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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ?

Л. Б. понизовский

За последние 15—20 лет более по¬
дробно изучены физические условия,
существующие на планетах солнечной
системы.

В прошлом столетии имела успех
гипотеза известного шведского учёно¬
го Аррениуса о возможности переноса
зародышей жизни с одной планеты на
другую. Эта гипотеза в настоящее
время отвергнута. Опыты, произведён¬
ные с ультрафиолетовыми лучами, по¬
казали, что бактерии, которые выдер¬
живают жестокий холод и полное
отсутствие кислорода и влаги, вблизи
источников таких лучей мгновенно по¬
гибают. Следовательно, мельчайшие
зародыши жизни должны были погиб¬
нуть уже в межзвёздном пространстве,
пронизанном жёсткими ультрафиоле¬
товыми лучами.

Впрочем, такой зародыш и не мо¬
жет служить источником жизни на
планете. В самом деле, если зародыш
жизни, пролетев огромные расстояния
межзвёздного мира, попадает на по¬
верхность такой планеты, где жизнь
невозможна, то зародыш всё равно
погибнет. Если такой же простейший
организм попадёт на планету, где
жизнь уже возникла, то он погибнет
в борьбе за существование. Формы ор¬
ганической жизни, возникшие на дан¬
ной планете, приспособлены к суще¬
ствующим на ней условиям лучше, чем
любой зародыш, случайно попавший
на поверхность планеты. Следователь¬
но, если бы зародыш и не погиб, он
не смог бы размножаться.

Данные современных естественных
наук (астрофизики, геологии, химии,
биологии) подтверждают бесконечно
смелую мысль диалектического мате¬
риализма: там, где имеются физические
услозия, из неорганической материи
должна неизбежно возникнуть органи¬
ческая жизнь. В процессе своего раз¬
вития материя проходит через ряд
форм, всё более-сложных, всё более
совершенных. Могут пройти миллионы
и миллиарды лет, но жизнь появится

как непременный этап в развитии ма¬
терии.

В процессе формирования атомных
ядер появляются всё более и более
сложные конфигурации атомных ядер
тяжёлых химических элементов. Сре¬
ди бесчисленного множества звёзд
наше Солнце является местом, где ра¬
зыгрываются уже сравнительно слож¬
ные ядерные реакции. В 1943 г. Шар¬
лотта Мур и А. С. Кинг обнаружили
в спектре Солнца линию, принадлежа¬
щую одному из самых тяжёлых хими¬
ческих элементов — ионизованному то¬
рию (Z = 90). Это снова показывает,
что Земля (так же как и другие пла¬
неты солнечной системы) произошла
из одного центрального тела — Солнца.
В спектре Солнца обнаружены много¬
численные линии, принадлежащие свы¬
ше 60 элементам из 92 элементов таб¬
лицы Менделеева. На Солнце богато
представлен водород — элемент, вхо¬
дящий в состав всех без исключения
органических веществ. В некоторых
слоях Солнца имеются устойчивые мо¬
лекулы углерода С2, а также соедине¬
ния углерода с другими элементами.

При остывании Земли процесс
усложнения химических элементов
продолжался. На Земле образовались
углеводороды — соединения углерода
с водородом. В то время как на далё¬
ких от Солнца планетах — Юпитере,
Сатурне и Уране — дальнейшее разви¬
тие пошло медленно, на Земле про¬
цесс усложнения углеводородов нашёл
благоприятные физические условия.
Появляются третичное соединения,
куда, кроме углерода и водорода, вхо¬
дит также кислород. Наконец, к ним
присоединяется ещё азот. Соединение
этих четырёх элементов представляет
собой уже простейшие органические
вещества. Органические молекулы на¬
шли себе благоприятную среду в океа¬
нах, образовавшихся на остывающей
Земле. Органические молекулы и ока¬
зались .прародителями* простейших
органических веществ; органические
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вещества росли и размножались за
счёт усвоения питательных веществ,

растворённых в воде первичного горя¬
чего океана.

Борьба за существование и выжи¬
вание более приспособленных повели
к дальнейшему усовершенствованию
организмов. На Земле возникла новая
форма существования материи — орга¬
ническая жизнь. Эта форма характе¬
ризуется следующими признаками: об¬
меном веществ, раздражимостью и
приспособлением к среде.

Существование и дальнейшее раз¬
витие органической жизни требовало
наличия ряда условий. Для жизни
необходимы пищевые вещества, кисло¬
род, вода; требуются соответству¬
ющие температура и давление атмо¬
сферы. На Земле все эти условия ока¬
зались.

Имеются ли такие условия на дру¬
гих планетах? Для этого рассмотрим
положение Земли среди других планет.

Среди других планет Земля нахо¬
дится в сравнительно благоприятных
условиях. Земля не так близка к Сол¬
нцу как Меркурий, но и не так далека
от него, как недавно открытая планета
Плутон. Количество тепла и света,
получаемых единицей земной поверх¬
ности, умеренно: Меркурий получает
его в 7 раз больше, чем Земля, а да¬
лёкая планета Юпитер получает сол¬
нечной энергии почти в 30 раз меньше.

Орбита, по которой Земля обра¬
щается вокруг Солнца, имеет малый экс¬
центриситет. Между тем, некоторые
мелкие планеты обращаются по таким
сильно вытянутым эллипсисам, что
они годами пребывают в страшном
холоде мирового пространства, време¬
нами же, при приближении к Солнцу,
они добела раскаляются солнечными
лучами. В то время как Меркурий
делает полный оборот вокруг своей
оси в 88 дней, Земля делает полный
оборот за сутки. Этим объясняется
малая амплитуда колебаний темпера¬
туры на Земле. Близость к Солнцу
создаёт на освещённой части поверх¬
ности Меркурия температуру до

400°С. (Как известно, избыток тепла
более опасен для микроорганизмов,
чем его недостаток.) На Луне же раз¬
ность температур между освещённой
и неосвещённой частью достигает 200°.

Размеры нашей планеты также уме¬
ренные: они в 10 раз меньше размеров
Юпитера и Сатурна, но зато в 2—3—
—4 раза больше Марса, Меркурия или
Луны. Земля имеет максимальную сред¬
нюю плотность среди других планет
солнечной системы. Поэтому сила тя¬
жести на Земле в 6 раз больше, чем
на Луне, но в 2—3 раза меньше, чем
на Юпитере. Сила тяжести на Земле
такова, что она позволяет нашей пла¬
нете удерживать свою воздушную
оболочку. В то же время она позво¬
лила отсортировать избыток лёгкого
водорода, образующего вредные газы,
в межпланетное пространство. Малень¬
кая Луна давно лишилась своей атмо¬
сферы, а большой Юпитер до сих пор
покрыт густыми облаками ядовитого
газа.

Наличие воздушной оболочки во¬
круг Земли сыграло исключительную
роль в дальнейшем развитии органи¬
ческой жизни. Прежде всего, воздуш¬
ная оболочка спасла слабые организмы
живых существ от непрерывного кос¬
мического дождя метеоритов, падаю¬
щих на поверхность планеты. В то
время как поверхность Луны вся
взрыхлена падаюТцими камнями, в ат¬
мосфере Земли эти мелкие метеориты
быстро испаряются и не причиняют
её обитателям никакого вреда. Земля
удерживает на высоте в 20 км слой
озона. Земной озон поглощает крайние
ультрафиолетовые лучи, идущие из
мирового пространства. Смертоносное-
действие этих лучей мы уже отмечали.

Наличие атмосфёры и примерное
постоянство средней температуры на
всей Земле в течение года создало
климат Земли. Постоянство климата

в различных частях земного шара опре¬
делило развитие специфических, при¬
способленных к местным географиче¬
ским услоаиям, форм растительного
и животного мира (тропические ра¬
стения, полярные животные и пр.).
Резкие смены климата были бы для
них губительны.

Роль атмосферы в дыхании и асси¬
миляции живыми организмами пита¬
тельных веществ из окружающей при¬
роды общеизвестна.

Таковы основные условия, опре¬
делившие возможность существования
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и развития органической жизни на
Земле.

Из сказанного следует, что на да¬
лёких планетах солнечной системы —

Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне —
жизнь мало вероятна.

В самом деле, с Урана Солнце вы¬
глядит небольшой звёздочкой, скудно
обогревающей поверхность планеты.
Температура на этих далёких планетах
колеблется от 145 до 222° холода.
„Это — миры без Солнца" — по выра¬
жению Рессела.

По мнению акад. В. Г. Фесенкова,
Юпитер находится ещё в раскалён¬
ном состоянии. По мнению же Джеф-
фрейса, поверхность Юпитера покрыта
толстым слоем льда. Над этой поверх¬
ностью плавают густые облака газа.
Природа этих облаков долго состав¬
ляла загадку для астрономов. В 1872 г.
Фогель обнаружил в спектре Юпитера
молекулярные полосы поглощения не¬
известного происхождения. Такие же
полосы впоследствии были замечены
в спектрах Сатурна, Урана и Нептуна.
Только в 1932 г. Адамсу и Денгему
удалось воспроизвести эти полосы в
лабораторные условиях. Оказалось, что
соединения водорода с углеродом и
с азотом при низкой температуре да¬
ют такие полосы поглощения.

Отсюда можно заключить, что ат¬
мосфера указанных планет состоит,
в основном, из аммиака и метана, га¬

зов неблагоприятных для развития
жизни. Большие массы этих планет

удерживают вблизи поверхности гу¬
стые облака этих вредных газов. Сле¬
довательно, на гигантах солнечной
системы — Юпитере, Сатурне и Уране
органическая жизнь невозможна.

Никто не предполагает также су¬
ществования жизни и на ближайшей
к Солнцу планете Меркурии. На осве¬
щённой части Меркурия температура
подымается до 850—400°С, в то время
как на противоположной стороне пла¬
неты должно быть до 200 холода.
Кроме того, спектральный анализ не
обнаруживает на этой планете никаких
признаков атмосферы.

Луна является телом, совершенно
лишённым атмосферы. Спектр Луны
ничем не отличается от солнечного

спектра. Значит, там нет воздушной
среды, которая добавила бы свои ли¬

нии поглощения к линиям Солнца.
На Луне чрезвычайно велик контраст
температур между освещённой и не¬
освещённой частью её поверхности.
Планета вся взрыхлена непрерывным
дождём метеоров. Наконец, на Луне
отсутствует влага. Всё это говорит за
то, что в настоящее время жизнь там
невозможна.

