Книга содержит 15 глав и дополнение, по¬
свящённое весьма важным в эксперименталь¬
ной практике вопросам.

В главе I «Основные приёмы стеклодув¬
ного мастерства» приводятся отдельные ука¬
зания, полезные при производстве стеклодув¬
ных работ. Однако содержание этой главы не
вполне соответствует её заголовку, так как в
ней приведены лишь отдельные сведения, хотя
н весьма интересные, но совершенно недоста¬
точные для освоения основных приёмов стек¬
лодувных работ.

Полезные и важные в лабораторной прак¬
тике сведения даются в главе II, посвящён¬
ной холодной обработке оптического стекла.
Здесь рассматриваются приёмы, применяемые
при шлифовке и полировке, распиловке и
сверлении стёкол, приёмы испытания и их
исправления и т. п.

Глава III посвящена технике высокого ва¬

куума. К сожалению, объём этой главы недо¬

статочен для того, чтобы она могла служить

полным пособием при производстве работ, свя¬
занных с высоким вакуумом. Это следует от¬
нести к числу недостатков книги, так как

подробное руководство по технике высокого
вакуума являлось бы весьма желательным.

Весьма важными в лабораторной практике
оказываются поверхностные покрытия. Ряд
ценных советов, полезных при производстве
работ, связанных с поверхностными покры¬
тиями, содержит IV глава.

Далее, в V главе рассматриваются примене¬
ния плавленного кварца в лабораторной прак¬
тике, в VI главе описываются электрометры и
электроскопы, а также приводятся практиче¬
ские соображения относительно их примене¬
ния и излагаются некоторые технические
приёмы, полезные- при изготовлении электро¬
скопов и электрометров. Материал VII главы,
посвящённый счётчикам Гайгера, хотя и
является интересным, но всё же не может
конкурировать со специальной литературой,
посвящённой этому вопросу. VIII глава содер¬
жит в себе описание вакуумных термоэлекгро-
радиометров и способов измерения лучистой
энергии.

Очень важной является глава IX, посвя¬

щённая источникам света, фильтрам и оптиче¬

ским приборам. Она концентрирует в себе
весьма широкий материал. Однако следует по¬
жалеть, что такой обширной и важной области
физического эксперимента, какой является
оптика, в книге отводится непропорционально
мало места.

Дальнейшее содержание глав книги посвя-
щепо фотоэлементам и усилителям (X), фото¬
графированию в лаборатории (XI), способам
получения высоких температур (XII), свой¬
ствам материалов, применяемых в лаборатор¬
ной практике (XIII), основам конструирования
инструментов и приборов (XIV), формовке и
отливке (XV).

Значительно большее внимание следова¬
ло бы уделить вопросам конструирования ин¬
струментов и приборов. Физик-экспериментатор
часто бывает вынужден заниматься конструи¬
рованием Тфиборов, и ему нужна подходящая
литература. Этому вопросу посвящена XIV
глава, которая содержит ряд отдельных, несо¬
мненно полезных, но кратких указаний.

Очень краткие сведения, касающиеся элек¬
тронных и ионных приборов в лабораторной
практике, содержит дополнение.

В конце книги приведены таблицы важней¬
ших физических констант, предметно-алфавит¬
ный указатель и литературный указатель, со¬
держащий весьма значительное число назва¬
ний.

Из приведённого краткого обзора книги
видно, что она несомненно может служить хо¬
рошим пособием физику-экспериментатору.
Однако было бы ошибкой считать, что с её
появлением потребность в литературе по тех¬
нике физического эксперимента будет удовле¬
творена и спрос на такую литературу умень¬
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шится. При значительных и неоспоримых до¬
стоинствах книга имеет и ряд крупных недо¬
статков, к числу которых, например, относит¬
ся тот факт, что в ней всё же недостаточно
учитываются требования советской лаборатор¬
ной техники и в то же время даются сведе¬
ния, которые подчас советскому эксперимен¬
татору, работающему с отечественной техни¬
кой, оказываются бесполезными. Сжатость и
конспективность изложения отдельных мест
книги, частые ссылки на редкую иностран¬
ную литературу, использовать которую не
представляется возможным, также являются
недостатком, сгладить который полностью не
удалось при обработке текста книги.