О прошлой истории Луны, воз¬
можно, говорят трещины, тянущиеся
вдоль её поверхности и следующие
за складками местности. Они обычно

начинаются у подножья кратеров и
теряются вдали, напоминая высохшие
русла рек, теряющихся в пустыне.
Возможно, что прежде на Луне при¬
сутствовала влага. На дне глубоких
лунных кратеров теперь ещё как буд¬
то замечаются изменения окраски, мо¬
гущие свидетельствовать о каких-то
химических процессах, происходящих
в недрах Луны. Итак, если когда-либо
и существовала возможность для воз¬
никновения жизни на Луне, то теперь
она, несомненно, безжизненна.

Ближе всего подходят по своим
свойствам к Земле только планеты

Венера и Марс. Марс отстоит от Солн¬
ца лишь в 1.5 раза дальше, чем Зем¬
ля, а Венера даже несколько ближе.
Соответственно этому температура
Венеры поддерживается в среднем
около -{-30° С, также и Марс получает
от Солнца сравнительно немалое коли¬
чество света и тепла. По размерам
Венера почти равна Земле, а Марс
только в 2 раза меньше её. Из-за не¬
сколько различной плотности этих
планет сила тяжести на Марсе в 2.5
раза меньше земной, а на Венере мень¬
ше её на 20%. На всех трёх планетах
имеется атмосфера.

Длина суток на Венере до сих пор
неизвестна, так как густая атмосфера
вокруг планеты не позволяет следить
за перемещением деталей на её поверх¬
ности. Но на Марсе, где атмосфера
весьма разрежена, детали поверхности
хорошо видны. Сутки на Марсе отли¬
чаются от земных суток только
на полчаса. На всех трёх планетах
происходит смена времён года. При
этом на Венере год почти в 2 раза
меньше, а на Марсе он почти в 2 раза
больше земного.

Отсюда видно, насколько близки



6 Природа 1946

физические условия на поверхности
планет Венеры, Земли и Марса. Един¬
ственно важным и, как мы увидим,
решающим различием является разный
состав атмосфер названных планет.

Для выяснения состава атмосфер
Венеры и Марса одного спектрального
анализа оказалось недостаточно. При
фотографировании спектра Венеры
получаются полосы поглощения, при¬
надлежащие кислороду. Но сказать,
кому принадлежат эти полосы, атмо¬
сфере Венеры или атмосфере Земли,
через, которые последовательно про¬
шли световые лучи, прежде чем они
попали в спектрограф, довольно труд¬
но. Поэтому в таких случаях приме¬
няют принцип Допплера, по которому
спектральные линии, полученные или
поглощённые движущимся источни¬
ком, несколько сдвигаются относи¬

тельно спектральных линий, принад¬
лежащих неподвижному источнику.
Движение Венеры относительно Земли
должно было сказаться на расщепле¬
нии спектральных линий. Однако ника¬
кого расщепления полос кислорода
не было обнаружено. Не было заме¬
чено также никакого смещения или

усиления полос воды. В спектре видны
лишь линии, принадлежащие атмо¬
сфере Земли. Следовательно, никаких
следов кислорода, никаких признаков
воды на Венере нет.

Из чего же тогда состоит атмо¬
сфера, плотно окружающая Венеру?
В 1932 г. те же Адамс и Денгем за¬
сняли спектр Венеры на фотографи¬
ческих пластинках, чувствительных
к инфракрасным лучам. В инфракрас¬
ной области спектра были обнаружены
три полосы поглощения, принадлежа¬
щие углекислоте. Недавно Эдел в лабо¬
раторных условиях воспроизвёл эти
полосы. Он показал, что слой угле¬
кислоты толщиной в 200 м при нор¬
мальном давлении может дать такие

же по интенсивности полосы погло¬

щения. Значит, солнечный свет, отра¬
жённый от поверхности Венеры, про¬
ходит туда и обратно через слой
углекислоты толщиною по крайней
мере в 100 м. Вильдт предполагал,
что при таком большом количестве
углекислоты достаточно небольшого
содержания паров воды, чтобы там
образовался ядовитый газ формаль¬

дегид CHjO", который, распыляясь,
образует облака, хорошо заметные
над поверхностью Венеры. Однако
последние работы не подтверждают
этого мнения Вильдта.

Повидимому, до сих пор на Венере
не было жизни. В то время как на
Земле большие залежи каменного угля,
нефти, торфа свидетельствуют о дли¬
тельном процессе ассимиляции расте¬
ниями углекислоты и выделении ими
свободного кислорода, на Венере, пови¬
димому, нет кислорода, углекислота
же до сих пор покрывает всю поверх¬
ность планеты. Но если там не было

растительного мира, то тем менее
вероятно наличие на Венере живот¬
ного мира.

Что касается Марса, то здесь усло¬
вия для существования жизни значи¬
тельно лучше.

Кобленц измерял с помощью чрез¬
вычайно маленького термоэлемента
распределение температуры в различ¬
ных местах изображения Марса, да¬
ваемого телескопом. При этом было
найдено, что температура в тёмных
местах планеты („морях”) достигает
4-10°. Средняя же температура по¬
верхности —27°. На южном полюсе
Марса можно заметить белое пятно —
полярную шапку. В летние месяцы
полярная шапка тает. Это видно по
тёмной каёмке, образующейся у края
шапки. Тёмный край постепенно пе¬
ремещается от полюса к экватору.
Светлые области планеты в это время
темнеют, а тёмные делаются несколь¬
ко более зелёными. Логрэлл считал,
что при этом происходит увлажнение
почвы и оживление летней расти¬
тельности на поверхности Марса.

Что касается состава разрежённой
атмосферы Марса, то нужно сказать,
что прямых доказательств наличия
кислорода в атмосфере всё же нет.

В 1925 г. на обсерватории Маунт-
Уилсон был сфотографирован спектр
Марса приборами высокой разрешаю¬
щей силы. Рефлектор имел диаметр
в 100 дюймов, спектрограф был с не¬
сколькими призмами. Пластинки были
очувствлены к инфракрасным лучам.
При этом получилась тонкая структура
кислородной полосы поглощения. Но
никакого смещения линий спектра,
указывающего на то, что эти линии
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принадлежат движущемуся от нас

Марсу, не получилось. Значит содер¬
жание кислорода в атмосфере Марса
не превышает 1% от содержания ки¬
слорода в земной атмосфере. Содер¬
жание водяных паров оценивается
в 5% от земного. С другой стороны,
наблюдения Антониади говорят о на¬
личии отдельных облаков над Марсом,
которые, по большей части, сгуща¬
ются над терминатором (границей дня
и ночи). Они плавают над поверхно¬
стью планеты на высоте от 3 до
30 км.

Повидимому, иногда из этих об¬
лаков падает дождь, и тогда почва
под облаками темнеет. В южном по¬

лушарии, в котором в то время была
зима, Фока заметил в 1937 г. облака
блестящего цвета. Антониади наблю¬
дал также покровы, напоминающие
песчаные тучи, поднимаемые вихрями
з пустыне.

Проф. Г. А. Тихов в Пулкове и
Райт на обсерватории Лика фотогра¬
фировали Марс с различными свето¬
фильтрами. Они нашли, что вид Марса
в различных лучах различен. Это впо¬
следствии было подтверждено и дру¬
гими исследователями и служит лиш¬
ним доказательством наличия атмо¬

сферы, рассеивающей световые лучи.
В атмосфере Марса углекислота не
обнаруживается. Повидимому, угле¬
кислота, которая на Венере ещё со¬
хранилась, на Марсе уже ассимилиро¬
вана растениями так же, как это про¬
исходило на Земле. Выделившийся

свободный кислород, повидимому, во¬
шёл в соединения с горными поро¬
дами, придав пустыням Марса харак¬
терный красноватый цвет.

Органическая жизнь, которая могла
возникнуть в сравнительно ранний
.период становления Марса, должна
была затем приспособиться к новым
условиям, возникшим в связи с силь¬

ным разрежением атмосферы планеты.
Приспособляемость организмов к ок¬
ружающей среде и борьба за суще¬
ствование могли создать на Марсе
сравнительно высокие формы расти¬
тельного и животного царств, далеко
ушедшие от первоначальных форм,
зародившихся на этой планете. Но
каковы эти формы и в каком соотно¬
шении они находятся к формам, встре¬

чающимся на Земле, пока сказать
нельзя.

Предположения о наличии мысля¬
щих существ на Марсе основывались,
главным образом, на „каналах", будто
бы видимых на поверхности Марса.
Каналы на Марсе были даже сфото¬
графированы Тиховым (1909 г.) и Трем-
плером (1924, 1939 гг.). Однако не ис¬
ключена возможность, что геометри¬
чески правильные линии, видимые на
поверхности Марса, являются только
оптической иллюзией.

Итак, среди планет солнечной си¬
стемы жизнь может возникнуть и раз¬
виваться только на некоторых плане¬
тах, занимающих по удалённости от
Солнца срединное положение среди
других планет, т. е. на Венере, Земле
и Марсе. Эти планеты по своему
положению в солнечной системе и по
своим размерам способны обеспечить
достаточную температуру, влагу и
удержать в атмосфере газы, полез¬
ные для живых существ.

Венера, повидимому, находится
в таком состоянии, когда вредные газы
атмосферы ещё не успели отфильтро-
ваться в межпланетное пространство.
Поэтому для жизни эта планета сей¬
час ещё не пригодна.

Земля находится в такой стадии
своего развития, когда на ней обеспече¬
но длительное и безопасное существо¬
вание органического мира, вплоть до
самых высокоорганизованных существ.
У Общественного Человека процесс
приспособления к условиям, суще¬
ствующим на Земле, пошёл быстрее,
а в последнее время человеческий труд
стал преобразовывать поверхность са¬
мой планеты.

На Марсе, несомненно, может су¬
ществовать и растительный и живот¬
ный мир. Но так как по физическим
условиям Марс отличен от Земли, то
следует ожидать, что формы органи¬
ческого мира на нём совершенно от¬
личны от наших.

Существует ли жизнь вне солнеч¬
ной системы?

Имеются ли планеты у других
звёзд?

До последнего времени наибольшее
распространение имела теория Джинса
о происхождении солнечной системы.
По этой теории планеты нашей системы
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образованы в момент близкого прохо¬
ждения или даже столкновения какой-

то звезды с Солнцем. Крупные капли
струи, вырвавшейся из Солнца и от¬
клонённой звездой, позже сгустились
и образовали планеты солнечной си¬
стемы. В пользу этой теории говорили:
характерное распределение больших
планет почти в одной плоскости и об¬
ращение всех планет вокруг Солнца
в одном направлении.

Однако по этой теории возникно¬
вение планет должно быть явлением

чрезвычайно редким, так как столкно¬
вение двух звёзд в звёздной Вселен¬
ной крайне мало вероятно.
• Совсем недавно были обнаружены
звёзды, вокруг которых обращаются
невидимые спутники, масса которых
составляет примерно 1/100 от массы
центральной звезды. Эти спутники,
повидимому, планетоподобные тела,
обращающиеся вокруг своей звезды.

Н. Н. Парийский недавно показал,
что орбиты планет солнечной системы
не могут быть образованы ни при ка¬
ком варианте прохождения звезды
вблизи Солнца. Теория Джинса, пови¬
димому, неверна. Поэтому необходимо
разработать новую теорию происхож¬
дения солнечной системы. Эта теория
должна исходить из того, что образо¬

вание планет обязано внутренним при¬
чинам, имевшимся на Солнце в ка¬
кую-то далёкую эпоху.

Эти причины могут возникнуть и
в недрах других звёзд, что приведёт
к аналогичному образованию дочер¬
них звёзд-планет.

Остывание планет приведёт к но¬
вым формам химических соединений,
образованию органических молекул и.
наконец, к возникновению жизни на
планете.

Сто лет назад Фридрих Энгельс
писал: „У нас есть уверенность, что
материя во всех своих превращениях
остаётся вечно одной и той же, что
ни один из её атрибутов никогда не
может быть утрачен и что поэтому
с той же самой железной необходи¬
мостью, с какой она когда-нибудь
истребит на земле свой высший цвет—
мыслящий дух, она должна будет его
снова породить где-нибудь в другом
месте и в другое время". (Диалектика
природы. ОГИЗ, 1941, стр. 21).

Теперь мы знаем более подробно
условия, необходимые для возникно¬
вения и развития жизни на планете.

Требования, предъявляемые к фи¬
зическим условиям на поверхности
планеты, жёстки, но не чрезмерны.
Жизнь во Вселенной — явление ред¬
кое, но не исключительное.



ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТАНА

В. Г. ФАСТОВСКИЙ

Метан является первым членом
гомологического ряда предельных
али<Ьатических углеводородов (пара¬

финов). Отсутствие в нём связи С — С
отличает его от высших членов

ряда, он наиболее устойчивый угле¬
водород.

Метан является основным, в коли¬
чественном отношении, компонентом
природного и некоторых искусствен¬
ных (промышленных) газов.

Природные газы выделяются со¬
вместно с нефтью из газов нефтяных
скважин, либо из чистогазовых ме¬
сторождений.

Содержание метана в чистогазовых
месторождениях достигает 98 — 99%
(сухой газ), а г4азы нефтяных скважин
содержат от 10 до 40% высших гомо¬
логов— пропана, бутана, пентана и ге-
ксана (жирный или мокрый газ).

Рациональное использование этих
газов сводится, в значительной мере,
к изысканию методов энерго-химиче-
ской переработки метана.

1. Ресурсы метана

а) Природный газ

Богатейшими ресурсами природ¬
ного газа обладают США и СССР. За па •
ры природного газа в США огромны
и оценивались в 1935 г. в 1700 — 2125
млрд-м3!1]. Ныне разведанные богатства
газа в США возрисли и составляют
около 2500 млрд. мэ.

Не менее трёх четвертей этих за¬
пасов находятся в юго-западных шта¬

тах (Миссисипи, Луизиана, Арканзас,
Техас, Оклахома, Канзас и др.).

Промышленная добыча природных
газов в США началась в 1882 г., но
особенно бурное развитие наблюдает¬
ся за последние два десятилетия. В

табл. 1 приведены данные о добыче
природного газа в США.

ТАБЛИЦА 1

Добыча природного газа в США в млрд. кубо¬
метров

Годы Млрд.м3 Годы Млрд.м3 Годы
Млрд

м”

1906 8.5 1928 44.4 1943 95.31
1913 16.5 1934 50.2
1919 21.1 1942 86.4

Следует отметить, что эти цифры'
дают представление не о действитель¬
ной величине добычи, а лишь о про¬
данной продукции, которая и учиты
вается американской статистикой.

Разницу составляют потери, кото¬
рые по некоторым данным [2] достигали
за период с 1922 по 1930 г. 30% от
учтённого количества газа или около
35 млн. м3 в сутки.

Большая часть добываемого в США
газа относится к чистогазовым ме¬

сторождениям (до 60 %). Всего в США
с момента начала эксплоатации добыто
по 1939 г. 1200—1300 млрд. м8 газа.

Источники природного газа имеют¬
ся и в других странах, например в
Польше, Румынии, Венгрии и Канаде.
Однако масштабы залежей и добычи,
в сравнении с США, невелики.

Ресурсы Советского Союза огром¬
ны. Необходимо подчеркнуть, что оцен¬
ка их сугубо ориентировочна и в на¬
стоящее время бесспорно занижена.

В табл. 2 приведены некоторые ха¬
рактеристики природных газов СССР
в усреднённых величинах.

1 Для наглядности отметим, что 84 млрд. м:'
природного газа, отпущенные в 1924 г. потре¬
бителям США, эквивалентны 112.5 млн. т угла
или 880 млрд. квт/ч электроэнергии или 540
млн. баррелей мазута (см. Chem. and Met. Eng.»
2, 1943 и реферат. А. Ф. Иванова в ЖХП
№6, стр. 27, 1944).
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ТА БЛИ ЦА 2

№

п/п
Месторождения MeTaJ

i

1

Этан Про¬
пан

Бутан

Пен-
тан
и

выше

Угле¬
кисло¬

та
Азот

1 Устье р. Ухты 93.0 1.0 0.1 0.1 0.0 0.2 5.6
2 Урал, Верхне-Чусовские Городки . . . 81.0 5.0 2.0 1.0 — 0.2 10.0
3 Ишимбаево Стерлитамакского р-на. . 77.5 8.0 3.0 0.5 — 1.0 10.0
4 Эмбансфть . . . . 87.1 3.2 1.2 0.3 0.3 1.8 6.1
5 Азнгфть (Сталиннефть) 83.4 3.0 0.6 1.0 0.7 11.4 —

t) 49.0 11.0 17.0 15.0 4.0 1.0 3.0

7 Майн^фть . • 72.4 4.7 7.3 0.7 0.6 2.0 6.3
8 Прикамнефть 51.0 6.0 8.0 4.0 0.3 0.7 30.0
9 77.6 4.5 1.7 0.8 0.6 0.2 14.6

К основным газоносным районам
СССР1 относятся Кавказ, Нижне-Волж¬
ский район, Урало-Волжский район
(„Второе Баку“), Северный Урал (Верх-
не-Ижемский район), западные обла¬
сти Украины и некоторые другие.

Ниже дана краткая характеристика
основных газоносных районов СССР.

Кавказ

Основные газоносные районы Кавка¬
за: 1) Бакинский, 2) Дагестанский,
3) Грозненский, 4) Кубано-Черномор-
■ский.

Бакинский газоносный район охва¬
тывает огромную площадь Апшерон-
ского полуострова, Кабристана и бас¬
сейна р. Куры. В этом районе до по¬
следних лет получали не менее 90%
общесоюзной добычи природного газа.
-Содержание метана в этом газе ко¬
леблется от 87 до 100°/о.

Крупным газоносным районом
является Дагестан, где особенного вни¬
мания заслуживают месторождения, со¬
держащие от 86 до 92% метана.
Запасы газа в Дагестанском районе
исчисляются десятками миллиардов
кубометров. Из важнейших месторож¬
дений газа отметим Дагестанские ог¬
ни, Дузлак, Корабельниковский Купол,
Хочи-Мензал, в районе Махач-Кала.

Газы Грозненского района, добы¬
ваемые вместе с нефтью, являются
жирными, т. е. содержат большие
количества высших углеводородов

1 Вследствие недостаточной разведанности
'чистогазовых месторождений СССР, не пред¬
ставляется ныне возможным дать детальную
-количественную характеристику, которая бу¬
дет выясняться по мере развертывания геоло*
"о-развбдочных работ.

(24—26%). Здесь добывается около
1С0 млн. м3 газа в год, однако исполь¬
зуется этот газ также весьма нераци¬
онально. В первой пятилетке добыча
газа составляла свыше 200 млн. мя

в год. Перспективы добычи газа в
этом районе определяются масштабом
добычи нефти. Большой интерес пред¬
ставляют Малгобекские и Горское
месторождения.

Значительные запасы жирного газа
обнаружены в Кубано-Черноморском
районе (Майкопский район и др.), а
также на побережье между Анапой
и Туапсе, в районе Новороссийска и
на Керченском полуострове. Значите¬
льные запасы газа обнаружены в Воро-
шиловске.

Кавказские месторождения газа рас¬
пространены на обширной территории
между Каспийским и Чёрным морями.
Здесь обнаружены не только нефте¬
газовые, но и чистогазовые месторож¬
дения (особенно в Бакинском районе,
Дагестане).

Н и ж н е-В олжский район

Здесь обнаружены огромные газо¬
носные площади. Перспективные гео¬
логические запасы природного газа в
Нижне-Волжском районе (включая Кал-
мыцко-Сальские степи) определяются
довольно значительной цифрой (содер¬
жание метана 85—95%). Газоносность
зарегистрирована на огромной площади
Калмыцко - Сальских степей, по обоим
берегам Волги от Астрахани до Сталин¬
града. На левом берегу газоносные пло¬
щади Н. - Волжского района смыкаются
с газонефтяными куполами Эмбы.

Месторождения газа обнаружены, в
районе Астрахани (пос. Азау), но пред¬
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стоят ещё большие работы по изуче¬
нию газоносности всего района.

Следует напомнить, что промыш¬
ленность Сталинграда, Астрахани, ли¬
шённая местных ресурсов твёрдого и
жидкого топлива, питается дальнепри¬
возным донецким углем. Использова¬
ние местных газовых месторождений
поэтому и приобретает громадное зна¬
чение.