Среди советских физиков есть много круп¬
ных экспериментаторов, мастерство и искус¬
ство эксперимента которых превосходит ма¬
стерство крупнейших зарубежных эксперимен¬
таторов. Поэтому мы имеем полное основание
надеяться на появление не переводной (хотя и
подвергшейся обработке) литературы, посвя¬
щённой технике физического эксперимента, а
книг советских авторов. К сожалению, до сих
пор книга, посвящённая технике физического
эксперимента, — редкий гость в нашей техни¬
ческой литературе.

В заключение приведём список литературы,
соответствующей содержанию книги Стронга.

Литература

1. Е. А н г е р е р. Лабораторная техника.
ОНТИ, Л., 1934. — 2. Ф. Бурмистров.
Точная фотография. Оборонгиз, Л., 1939. —
3. Е. БрюхеиО. Шерцер. Г еометриче-
ская электронная оптика. Лениздат, 1943. —
4. В. А. Б у т а л о в. Лёгкие сплавы. Лениз¬
дат, 1944. — 5. М. Варгафтич. Кинофото¬
материаловедение. Госкиноиздат, М., 1939. —
6. В. Веселовский и И. Шиманен-
ков. Нагревательные приборы в лаборатор¬
ной- практике. Гостехиздат, М., 1938. —
7. Ф. В е й г е р т. Оптические методы в хи¬
мии. Гостехиздат, Л., 1933. — 8. Р. Вуд.
Физическая оптика. ОНТИ, М., 1936. —
9. Векслер, Грошев, Добр о тин.
Экспериментальные методы ядерной физики.
ОНТИ, М., 1940. — 10. Д. Д. Гарнвелл и
Д. Д. Л и в и н г у л. Экспериментальная атом¬
ная физика. ОНТИ, М., 1936. — 11. Г и н-
к и н. Справочник по радиотехнике. 2-е изд.,
Связьиздат, М., 1939. — 12. Глейхен. Тео¬
рия современных оптических инструментов.
ОНТИ, Л., 1935. — 13. А. Ф. И о ф ф е. Тех¬
ника физического эксперимента. ГИЗ, М.,
1929. — 14. А. Иванов. Электровакуумная
технология. Энергоиздат. М., 1944. — 15. А.
Китайгородский. Технология стекла,
тт. I и II. Гизлегпром, М., 1939. — 16.
Г. Кейнат. Электроизмерительная техника,
тт. I и II. ОНТИ, М., 1937. — 17. Н. К а ч а-
л о в. Основы процессов шлифовки и полиров¬
ки стекла. Изд. АН СССР, М., 1946. —
18. Н. К а п ц о в. Электрические явления в
газах в вакууме. Гостехиздат, М., 1947.—
19. Левитин. Приёмно-усилительные лампы.
2-е изд., Радиоиздат, М., 1938.— 20. Д. Мак¬
сутов. Астрономическая оптика. Гостехиз¬
дат, М., 1946. — 21. М. Моро-А но. Фото¬
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Э. М. Мурзаев. Монгольская На¬
родная республика. Изд. Географ,
общ. СССР, Л., 1947, 102 стр. Тираж
5000 экз. Цена 3 руб.

Одним из изданий Географического обще¬
ства СССР за 1947 г. явилась рецензируемая
книга действительного члена этого Общества,
кандидата географических наук Э. М. Мур-
заева.

Автор этой книги хорошо известен в со¬
ветских географических кругах своими иссле¬
дованиями в Средней Азии и в Монгольской
Народной республике. Э. М. в течение четы¬
рёх лет (1940—1944) работал в Монголии, где,
по предложению Учёного комитета МНР.
принял участие в шести комплексных экспеди¬

циях в пределах этой страны с общей длиной
пройденных маршрутов в 26 тыс. км. В 1945 г.
Э. М. Мурзаев выступил в Географическом
обществе в Ленинграде с двумя интересными
докладами, в которых ознакомил членоп