В последние 2—3 года широкую из¬
вестность приобрели мощные место¬
рождения газа в Саратовской обл.
(Курдюмско-Елшанское месторожде¬
ние). Это одно из крупных чистога¬
зовых месторождений Союза. Пробу¬
рённые скважины выбрасывают газ
под давлением до 80 атм. с ежесуточ¬
ным свободным дебитом в 1—2 млн.
м8. В этом районе развёрнуты круп¬
ные геологические поиски, которые
безусловно выявят обширные газо¬
носные площади.

Урало-Волжский район
„Второе Баку"

В Урало-Волжском районе были
предприняты форсированные разведоч¬
ные работы на нефть, которые дали
замечательные результаты, нашедшие
своё выражение в решении XVIII
Съезда ВКП(б) „Создать в районе ме¬
жду Волгой и Уралом новую нефтя¬
ную базу „Второе Баку*.

Попутно обнаружены крупные неф¬
тегазовые месторождения в районах:
Бугуруслана (65—80% СН4), Кинель-
Черкасском (на северо-востоке от Куй¬
бышева), Ту ймазинском (58—67% СН4),
Краснокамском (40 км к юго - за¬
паду от г. Молотова), Стерлитамак-
ско-Ишимбаевском (65—77% СН4), а
также в районе Сызрани, Верхне-Чу¬
совских Городков и др. В последние
годы широкую известность приобрело
мощное Бугурусланское газовое место¬
рождение.

Поисковые работы велись для вы¬
явления нефтеносности районов Урала
и Волги. Геологи считают эту тер¬
риторию весьма перспективной в от¬
ношении чистогазовых ресурсов. Пред¬
стоят большие геолого-поисковые
резведочыые работы для выявления
газонефтяных и чистогазовых место¬
рождений.

Нет надобности доказывать исклю¬
чительно большое значение природ¬
ных газов в Урало-Волжском районе.

Северный Урал

Крупные запасы газа обнаружены
в верховьях реки Ижмы. Бесспорно,
что Верхне - Ижемский газоносный
район (содержание метана достигает
98%) представляет большой промыш¬
ленный интерес. В частности, этот
газ мог бы по магистральному газо¬
проводу (400—500 км) питать инду¬
стриальный район Соликамск — Берез¬
няки — Молотов.

Украина

Здесь выделяются два крупных
газоносных района: Прикарпатский
на западе и Приазовский — на юге.

Прикарпатский газоносный район
слабо затронут разведочными рабо¬
тами. Газоносная область обширна
и распространяется от Перемышля
до Коссова. В этом районе находятся
как нефтегазовые месторождения
(Борислав, Станислав и др.), так и
чистогазовые месторождения. Так,
следует указать на чистогазовое
месторождение Дашавы (Драгобыч-
ский округ), где добыча газа (93.5%
СН4) в 1938 г. составляла 198.6 млн.м3.
По некоторым исчислениям запасы
газа по одному Дашавскому месторож¬
дению на площади в 12 кв. км состав¬
ляют 12 млрд. м8 газа. Количество
выпущенного в атмосферу газа
огромно.

Бесспорно, что в предгорьях Карпат
на протяжении 240 км расположены
самые мощные запасы газа в Европе
(Дашава, Опары, Ходновице, Калуш
и др.).

Приазовский газоносный район тя¬
нется вдоль северо-западного побе¬
режья Азовского моря и охватывает
южные районы Днепропетровской об¬
ласти (Бердянский, Генический, Аки-
мовский, Коларовский и др.).

Газоносная площадь исчисляется
в 1000 кв. км. По данным Укргеол-
треста минимальные разведанные за¬
пасы природного газа определяются
в несколько млрд. м8. Газ состоит в
основном из метана (90—96% СН4).
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Крупные запасы природного газа
расположены в районах, потребляющих
привозный уголь из Донбасса, что под¬
чёркивает значимость проблемы энер¬
гетического использования этих газов.

Добавим, что сравнительно недавно
(1936 г.) обнаружены нефть и газы
в Ромнах (Украина), а также устано¬
влено наличие газоносного района на
севере Донбасса (Кременная, Лиси¬
чанск, Ворошиловград).

Вышеизложенное даёт некоторое
представление о газоносных районах
страны. Газоносные площади обна¬
ружены во многих других районах:
в Эмбенском нефтеносном районе, в
Средней Азии, Сибири, на Дальнем
Востоке. Упомянем, для иллюстрации,
Чикошлярское (Туркмения) месторо¬
ждение (дебит газа 8000 м3 в сутки)
или Ферганский район, где в 1938 г.
забил газовый фонтан с выдачей око¬
ло миллиона кубометров газа в сутки.

Бесспорно следующее: 1) СССР рас¬
полагает громадными ресурсами при¬
родных газов, 2) эти ресурсы полно¬
стью ещё не выяснены, 3) развернув¬
шиеся геолого-разведочные работы
выявят новые районы газоносности и
масштабы наших газовых ресурсов и
4) в отличие от американской прак¬
тики запасы отечественных газов

почти не тронуты и ждут своего по¬
требителя.

б) Искусственные газы

Прогресс техники коксования то¬
плива, усовершенствование методов
нефтепереработки, создание новых от¬
раслей химической технологии приво¬
дят к получению огромных количеств
искусственных газов, содержащих
большой процент метана.

Основной интерес представляют:
1) коксовый газ, 2) газы нефтепере¬
рабатывающей промышленности, ко¬
торые можно разделить натри группы:
а) газы пиролиза нефти, б) газы паро¬
фазного крекинга, в) газы жидкофаз¬
ного крекинга.

Состав вышеупомянутых газов из¬
менчив и колеблется в весьма широ¬
ких пределах. В табл. 3 и 4 приведе¬
ны примерные средние составы коксо¬
вого газа и газов нефтеперерабаты¬
вающей промышленности (в объёмн.%).

ТАБЛ И Ц А Э

Состав коксового газа

Компонент Объемный %

Водород 45 —55
Окись углерода .... 4—7

8 —12
20 —30

Этилен 1.0— 2.0
0.3— 0.4

ТАБЛИЦА 4

Состав газов1 нефтеперерабатывающей
промышленности

Компоненты
Жидко-

фазный
крекинг

Паро¬
фазный
крекинг

Пиролиз

Водород . . . 6.0 8.0 15.0
Метан .... 30.5 32.5 45.0
Этилен .... 4.5 12.5 17.0
Этан .... 18.0 14.0 7.0
Пропилен . . 7.5 15.0 8.0

Пропан .... 15.0 6.5 1.0

Бутилены . . . 6.0 6.0 2.3

Бутан .... 6.0 2.0 0.2

Бутадиен . . . — — 1.5

Высшие угле¬
водороды . . 6.0 5.0 2.0

Окись углерода 0.5 — 0.5

Коксовый газ

Производство коксового газа &
1929 г. составляло в США 23.9 млрд. ма.
Однако дальнее транспортирование
его развито слабо, так как он не может
конкурировать с дешёвым и высоко¬
калорийным природным газом, а обыч¬
но используется (не всегда рацио¬
нально) на месте производства.

В последние годы наблюдается
увеличение масштабов применения
коксового газа в городском хозяйстве;,
так, в 1923 г. в этом направлении было
использовано 1.8 млрд. м3, а в 1929 г.
и далее по 4.5 млрд. м8 в год.

В этом отношении несравненно
более совершенна германская прак¬
тика. Это и не удивительно, так как
Германия не имеет нефти и природ¬
ного газа, и её газовое хозяйство
базировалось на весьма совершенной
технике газификации бурых и камен¬
ных углей.

В 1938 г. в Германии было произ¬
ведено 20.99 млрд. м3 коксового газа;

1 Приводится средний состав газов.
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из года в год сокращалось потребле¬
ние его на обогрев коксозых печей
и увеличивался отпуск внезаводским
потребителям для энергетического
и химического использования, достиг¬
ший в 1936 г. 48.89/0 произвэдённого
коксового газа.

Развивалось дальнее газоснабнсе-

ние; автотранспорт широко перево¬
дился на газозое топливо (коксовый газ
и сжиженные газы). Так, если в 1936 г.
в Германии было 877 газобаллонных
двигателей, то в 1937 г. их стало 6969.
В западной Германии на дальние рас¬
стояния передавалось до 5 млэд.м3
коксового газа. Газопроводы коксового
газа проложены от Рурского бассейна
до Голландской границы, до Ганновера
и до р. Майн.

В этом отношении многое делается
и в США, Италии и других странах.

Царская Россия сильно отстала в
использовании коксового газа от ос¬

тальных капиталистических стран, но
в Советском Союзе уже к концу пер¬
вой пятилетки выработка коксового
газа достигла 7.2 млрд. м8 в год. Из
этого количества 3 млрд. м8 израсхо¬
довано на обогрев коксовых печей,
для чего с успехом может быть частич¬
но использован доменный газ, не ме¬
нее 420 млн. м8 сожжено под кот¬
лами [*].

Основные ресурсы коксового'газа
концентрируются в районах Донбасса
(45.2°/0). В 1938 г. ресурсы коксового
газа в Донбассе составляли 3.7 млрд. м3,
а к концу третьей пятилетки они дол¬
жны были достигнуть 5 млрд. м3. Од¬
новременно возрастает удельный вес
восточных районов СССР в общем
балансе коксового газа, что находится
в соответствии с решениями XVIII
Съезда ВКП(б).

следующими данными: Донбасс —
45.2°/0, Приднепровье (Днепропет¬
ровск, Днепродзержинск, Запорожье,
Криворожье)—30.8°/0, Урал (Магнито¬
горск, Губаха, Ново-Тагил)—10.8°/о>
Сибирь (Кузнецк, Кемерово)—13.3°/0.

Рациональное энергетическое и хи¬
мическое использование громадных
ресурсов коксового газа — важнейшая
и наиболее актуальная проблема. Гор¬
ное бюро США составило сравнитель¬
ную шкалу рентабельности примене¬
ния коксового газа. Если за единицу
рентабельности принимать примене¬
ние коксового газа под топками паро¬
вых котлов, то для специальных целей

металлургии (мартены и пр.) коэффи¬
циент рентабельности составит 2.08,
а для бытового потребления 6.20.

Газы крек инга нефти
Последние 2—3 десятилетия харак¬

терны значительным усложнением
методов нефтепереработки и появле¬
нием нового химического направления
в нефтяной промышленности.

Ещё в начале нынешнего века бен¬
зин прямой гонки или выделенный
из природного газа являлся единствен¬
ным источником моторного топлива.
Однако подобными методами удава¬
лось получить бензин в количестве
не более 25°/0 от веса перерабатывае¬
мой нефти, причём качество его было
явно невысоким. Ныне крекинг являет¬
ся основным процессом переработки
нефти, как это видно из табл. 5.

Многочисленные исследования вы¬
явили исключительную ценность
газов крекинга нефти, как исходного
сырья для получения синтетического
авиационного горючего и ценнейших
продуктов органического синтеза.
Наиболее важными являются олефины.

ТАБЛИЦА S

"""   Г оды
Способы производства

СССР (в о/0) США (в о/0)

1928—
1929

1932 1937 1929 1932 1937

97.3 72.1 41.0 56.4 49.8 440

Крекинг нефти 0.2 24 0 57.7 33.0 43.5 47.0
2.5 3.9 1.3 10.6 6.7 9.0

Размещение отечественных ресур- находящиеся в значительном коли-
:ов коксового газа иллюстрируется честве в газах парофазного крекинга
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и пиролиза нефти. Большое значение
приобрели высшие гомологи метана,
которые путём термической или ката¬
литической дегидрогенизации могут
быть сравнительно легко превращены
в олефины с последующим получе¬
нием полимербензинов или продуктов
органического синтеза. Количество
крекинговых газов в США (1937—
1939 гг.) превысило 10 млрд. м® в год.

Другие источники метана
Выше мы ознакомились с некото¬

рыми основными метансодержащими
газовыми смесями. Этим, однако, не

ограничиваются возможные ресурсы
метана. Так, мы не упомянули о газах,
образующихся в процессе гидрогени¬
зации твёрдого топлива. Эти газы
содержат от 30 до 60°/0 метана и по
мере расширения сферы применения
процесса гидрогенизации приобретут
серьёзное значение в топливном
и сырьевом балансе страны. Эти газы
уже ныне играют большую роль
в передовой газовой технике.

Упомянем ещё о швельгазе, полу¬
чаемом в процессе полукоксования
каменных и бурых углей. Этот
газ с теплотворной способностью
8900 кал/м3 характеризуется высоким
содержанием метана.

Имеется, наконец, ещё один источ¬

ник газов, до сих пор никак не
используемый,—это газы сточных вод,
состоящие почти из чистого метана.

Вопрос об утилизации газа полей
орошения вокруг Москвы неодно¬
кратно поднимался, но до сих пор
ещё никак не решён.

Следует остановиться ещё на одном
источнике метана—на синтезе метана

из окиси углерода и водорода, кото¬
рому в последнее время начинают
уделять внимание. Теоретически этот
процесс изучен достаточно подробно.
В специфических условиях он может
быть и экономичен, ибо даёт возмож¬
ность получить газ с более высокой
калорийностью при сравнительно не¬
больших затратах.

2. Основные пути использования
метана

Метан может быть использован по

двум направлениям—’Энергетическому
и химическому.

а) Энергетическое использование метана

Даже в составе природного газа ов
является прекрасным видом горючего,
благодаря своей высокой теплотворной
способности (табл. 6).

ТАБЛИЦА б

Теплотворная способность углеводородов
(в кал на 1 кг)

Метан Этан Пропан Бутан Пентан

13 250 12 350 12 000 11800 11 750

Г ексан Гептан Этилен Пропилен Бутилен

11 550 И 520 И 920 11630 11 500

Энергетическое использование ме¬
тана осуществляется путём его при¬
менения: а) в качестве промышленного
и бытового топлива и б) в качестве
моторного горючего.

Для американской практики харак¬
терно широкое энергетическое исполь¬
зование природных газов в качестве
бытового и промышленного топлива,
преимущества которого перед другими
видами топлива общеизвестны и по
достоинству оценены.

Достаточно указать, что, по амери¬
канским данным, коэффициент полез¬
ного действия (к. п. д.) печей, рабо¬
тающих на природном газе, составляет
18—26°/0 против 6—10°/о для нефти[5].

Роль газового топлива становится

всё более ощутимой в американской
экономике.1

Особенно характерно это для по¬
следних двух десятилетий, когда
газ составляет 10—12°/0 в топливно-
энергетическом балансе страны. На¬
пример, если в 1933 г. общая про¬
тяжённость газопроводов составляла

1 В 1942 г. общий сбыт природного газа
в США возрос, по сравнению с 1941 г., на 8.6%,,
а для промышленности — на 17.5%. К концу
1942 г. газовая промышленность США насчи¬
тывала 19 2 »'лн. потребителей газа, из них
8.5 млн. потребителей прироаного газа. Бытовое
потребление приросшего газа в 1943г. достигло
в США 18.9 млрд. м3 и со'тавляет 80% от
общего потребления газа в быту.
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275.2 тыс. км, то в 1938 г. она достигла

310.8 тыс. км. Общая стоимость про¬
данного в 1939 г. природного газа
составляла 449 млн. долларов, из
которых 307.2 млн. долларов было
заплачено за бытовой газ, потреблён¬
ный в количестве 13.8 млрд. м8.

За 1942 г. природного газа было
продано на 584.5 млн. долларов (уве¬
личение почти в два раза, что связано
с военными нуждами промышлен¬
ности).

Война предъявила громадные тре¬
бования на природный газ, который
считается важным военным мате¬

риалом. К началу 1943 г. 25°/0 всего
природного газа было использовано
для военных нужд [®].

В 1941 г. газовыми компаниями США

была разработана грандиозная про¬
грамма строительства новых газопро¬
водов для обеспечения возросших
нужд военного хозяйства (северных
и северо-восточных индустриальных
штатов страны). Для осуществления
первоочередных строительных работ
потребовалось 750 тыс. т металла,
но военное министерство разрешило
выдать на строительство газопроводов
130 тыс. т металла. Недостаток ме¬

талла, затруднения с рабочей силой
отразились на бурении новых скважин
и на строительстве новых газопро¬
водов.

В табл. 7 приведены данные о росте
протяжённости газопроводов США.

В военные годы строительство ма¬
гистральных газопроводов характери¬
зуется следующими цифрами: 1932 г.—

газопроводов и от 2 до 5 тыс. к»
распределительной газовой сети.

Стоимость газа, идущего на быто¬
вые нужды —2.00 цента за кубометр,
а для промышленного потребления —
всего О.зб цента (в 1941 г.)

Так как природный газ, состоящий
почти целиком из метана, имеет

значительно более высокую тепло¬
творную способность (9000 кал/м3),
чем требуется для бытового газоснаб¬
жения, то его разбавляют генератор¬
ным газом до необходимой калорий¬
ности.

Совершенно ясно, что при стои¬
мости газа в 1—3 коп. он является'

самым дешёвым топливом, ибо об¬
ходится в 3—5 раз дешевле коксо¬
вого или генераторного газов, а кало¬
рийность его в 2—3 или 7—8 ра:*-
выше. В связи с этим в США при¬
родный газ транспортируют по газо¬
проводам туда, где нет его место¬
рождений, причём транспортировка
его на 1000—1500 км (например газо¬
провод Панхендл— Чикаго — 1600 км)
считается вполне рентабельной.

В статье Роман (A. Rohman) и
Эвери (J. В. Avery) [7] приведены
данные (за 1940—1941 гг.) о проекти¬
руемых, строящихся и построенных
в США газопроводах высокого и низ¬
кого давления, а в работах Шмидта [®],
Вунша (Wunsch) [в] излагается тех¬
ника и организация дальнего газо¬
снабжения.

Для иллюстрации масштабов и тем¬
пов дальнего газоснабжения в США
упомянем проект прокладки газопро-

тАБЛИЦА 7

Рост протяжённости газопроводов США (в тыс. км.)1

Годы 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Магистральные газопроводы ....
Распределительная сеть

125.8
149.3

126.8
151.6

128.1
153.5

129.5
158.5

131.4
163.8

133.0
167.1

Итого | 275.1 | 278.4 | 281.6 288.0 295.2 300.1

490 км; 1940 г.—1300 км; 1941 г.—
2700 км; 1942 г.—200 км; 1943 г.—
320 км.

В предвоенный период ежегодно
строилось до 2 тыс. км магистральных

1 Без газопроводной сети Калифорнии.

вода протяжённостью в 2400 км из
штата Тексас в Нью-Йорк [10]. Диа¬
метр газопровода 24 дм, давление
в трубопроводе 70—80 атм. Большое
значение придаётся газопроводу дли¬
ной около 2300 км для соединения
промысловых южных районов штата
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Луизиана с западными районами Сев.
Каролины [“]. Укажем на сооруже¬
ние газопровода высокого давления
(70—80 атм.) Лиретт-Мобиле дли¬
ной в 200 миль.

О темпах строительства газопро¬
водов в США можно судить по сле¬
дующему примеру. Газопровод от
газовых месторождений Кунникгэма
(Канзас) длиной в 61 милю (диаметр
трубопровода 12 дм) сооружён в
71 день.

Техника сооружения дальних га¬
зопроводов всё более совершен¬
ствуется [12]; давление в газопроводах
повышается до 100—130 атм. Увели¬
чивается диаметр труб, совершен¬
ствуется техника электро- и газовой
сварки труб высокого давления и
методов защиты подземных трубо¬
проводов от коррозии и т. д.

Предполагается передавать из рай¬
она Хуготон свыше 8 млрд. м3 газа
в год для обеспечения большой ин¬
дустриальной территории от Дет¬
ройта до Юнгстаун. Перспективные
запасы газа в районе Хутогон исчи¬
сляются в 430 млрд. м3.

В последние годы обращено вни¬
мание на устройство искусственных
подземных газохранилищ, что умень¬
шит потери газа. Следует упомя¬
нуть строительство и использование
подземного газохранилища вблизи
г. Лаван (Арканзас). Дренированная
площадь этого газохранилища со¬
ставляет около 900 га при давлении
10—16 атм.

Г азохранилища построены в штатах:
Канзас (Уэлдские поля), в Кентукки

(Монифийское поле), Новой Мексике
(Кейское поле), Огайо, Оклахоме,
Пенсильвании.

Газ, однако, используется не только
в качестве топлива. Речь идёт не о
комплексной химической переработке,
которой может быть подвергнут, на¬
пример, газ чистогазового месторо¬
ждения, а о предварительной обра¬
ботке, которую проходят газы из
нефтяных скважин, так называемые
.жирные газы.

Эта обработка (отбензинивание)
включается в выделении из них

высших гомологов метана — пропана,

бутана, пентана и др., которые исполь¬
зуются в качестве моторного топлива,

для химической переработки как
ценная добавка к бензину (изооктан).