Общества с результатами своих исследований

в Монголии, а также с теми крупными дела¬
ми, которые вершатся в настоящее время п
этой стране. Эти доклады — «Физико-геогра¬
фические исследования в МНР» и «Современ¬
ная Монголия» —■ были напечатаны в «Изве¬
стиях ВГО» за 1945 г. и вызвали всеобщий
интерес, как и его позднейшие исследования,
посвящённые пескам Монголии, природе Заал-
тайской Гоби, котловине Больших озёр, озеру
Хара-нур и др. Все эти работы Мурзаева
были высоко оценены как монгольским прави¬
тельством, наградившим путешественника и

исследователя орденом «Полярная звезда», так
и Географическим обществом, присудившим

Мурзаеву в 1947 г. за совокупность работ в
Монголии почётную награду — золотую
медаль имени Пржевальского.

В настоящем труде Мурзаеву удалось н
увлекательном научно-популярном изложении
дать обстоятельный физико-географический
очерк МНР, а также характеристику населе¬
ния страны и осветить современные успехи
народного хозяйства и культурного развития
МНР. Для того чтобы оценить этот огромный
вклад Э. М. Мурзаева в дело познания обшир¬
ной соседней страны, с которой народы СССР
связаны долгой и крепкой дружбой, следует
бросить ретроспективный взгляд на историю
изучения Монголии, составляющего лучшие
страницы деятельности Географического обще¬
ства СССР.

На протяжении многих десятилетий Гео¬
графическое общество СССР снаряжало боль¬
шие экспедиции для изучения Монголии и
Центральной Азии. Если мы вспомним исто¬
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рию Географического общества, то увидим,
что изучение Монголии связано с именами
знаменитых русских путешественников: Прже¬
вальского, Потанина, Певцова, Грумм-Гржи-
майло, Роборовского, Козлова, Обручева, Яд-
ринцева, Ладыгина, Казнакова, Сапожникова,
Клеменца, Владимирцова, Палибина, Сушкина,
Молчанова, Полынова, ( Семихатовой if ряда
других учёных, путешествия которых соста¬
вили важнейшую страницу в истории Обще¬
ства. Все научные достижения исследователей
Монголии были подытожены на 1915 г. в из¬
вестной монографии Г. Е. Грумм-Гржимайло
«Западная Монголия и Урянхайский край»,
вышедшей в 3 томах в период с 1914 по
1930 г. Но, как говорит уже само заглавие
этой монографии, физико-географическим опи¬
санием автора была охвачена только западная
Монголия, что же касается центральной и
восточной её частей, то они так и не полу¬
чили тогда обобщённого описания. Нужно от¬
метить, кроме того, что 34 года, отделяющие
нас от времени опубликования 1 тома «Запад¬
ной Монголии», который был посвящён опи¬
санию природных условий Монголии, сказа¬
лись в том отношении, что книга Грумм-
Гржимайло во многих отношениях, в особен¬
ности же в части геологии, сильно устарела.
За последние 30 лет советскими учёными сде¬
лано очень много в деле познания МНР. Ака¬
демические экспедиции, снаряжённые Мон¬
гольской комиссией Академии Наук СССР,
экспедиции научно-исследовательских учреж¬
дений, в том числе и Географического обще¬
ства (я имею в виду большую экспедицию
П. К. Козлова), наконец, экспедиции, органи¬
зованные самим Учёным комитетом МНР
(ныне Монгольская Академия Наук), покрыл»
густой сетью новых маршрутов эту страну и
дали богатейшие материалы, позволившие по-
новому осветить природные условия и природ¬
ные богатства МНР.

Многие материалы этих экспедиций были
опубликованы, но многие ещё не были обрабо¬
таны и обнародованы, в частности, обширные
материалы экспедиций Учёного комитета
МНР. Таким образом, на сегодня чувствова¬
лась огромная нужда в большом обобщающем
труде по Монголии.