Не менее 10 — 11°/0 всей выработки
бензина в США падает на газолин
из природных газов. Жидких газов
ещё в 1938 г. было получено 6270 тыс.
галлонов, из которых в быту потреб¬
лено 35°/0, на топливо для двигате¬
лей 12.6°/0, в качестве сырья для хи¬
мической промышленности 13.6°/0 и
остальное прочими потребителями.

Эксплоатационные возможности по
утилизации газа в СССР значительно
больше американских. Однако мы до
сих пор сильно отстаём как по до¬
быче, так в особенности по утили¬
зации ценных составных частей

природного газа.

Газ в СССР мало отбензинивается,
что приводит к потере десятков
тысяч тонн газового бензина, который
является ценнейшим компонентом
для получения высокооктанового мо¬
торного топлива. Чистогазовые ме¬
сторождения до Отечественной войны
(1941 г.) почти не эксплоатировались,
а газ не играл почти никакой роли
в топливно-энергетическом балансе
страны. Наряду с потерями газа, в
ряде мест под топками котлов сжи¬

гают ценнейшую нефть, либо жир¬
ный газ, который, как было указано,
может служить сырьём для органи¬
ческого синтеза и получения мотор¬
ного топлива.

В 1942—1944 гг. проведена значи¬
тельная работа по энергетическому
использованию чистогазовых место¬

рождений в районе Волги. В конце
1942 г. вступил в строй небольшой
газопровод Елшанка—Саратов протя¬
жённостью в 16 км. За два года
добыто 384.2 млн. м3 газа, что сэко¬
номило до полумиллиона тонн угля.
Если в 1943 г. удельный вес газа в
топливном балансе- Саратова состав¬
лял 19.8°/0, то в 1944 г. он достиг
30.5°/0, а в 1945 г. превысит 85%.

Завершаются работы по строитель¬
ству „малого" газопровода, соеди¬
няющего Елшанско-Курдюмовское
месторождение с крупными пред¬
приятиями Саратова. Длина этого
газопровода 30 км с пропускной спо¬
собностью 1 млн. м3 газа в сутки.

В сентябре 1943 г. введён в экс-
плоатацию газопровод (160 км) от
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мощных Бугурусланских месторож¬
дений (Поквистнево) до г. Куйбы¬
шева.

Постановление Правительства о
строительстве газопровода Саратов —
Москва кладёт начало созданию мощ¬
ной отечественной газовой промыш¬
ленности. Длина газопровода 783 км.
В Москву будет поступать до 0.5
млрд. м3 газа в год, что заменит
около 3 млн. м3 дров.

Разрабатываются и частично осу¬
ществляются интересные варианты
дальнего газоснабжения — например
проект передачи газа Дашевского
месторождения в Киев (500 км) или
в Минск (600—700 км), проект гази¬
фикации Донбасса, Баку, проект даль¬
него газоснабжения Астрахани и
Сталинграда.

Метан является моторным топли¬
вом с хорошими антидетонационными
свойствами, позволяющими приме¬
нять в двигателях большой коэффи¬
циент сжатия.

Горение метана в цилиндре идёт в
большинстве случаев до углекислоты
и воды, тогда как выхлопные газы

моторов, работающих на жидком
горючем, как правило, содержат ме¬
тан (до 3°/0) и около 4°/0 окиси угле¬
рода.

Испытания, проведённые с 4-цилин¬
дровым мотором грузовой машины,
показали, что при мощности мотора
в 22—25 л. с. на 10 км пути было
израсходовано 1.5 кг метана, против
1.53 кг бензина при тех же условиях.

Недостатком этого вида горючего
является необходимость применения
тяжёлой тары для перевозки сжатого
метана. Однако этот груз может быть
уменьшен до 5 кг на один м3 метана,
благодаря применению тонкостенных
баллонов из высокосортной специаль¬
ной стали.

Развитие техники сжижения „по¬

стоянных" газов позволяет решить
задачу сжижения и хранения метана
с использованием его в качестве жид¬

кого горючего, что даст возможность

высвободить для целей органиче¬
ского синтеза высшие гомологи его —

пропан, бутан и др. В этом направ¬
лении уже вепутся подготовительные
работы. Но и теперь при правильной
организации трасс дальнего газоснаб¬

жения и комбинировании их с авто¬
магистралями вполне возможно орга¬
низовать бесперебойное снабжение
газовым горючим огромного числа
автомашин. Отечественная практика
уже располагает значительным опы¬
том по переводу автотранспорта на
газовое топливо.

Бесспорно, что энергетическое ис-
* пользование метана в качестве бы¬

тового, промышленного и моторного
топлива следует ’рассматривать как
первоочередную задачу, решение
которой требует уже не длительных
исследований, а энергичных организа¬
ционно-технических мероприятий.

Следует напомнить, что рациональ¬
ное энерго-химическое использование
рассмотренных выше газовых смесей
требует разработки совершенных
методов их разделения для выделе¬
ния чистых фракций — этиленовой,
метановой, водородной и т. д.

Только разделение газовых смесей
позволит использовать отдельные

компоненты СН4; С2Н4; СО; Н2; С3Н8
в соответствии с их свойствами и

современным уровнем химической
технологии.

Так, при энергетическом использо¬
вании коксового газа мы теряем эти¬
леновую фракцию, которая должна
рассматриваться как ценное химиче¬
ское сырьё, а не как топливо.

б) Химическая переработка метана

Более серьёзной и сложной яв¬
ляется проблема химической перера¬
ботки метана.

Крупнейшие достижения современ¬
ного органического синтеза позво¬
ляют сделать вывод о всё возрастаю¬
щем значении метана, как ценного
исходного сырья для получения аце¬
тилена, водорода, смеси СО-)-Н2, си¬
нильной кислоты, галоидо- и нитро¬
производных метана.

Ацетилен, как известно, занимает
одно из первых мест среди исходных
продуктов химической промышлен¬
ности. Значение ацетилена не может

быть переоценено. Достаточно напом¬
нить широкое использование ацети¬
лена для синтеза уксусной кислоты,
ацетона, совпренового синтетического
каучука, а также его значения для

2 Природа № 10
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промышленности искусственного шёл¬
ка, лаковой, взрывчатых веществ,
пластмасс, фармацевтической и т. д.

Напомним о всё возрастающей
роли водорода в химической про¬
мышленности. Ныне созданы новые
громадные области потребления водо¬
рода (синтетический метанол, гидри¬
рование нефтяных остатков, техниче¬
ский изооктан) [13]. Для этих целей
в США в 1939 г. израсходовано
488 млн. м3 Н,.1 Следует подчеркнуть,
что эти области не предъявляют, в
отличие от производства синтетиче¬
ского аммиака, столь высоких требо¬
ваний к чистоте Н2.

В свете изложенного можно ука¬
зать основные пути химического ис*
пользования метана:

1. Наиболее важным является термо-
или электро-крекинг метана, в ре¬
зультате которого получаются ацети¬
лен и водород [и]. Этот процесс дол¬
жен частично заменить энергоёмкое
производство карбида кальция. В Гер¬
мании освоено производство ацети¬
лена термо-крекингом метана при
высоких температурах. В США (Ба-
тон-Руж) работает заводская уста¬
новка по крекингу метана [получае¬
мый ацетилен идёт на приготовление
уксусной кислоты, а водород — на
имеющийся здесь (Батон-Руж) гидро-
генизационный завод].

2. Не менее важным процессом
является конверсия метана [1В] для
получения водорода или смеси СО +
—Н2. Эта смесь может быть направ¬
лена на синтез метилового спирта
или моторного топлива по методу
Ф. Фишера и Г. Тропша [16].

Таким образом, при конверсионном
методе переработки метана послед¬
ний становится ценным исходным
сырьём для ряда важных синтезов
(NH3; СН;,0! I; моторное топливо). Рас¬
сматриваемый процесс вышел за
рамки лабораторных исследований
и приобрёл промышленное значение.

3. Сравнительно недавно, после
долгих лет упорных изысканий, до¬

1 На синтез метанола израсходовано 220
млн. м3 Н3, на гидрирование нефтяных про¬
дуктов 200 млн. м3, на производство техниче¬
ского изооктана 68 млн. м9 На. Добавим, что
в том же 1Ь39 г. в США израсходовано ва
синтетический NH, 470 млн. м* Н,.

стигнуты крупные успехи в области
окисления метана [17].

При окислении метана получается,
в зависимости от параметров про¬
цесса (давление, температура) то или
иное соотношение кислородо-произ-
водных метана (формальдегид, мета¬
нол).

Бесспорно, что это новое и исклю¬
чительно интересное направление
химической переработки метана най¬
дёт широкое применение в промыш¬
ленности.

В 1941 г. было получено окисле¬
нием метансодержащих газов от
1U Д° 11а все® годовой продукции
(США) метанола и формальдегида.

4. Значительный промышленный
интерес представляет процесс галои-
дирования, или более конкретно, хло¬
рирования метана или л'етансодер-
жащих газов с получением соответ¬
ствующих хлорпроизводных метана—
хлористый метил, дихлорметан, хлоро¬
форм, четырёххлористый углерод.
В качестве побочного продукта полу¬
чается хлористый водород [18].

Не касаясь областей применения
перечисленных продуктов хлориро¬
вания метана, укажем, что гидроли¬
зом хлористого метила можно полу¬
чить метанол.

5. За последние годы в США раз¬
работан метод получения нитросое¬
динений метана, из которых нитро¬
метан представляет огромный интерес
как растворитель, а также как сырьё
для многочисленных органических
синтезов.

6. Значительный интерес представ¬
ляет проблема переработки метана
в синильную кислоту, которая яв¬
ляется ценным исходным материалом
для ряда областей химической про¬
мышленности [1#].

Не следует забывать и то, что из
метана получается высокосортная са¬
жа. В США громадное количествопро¬
данного природного газа, 10 млрд. м*
газа в год, расходуется на получе¬
ние сажи, которая применяется в
резиновой промышленности в качестве
наполнителя вместо окиси цинка и
свинца.

Необходимо также отметить, что
в целом ряде случаев природный газ
содержит, наряду с метаном, и гелий.
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Это особенно характерно для США,
где гелия в природном газе бывает
от 1.5°/0 до 5°/0.

В СССР в таких газах гелия зна¬
чительно меньше. Однако и в этом
случае необходимо совмещение целе¬
сообразного использования метана
с извлечением гелия [20, 21].