И вот этот большой труд был осуществлён
Э. М. Мурзаевым. Он привлёк в орбиту своих
исследований не только материалы своих
экспедиций, не только накопившуюся огром¬
ную литературу по Монголии, но и ценные
архивные материалы экспедиций Учёного ко¬
митета МНР. И следует отменить, что эта
огромная работа была проделана Мурзаевым
со свойственным ему талантом и проницатель¬
ностью крупного знатока Монголии. Следует
сказать, что в лице Э. М. Мурзаева мы имеем
не только проникновенного исследователя
Монголии, но и Средней Азии, Закавказья и
других областей нашей страны. Эта широта
интересов Мурзаева, большая его эрудиция,
а главное, умение вполне объективно, крити¬
чески рассмотреть обильный материал и при¬
влечь к своим работам только наиболее на¬
дёжные в научном отношении источники по¬
зволили ему в короткий срок написать как
книгу, о которой идёт здесь речь, и тем вос¬
полнить большой пробел в литературе о МНР,
так и большую монографическую работу, по¬

свящённую физико-географическому описанию
Монголии. Но последняя работа Мурзаева не
перекрывает рецензируемую книжку, так как
в ней мы находим разделы, о которых не трак¬
туется в физико-географическом очерке Мон¬
голии, а именно разделы, характеризующие
население и хозяйство страны.

Остановимся теперь на книге Мурзаева,
изданной Географическим обществом в 1947 г.

Прежде всего хотелось отметить, что эта
книжка свидетельствует о том, что о до¬
стоинстве книги не всегда можно судить на
основании её объёма. Часто многословие ока¬

зывает плохую услугу автору, и кратко и
вместе с тем исчерпывающе полно осветить
предмет может лишь тот автор, который обла¬
дает большими знаниями о трактуемом пред¬
мете, и они настолько окристаллизовались
в его мозгу, что он может изложить их в
возможно сжатой форме. Именно так написана
книга Мурзаева. На 102 страницах он осветил
географическое положение МНР, её природ¬
ные условия, историю страны, население, со¬
временное государственное и административ¬
ное устройство, народное хозяйство, развитие
в стране науки и культурных начинаний, на¬
конец, взаимоотношения СССР и МНР.

По природным условиям автор совершенно
правильно выделяет в пределах МНР пять
основных географических районов: 1) Алтай¬
ский горный район, занимающий крайний за¬
пад и юго-запад страны; 2) котловину Боль¬
ших озёр, раскинувшуюся на восток от Алтай¬
ских гор и включающую бассейн больших
озёр Хара-усу, Хара-нур, Хиргис-нур и Убса-
нур, 3) Хэнтэйско-Хангайский район, занимаю¬
щий обширные площади в центральной части
Монголии; 4) равнину Восточной Монголии;
5) Гоби. Каждому из этих районов автор даёт
исчерпывающую характеристику.

После рассмотрения геологии страны, кли¬
матических её условий, гидрографии автор
переходит к почвам, растительному покрову,
животному миру и на основании этих элемен¬
тов различает в МНР четыре зоны: зону гор¬
ного лесостепья, зону высоких степей, зону
полупустынь и зону пустынь. Если мы сопо¬
ставим эти зоны с флористическими областями
для МНР, даваемыми в известном труде акад.
В. Л. Комарова «Введение к флорам Монго¬
лии и Китая», то увидим, что в последнем
труде отсутствует такое чёткое разграничение
зон. Акад. Комаров различал в пределах Мон¬
голии: полосу лиственичных лесов, прорезан¬
ных участками степи, идущих от Монголь¬
ского Алтая через Озёрную область на восток
и занимающих значительную часть горной си¬
стемы Хангая (Хангайский район); Монголь¬
ский Алтай с преобладанием степной расти¬
тельности и небольшими лесами во внутрен¬
ней его части (Алтайский район); полосу сте¬
пей, тянущихся от Хайлара до Улан-Батор и
постепенно выклинивающихся далее к западу
(Даурский район); центральную пустыню бес¬
плодную и с немногими наиболее выносли¬
выми представителями флоры различных окру¬
жающих её областей (Гобийский район).
В схеме акад. Комарова резко бросаются в
глаза следующие неточности. Прежде всего
у него нет разграничения пустынь и полупу¬
стынь, что объясняется тем, что в те времена,
когда писалась эта работа, а именно в 1908 г..
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Гоби была ещё очень мало изучена. Большая
заслуга Э. М. Мурзаева заключается в том,
что в результате личного знакомства с этой
областью ему удалось вполне точно отграни¬
чить зону пустынь от зоны полупустынь, от¬
водя для первой в МНР весьма ограниченный
район—крайний южный предел страны и
гобийские пространства, лежащие на юг от
Монгольского Алтая. В схеме акад. Комарова
отсутствует также чёткое разграничение
между лесостепью и степью, с одной стороны,
и степью и полупустыней, с другой. В пред¬
ложенной же системе разграничения зон Мур¬
заева и та, и другая, и третья зоны строго от¬
граничены и наделены отличительными для
каждой из них характерными признаками.