Таковы в кратких чертах пути ис¬
пользования природного газа (глав¬
ным образом метана).

Мы имеем дело с огромной комп¬
лексной проблемой использования
такого сырья, которое одновременно
является источником энергии и мо¬
жет служить для получения ряда
ценнейших продуктов современного
органического синтеза.
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЛЕ БОРЬБЫ
С ОПОЛЗНЯМИ

Проф. В. Ф. ПЧЕЛИНЦЕВ

За годы сталинских пятилеток
в деле борьбы с оползнями намети¬
лись некоторые новые направления,
более эффективные и более согласо¬
ванные с сущностью оползневого про¬
цесса. Отсутствие , связи и общения
между разноведомственными учре¬
ждениями, критической проработки но¬
вых предложений и творческого об¬
мена опытом (за неимением соответ¬
ствующих журналов) является глав¬
ным тормозом для развития и укре¬
пления этих направлений.

Все обычно применяющиеся меро¬
приятия для борьбы с оползнями
можно разбить на три основные груп¬
пы. Первой из них является группа,
заключающая мероприятия по удале¬
нию или недопущению подземных вод

в оползневое тело. Ко второй группе
•относятся мероприятия по урегулиро¬
ванию поверхностного стока и к
третьей так называемые механические
мероприятия: подпорные стенки, упо-
ложения откосов и т. п.

Из мероприятий первой группы
наиболее радикальным считается во¬
досборная галлерея в тех случаях,
когда есть возможность расположить
её над оползнем, и при наличии опре¬
делённого водоносного горизонта, за¬
легающего с достаточной правиль¬
ностью. Необходимым условием, кро¬
ме этого, является возможность вы¬

вода воды в сторону без прохода
через оползающие массы. При соблю¬
дении этих условий мы имеем воз¬
можность успешно бороться с прито¬
ком вод к головной части оползня
и лишить его водного питания со

стороны коренных горных пород.

К сожалению, сочетание этих усло¬
вий представляет сравнительную
редкость, и число вполне удачных
галлерей ограничивается единицами.
Наиболее часто мы наталкиваемся на
трудность в расположении водоотвод¬
ной штольни.

В условиях наших крупных рек,
каковы Волга, Днепр и др., мы вправе
ожидать более частой повторяемости
всех условий, обеспечивающих хоро¬
шую работу водосборного сооруже¬
ния. Однако именно здесь мы чаще
всего наталкиваемся на трудности
водоотвода. При благоприятных топо¬
графических условиях, каков, напри¬
мер, Сталинградский край с его
многочисленными глубокими оврага¬
ми, иногда удаётся избежать устрой¬
ства штольни, заменив её выводом
концов галлерей на борта прилегаю¬
щих оврагов. В большинстве же слу¬
чаев имеющийся водоносный горизонт
не удаётся дренировать ввиду низ¬
ких отметок над уровнем реки, в силу
чего в паводковые периоды устье
штольни оказывается под водой.

На волжских оползнях, в частно¬
сти в Сталинградском крае, в настоя¬
щее время опытом прорабатывается
вопрос о замене водоотводной штоль¬
ни другими сооружениями. Давно
предложенная мысль о снабжении
штольни на время паводкового перио¬
да водонепроницаемыми щитами не

укореняется в практике ввиду своей
сложности и затруднений при эксплоа-
тации. Практическая мысль работает
в направлении устройства водопогло¬
щающих и водооткачивающих уста¬
новок постоянного автоматического

действия. Водопоглощающие соору¬
жения запроектированы А. М. Дран-
никовым в генеральном плане борьбы
с оползнями г. Одессы. Возможность
спуска вод водопоглощающими ко¬

лодцами блестяще доказана в усло¬
виях Сталинграда Ф. Е. Лукьяновым
для в большинстве своём песчаных
третичных пород как самого города,
так и почти всего края. Не исключена

возможность применения их и в дру¬
гих местах Поволжья, в частности, на

знаменитом -лползне у Батраков, где,
однако, они намечены лишь в комб:;-
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нации с водооткачивающими уста¬
новками.

Применение последних лринято как
радикальное мероприятие для борьбы
с оползнями на Сталинградском трак¬
торном заводе. Этот завод располо¬
жен у г. Сталинграда, на берегу
Волги у места впадения в неё реки
Мокрой Мечетки. Правый берег
последней на протяжении территории
завода сложен арало-каспийскими
глинами и песками, энергично опол¬
зающими на береговом откосе. Рас¬
положение фаций арало-каспийской
трансгрессии таково, что в устье реки
расположены более глубоководные
шоколадные глины, сменяющиеся

вверх по течению и по направлению
к прислону арало-каспийских отложе¬
ний, к размытой поверхности третич¬
ных пород более песчаными, часто
гравелистыми фациями. Таким обра¬
зом, воды со стороны плато третич¬
ных пород поступают в вытянутую
по направлению прислона зону разно-
эернистых песков, но дальнейший их
путь преграждается барьером шоко¬
ладных глин. Оттоки происходят
с чрезвычайной медленностью сквозь
тонкие прослои песков в толще глин,
причём последние пересыщаются вла¬
гой, теряют устойчивость и спол¬
зают на всём протяжении берегового
откоса.

Вопрос /сводился к выбору меро¬
приятий для осушения водного ско¬
пления зоны разнозернистых песков.
При этом мы остановились на водоот¬
качивающих установках по следую¬
щим специальным соображениям. Со¬
оружение водосборной галлереи, про¬
тяжением в четыре километра, в толще
разжиженных до стадии плывунов
песков, залегающих на неровной по¬
верхности древнего размыва, предста¬
вляет большие технические трудности
и является дорого стоящим предприя¬
тием. С другой стороны, пробные
поглощающие колодцы быстро вы¬
были из строя, ввиду малой мощно,
сти поглощающего слоя и быстрой
заиливаемости фильтров. Водоотка¬
чивающие же установки позволяют
брать из водного скопления воду
в том количестве и с такой быстро¬
той, каковые являются на данный мо¬
мент наиболее желательными. Послед¬

нее является немаловажным преиму¬
ществом этого метода, так как осу¬
шаемая площадь густо застроена
четырёх- и пятиэтажными домами,
о целости которых приходится беспо¬
коиться. Первые же откачки показали,
что при подходе депрессионной во¬
ронки к зданиям на них появляются
трещины, связанные, очевидно, со
сжатием песков под влиянием капил¬

лярной влажности. Поэтому располо¬
жение откачивающих колодцев и
способ откачки приняты такие, что
обеспечивают общее медленное пони¬

жение уровня вод, гарантирующее
целостность застройки. Для изучения
эффективности находящегося уже
в действии мероприятия и для выра¬
ботки эксплоатационных правил заво¬
дом за свой счёт была организована
наблюдательная оползневая станция.

В дополнение к этим установкам
М. Е. Кнорре предложил метод загра¬
дительной линии буровых скважин
вдоль бровки современного берега,
целью которой является не осушение
косогора, но снятие гидродинамиче
ского напора. Сама по себе весьма
плодотворная мысль не была осуще¬
ствлена нами ввиду крайней незна¬
чительности водоотдачи шоколадных
глин.

Весьма существенным дополнением
к принятой системе борьбы явились
прорези, осушающие откос и откры¬
вающие пропуск водам косогора, под-
пруженным оползшими массами. Кро¬
ме того, полный проект предусматри¬
вает и все прочие мероприятия по
оползневому комплексу, включающие
организацию поверхностного стока,
засыпку оврагов, присыпку в нижней

части косогора и т. д., на которых
остановимся несколько ниже.

Возвращаясь к водосборным гал-
лереям, отметим, что на практике
вовсе не всегда располагают их выше

оползня по водопроводящему пласту.
Очень многие галлереи располагаются
или внутри оползневого тела, или на

контакте его с неподвижными поро¬

дами. Таковы, например, все крым¬
ские галлереи. Разумеется, они имеют
уже гораздо более ограниченное зна¬
чение, сохраняя всё же какую-то
часть полезности, выводя воды, ско¬
пляющиеся на данном участке, вдоль
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ложа оползня. Но все воды, циркули¬
рующие внутри оползня в виде от¬
дельных изолированных струй, и все
статические запасы при этом сохра¬
няются.

Для ликвидации их, в условиях
Крыма, уже давно П. А. Шильнико-
вым предложен способ вертикального
дренажа, соединённого с горизонталь¬
ным. Согласно этому способу, над го¬
ризонтальной галлереей на определён¬
ных друг от друга расстояниях распо¬
лагаются дренажцые колодцы, дол¬
женствующие ocyiiiarb всю оползне¬
вую толщу над галлереей. Этот спо¬
соб противопоставляется многоярус¬
ной горизонтальной галлерее, идея
которой была предложена С. Н. Ми¬
хайловским. По идее П. И. Шильни.
кова, вертикальные дренажные ко¬
лодцы применены на одном из наи¬
более крупных из крымских, Алупкин-
ском оползне, у так называемой
Ифтерликской галлереи. Они себя не
оправдали, и в настоящее время на¬
мечено соединение их друг с другом
горизонтальными выработками для
улавливания отдельных находящихся
на различных высотах струй, другими
словами, возвращение к многоярусной
горизонтальной галлерее С. Н. Ми¬
хайловского.

Кроме своей сложности и дорого¬
визны, многоярусные галлереи безза¬
щитны при оползневых подвижках и
не согласованы с характером цирку¬
ляции воды в оползнях. Как мы уже
говорили, правильно работающая гал-
лерея предполагает наличие правиль¬
ного водоносного горизонта, именно
того, что отсутствует в оползнях, где
вода движется на различных высотах.
Задаваясь определённой линией со
строго ограниченной возможностью
колебаний в уклонах, мы можем пере¬
сечь лишь несколько струй, даже не
большинство их, для чего, очевидно,
действительно потребовалась бы мно¬
гоэтажная галлерея. Пересекши струи,
мы каптируем их, и дебит галлереи
является лишь суммой дебитов пере¬
сечённых струй. Галлерея на Кучук-
Койском оползне в Крыму перехва¬
тила три такие струи. Одна из них
была сначала вскрыта разведочным
шурфом. По предложению инженера
Дондо, вода из шурфа в течение не¬

скольких месяцев выбрасывалась си¬
фоном, пока последний не потребовал
переустановки. Галлерея выдаёт из
каптажа этой струи такое же количе¬
ство воды, какое раньше давал сифон.
Конечно, это не единственный случай
применения сифонов. В частности, они
использовались на Черноморском по¬
бережье Кавказа. Работа таких гал-
лерей легко может быть заменена
каптированием отдельных струй, сбо¬
ром воды в отстойниках и выбросом
их тем или иным способом. На сто¬
роне этого метода его сравнительная
дешевизна и возможность изъятия

воды со всей толщи оползня, вне за¬

висимости от высотного положения

отдельных струй. Эксплоатационные
расходы также невелики, но должно
сказать, что автоматизма водоотдачи
или самотёка мы ещё не достигли,

и в этом отношении ещё предстоит
сделать многое.