Большой полнотой и исчерпанностью све¬
дений по сравнению с предыдущими работами
такого рода характеризуется и раздел в книге,
где Мурзаев говорит о богатстве МНР полез¬
ными ископаемыми. Здесь подведены итоги на¬
ших знаний. Они позволяют смотреть с неко¬
торой долей оптимизма на возможность в МНР
разнить в будущем достаточную на покрытие
собственных нужд горнодобывающую и горпо-
сбрабатывающую промышленность.

Чрезвычайно интересна в этом отношении
6-я глава, которая освещает огромную работу,
проводящуюся в настоящее время в Монголии
по развитию народного хозяйства страны.
Оставаясь в основном скотоводческой страной
(з МНР насчитывается в настоящее время бо¬
лее 27 млн. голов скота, т. е. бол'ее чем в
два раза по сравнению с 1921 г.; при пере¬
счёте общего количества скота на душу насе¬
ления получается головокружительная цифра —
32 головы ла 1 жителя, или 120 голов на
семью, каковые показатели ставят МНР по
количеству скота на первое место в мире),
МНР начала создавать у себя свою собствен¬
ную горнодобывающую, лёгкую и пищевую
промышленность. К 1945 г. республика обла¬
дала уже 24 предприятиям^ добывающей и
обрабатывающей промышленности, 330 пред¬
приятиями пищевой промышленности и
164 предприятиями кустарно-промысловой ко¬
операции. Интересные сведения приводятся
в книге относительно развития в стране
каменноугольной промышленности, которая
является важнейшей отраслью горнообрабаты¬
вающей промышленности в МНР. В то время
как в 1922 г. было добыто в стране всего
870 т каменного угля, в 1940 г. его было
добыто 173 133 т.

Очень много поучительного дают нам раз¬
делы этой главы, трактующие о транспорте и

связи в республике. В настоящее время
страну по всем главнейшим направлениям
пересекают многочисленные автотрассы, нача¬
лось строительство железных дорог, дей¬
ствует регулярное пассижирское и почтовое
авиасообщение и пр.

Очень полезной в качестве хорошего спра¬
вочного источника может служить 5-я глава
«Современное государственное и администра¬
тивное устройство МНР». К этой главе при¬
ложена хорошая карта.

Наконец, хорошо написана автором глава
о населении и развитии культуры и науки
в стране, в каковой области в Монголии сде¬
лано за последние 25 лет чрезвычайно много.
Достаточно сказать, что в Монголии созданы
Академия Наук, университет, и страна покры¬
лась многочисленной сетью средних, низших и
технических школ. Однако, несмотря на со¬
держательность этой главы и обилие факти¬
ческого материала, всё же автором допущены
в пей некоторые существенные ошибки, сво¬
дящиеся к тому, что в книге не говорится
о коренных изменениях в экономической и
классовой структуре современного монголь¬
ского общества.

Некоторой неполнотой сведений страдает
и глава «Монголия в прошлом», на что, впро¬
чем, уже обращено внимание советской кри¬
тики.

В разделах, трактующих о растительном и
животном мире, автор напрасно избегает упо¬
требления латинских названий. Их отсутствие
в книге во многих случаях не позволяет чита¬
телю уяснить происхождение местной флоры
и фауны и понять взаимосвязь между мон¬
гольской флорой и фауной с теми же элемен¬
тами в смежных и отдалённых областях.

Заключительная глава очень ярко освещает
сложившиеся отношения между СССР и МНР,
позволяющие последней, пользуясь дружеской
помощью великого соседа, быстро двигаться
вперёд.

В общем, резюмируя всё сказанное, следует
заключить, что рецензируемая книга Мурзаева,
несмотря на некоторые недостатки, предста¬
вляется чрезвычайно полезной и в качестве
пособия для широкого читателя и как хоро¬
ший справочник для специалиста. Написана
книга живым литературным языком, снабжена
хорошо исполненными иллюстрациями и издана
изящно. Стоимость книги невысокая.

А. Г. I румм-Грлсимайло.
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НА 1 ГОД ЗА 12 НОМЕРОВ 96 РУБ.
НА ПОЛГОДА ЗА 6 НОМЕРОВ 48 РУБ.

Подписку просьба направлять по адресу: Москва, Пушкинская ул., 23,
«АКАДЕМКНИГА».



6 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1949 год
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕ¬
СКИЙ ЖУРНАЛ, ИЗДАВАЕМЫЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК СССР

„ПРИРОДА1'38-й год издания НИН А11 38-й год издания

В ЖУРНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Председатель редакционной коллегии акад. С. И. Вавилов
Редактор заслуж. деят. науки РСФСР проф. В. П. Ссзич

Члены редакционной коллегии:

Акад. А. И. Абрикосов (отд. медицины), акад. А. Е. Арбузов, акад. В. Г. Хлопин
и член-корр. С. И. Данилов (отд. химии), акад. С. И. Бернштейн (отд. математики),
•лкад. Л. С. Eepi (отд. география и зоологии), акад. С. И. Вавилов (стд. физики
и астрономии), проф. Д. П. Грторьев (отд. минералогии), акад. А. М. Деборин (отд.
истории и философии естествознания), эаелу.ч;. деят. науки РСФСР проф. Н. Н. Калитин
(;1тд. геофизики), нкад. В. А. Обручев и проф. С. В. Обручев (отд. геологии), акад.
А. А. Орбели (отд. физиологии), акад. Е. Н. Павловский (отд. зоологии и парази¬
тологии), акад. В. Н. Сукачео и заслуж. деят. науки РСФСР проф. В. 11. Сивич
(отд. ботаники), акад. А. М. Терпихорев и член-корр. М. Л. Шателен (отд. техники),

проф. М. С. Эйгемсон (отд. астрономии)

ШУРНАП ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ •1°сти*вни* в области естестгоэнании в СССР/ГиГПНи llUlIJJinr flUilrJ L I и за границей, наиболее общие вопросы техники
и медицины и освещает их связь с социалистическим строительством. Информируя
читателя ювых данных в области конкретного знания, журнал вмасте с тем осве¬

щает общие проблемы естественных наук

все основные отделы естественных паук,
организованы также отделы: естественные

науки и строительство СССР, природные ресурсы СССР, история и философия есте¬
ствознания, новости науки, научные съезды п конференции, жизнь институтов и лабо¬

раторий, юбилеи и даты, потери науки, критика и библиография

UlVPUin Р A PPMUTA М на наУЧЯЬП1 работников и аспирантов — естественников
ГП’ГПяЛ Г nil U 1Г1 I Н П и общественников, на преподавагелей естествознания
пмстих и средних школ. Журнал стремится удовлетворить запросы всех, кто инте¬
ресуется современным состоянием естественных науч, в частнэсги широкие круги ра¬
ботников прикладного знания, сотрудников отраслевых институтов: физиков, химиков,
рас1сниеводов, животноводов, инженерно-технических и медицинских работников и т. д.

ПР U Р Л П Л“ дает читателю информацию о лизни советских и иностранныхГ Л Г U Д Н научно-исследовательских учреждений. На своих страница!
.Природа" реферирует естественно научную литературу

Редакция: Ленинград 22, ул. проф. Попова, 2

РЕДАКЦИЯ ПОДПИСКУ НЕ ПРИНИМАЕТ
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: «л* п РУ6.

на */» года за 6 Л#Л& 36 руб.
Рассылку rkNs и приём подписки производят: Контора по распространению изда¬
ний Академии Наук СССР „Академкнига"—Москва, Пушкинская, 23; книжный
магазин Академкниги — Москва, ул. Горького, 6; отделения Конторы Академ¬
книги — Ленинград, Литейный, ЛЗ-а; Киев, В. Владимирская, 53, Свердловск,
улица Малышева, 58; Ташкент, улнца Карла Маркса, 29, н отдаления Союзпечати
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