Во всяком случае, от галлерей,
как таковых, мы склонны отказы¬

ваться и стремиться 'заменить их бо¬
лее рациональными вертикальными
выработками, более приспособленны¬
ми для улавливания рассеянных

струй.
Для обезвоживания самого тела

оползня и для его просушивания при¬
меняются также прорези. Во многих
случаях они являются вполне эффек¬
тивными сооружениями, к тому же
быстро воздействующими на оползень.
На крупных оползнях они применя¬
ются обычно лишь в нижней пропи¬
танной водой области языка оползня
для его просушивания и создания
таким путём контрфорса для выше¬
лежащих масс.

Для усиления контрфорсного дей¬
ствия прорезей их снабжают тяжё¬
лыми оголовками, играющими роль

габионов. Прорези приняты как одно
из основных давно известных в лите¬

ратуре мероприятий для ликвидации
оползней у пристаней г. Сталинграда.

Проектированные на расстоянии
25 м друг от друга, заполненные бу¬
том, они открывают доступ к неболь¬
шим водам коренных -пород, просу¬
шивают свалку строительного мусора,
искусственно примыкающую к есте¬
ственному откосу, и вместе с тем
удерживают значительную часть её
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в узких пространствах между проре¬
зями. Любопытно отметить, что таким
же способом комбинации дренажа
с механически удерживающим проме¬
жуточные пространства действием
сооружены прорези на Полтавском
косогоре, приведённом ими в стабиль¬
ное положение.

Организация стока на самой пло¬
щади, заражённой оползневыми под¬
вижками, имеет крупное значение,
вследствие особенностей оползневого

ландшафта, исключающего возмож¬
ность поверхностного стока вод.
Вместе с тем постоянно меняющийся

ландшафт не даёт возможности со¬

оружения прочной сети поверхностных
потоков. Печальная роль нагорных
канав, расположенных на самом теле
■оползня, общеизвестна.

И. С. Рагозиным предложен способ
временных, могущих в любой момент
видоизменяться телескопических лот¬

ков из заходящих друг на друга съём¬
ных желобов из листового железа.
Эти лотки гораздо более приспособле¬
ны к особенностям оползневого ланд¬
шафта. К сожалению, они не менее
приспособлены* к различным бытовым
нуждам человека, и для удержания
этих лотков необходимо ставить не
менее одного сторожа на каждое
колено. В этом отношении более при¬
способлен употребляемый на Черно¬
морском побережье способ вывода
лотков на водораздельный гребень
между оползающими участками, до¬
пускающий возможность установки
не столь соблазнительных желобов.

Значительную эволюцию испытали
также механические мероприятия по
борьбе с оползнями. В случаях отчле-
нения строго ограниченных пакетов,
вполне возможно рассчитать и проти¬
вопоставить движению достаточно

сильную подпорную стенку или га¬
бионы. Для больших оползневых по¬

токов с нарастающей массой и уско¬
рением движения подпорные стенки,
заглублённые в коренные породы, не¬
возможны. Однако система подпор¬
ных стенок, не разрушающихся при
движении оползня и направляющих
движение земляных масс в определён¬
ное русло, во' многих случаях, как на¬
пример для сухумских оползней, мо¬
жет оказаться очень полезной.

Из этой группы мероприятий наи¬
больший интерес представляют упо¬
требляемые П. И. Ивченко «шпоньки»
для удержания на месте пакетов
пластов коренных пород, сползающих
по плоскостям напластования. Это не
общеизвестная пришивка их железо¬
бетонными сваями, а железобетонные
столбы, закладывающиеся на месте
пройденных шурфов. Этим способом
П. И. Ивченко успешно стабилизирует
оползни у Приморского парка в
г. Сочи. Нелишне будет припомнить,
что контрфорсы, заложенные около
Гагр в аналогичных условиях, вполне
оправдали себя. Чрезвычайный инте¬
рес представляют собой также га¬
бионы, заложенные на береговой ли¬
нии Алупкинского оползня в Крыму
на базисе оползания. Эти габионы
больше десятилетия остаются непод¬
вижными и служат новым повышен¬
ным базисом, через который перепол¬
зают грунтовые массы современной
подвижки.

Для оползней побережья Чёрного
моря большое значение будет иметь
предложенный инженером Китраном
для оползней Одессы метод так на¬
зываемых загреб, т. е. волноломов, не
доходящих на определённую высоту до
уровня моря. Они имеют то большое
преимущество, что не только остана¬

вливают подмыв морем нижней части

берегового откоса, но и наращивают
пляж, увеличивая таким образом
контрфорс зоны оползневых накопле¬
ний.

Применяемые во многих случаях
расчёты устойчивости оползневых
склонов, несмотря на явное их несо¬

вершенство, позволили всё же рас¬
ширить и развить метод уполаживания
откосов. В первичной своей форме
уполаживание сводилось к так назы¬
ваемой игре земляными массами, т. е.

переброске грунта с верхней неустой¬
чивой части к его подошве, где таким
образом создавался дополнительный
контрфорс.

На практике борьбы со сталин¬
градскими оползнями был применён
способ переброски грунта гидромони¬
торами, имеющий те преимущества,
что грунт ложится плотно и не тре¬
бует утрамбовки, а наиболее мелкие
частицы уносятся водою, что повы¬
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шает его фильтрующие свойства

и уничтожает опасность образования
водонепроницаемой плотины.

Более углублённое изучение меха¬
низма оползней, а именно деляпсив-
ных и детрузивных движений, позво¬
лило шире поставить вопрос о соотно¬
шении деляпсивной и детрузивной
части оползня в делом, а не только
отдельного откоса. В 1932 г. на юж¬
ном берегу Крыма была катастрофи¬
ческая подвижка Батилиманского
оползня, продвинувшегося на 72 мет¬
ра. Движение началось в верхней его
части под крупными отчленёнными
массивами известняков и распростра¬
нилось узкой полосой, , ограниченной
вертикальными отполированными бор¬
тами. Подвижка дошла почти до бе¬
рега моря, от которого её отделяли
вал выпучивания и узкая полоса неза¬
тронутого пляжа. *

В менее резкой форме детрузивное
движение присутствует и на наиболее
мощном из южнобережных Кучук-
Койском оползне. Здесь верхняя часть
оползня несёт нагрузку из известня-
ково-галечникового навала, среди ко¬
торого находится отчленённый массив
известняка, имеющий название скалы
Узун-Таш. Стационарными наблюде¬
ниями было установлено движение
этой скалы, которому вначале не
было уделено должного внимания.
Однако при разработке проекта раз¬
грузки верхней части оползня от
дополнительной нагрузки А. П. Ни-
фантов установил, что именно нали.
чие этой скалы обусловливает не¬
устойчивость данной части склона.
Дополнительным обследованием было
установлено, что непосредственно
ниже этой скалы находятся крупные
трещины, очерчивающие головную
часть развивающейся оползневой
подвижки типа Батилиманской.

Пределы статьи побуждают меня
отказаться от обсуждения других
начинаний в трудном деле борьбы
с оползнями. Совершенно сознательно
я оставляю в стороне вопросы лесо¬
мелиорации, признавая возможное их
значение. Совершенно очевидно, что
в этом направлении мы должны будем
иметь решительный успех, замыкаю¬
щий комплекс противооползневых
мероприятий.

Мы видим, что общее направление
исследовательской мысли состоит как
в упрощении существующих меро¬
приятий, так и в стремлении придать
каждому из них более чем одну
функцию, следовательно, к упроще¬
нию комплекса в целом.

Вместе с тем применение ком¬
плекса противооползневых мероприя¬
тий, противопоставляемого оползне¬
вому комплексу, становится обяза¬
тельным. В этом основная сущность
почти полностью осуществлённого»
проекта укрепления оползней Сталин¬
градского тракторного завода, разра¬
ботанного А. М. Дранниковым проек¬
та укрепления оползней Одессы,
проекта укрепления оползней Сочи-
Мацестинского района и т. д. Таким
образом, мы имеем глубоко принци¬
пиальное различие современных взгля¬

дов от таковых недавнего прошлого.
Если прежде стремились разрушить
оползневый комплекс путём воздей¬
ствия на один из оползневых факто¬
ров, преимущественно прекращая по¬
верхностный или подземный сток, то

в настоящее время прямо или косвен¬

но стремятся воздействовать_на ка¬
ждый из оползневых факторов.

Хотя мы и глубоко проникли уже-
в сущность оползневого процесса, тем
не менее некоторые его стороны для
нас остаются ещё неясными. Со вре¬
мен Терцаги мы успешно изучаем
физико-механические свойства грун¬
тов, но изучаем их часто оторванно,
вне общих связей. Так, например, мьг
не сопоставляем их с физико-химиче¬
ским состоянием грунтовой массы.
Лишь в трудах почвоведов мы нахо¬
дим некоторые методические приёмы,
которые могут быть использованы
и в нашей лабораторной практике.
Вместе с тем, в заграничной литера¬
туре мы находим описание опытов,
указывающих на то, что физическое-
состояние химических соединений грун¬
товых масс резко влияет на их меха¬
нические свойства. Переводя их из
одного состояния в другое, мы можем
неустойчивые грунты превращать во
вполне устойчивые. Этим мы лишь
повторим процесс, происходящий*
в природе, мфкду прочим, на каждом
оползневом потоке.
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Убедительнейшую картину посте¬
пенного превращения крайне неустой¬
чивых, растекающихся при смачива¬
нии рыхлых оползневых масс в твёр¬
дые, держащие вертикальные откосы,

мы можем видеть на Кучук-Койском
оползне. Здесь рыхлые массы лежат
в верхней части оползневого потока
и при перемещении вниз по склону
претерпевают почти полный литологи¬
ческий цикл, сопровождающийся по¬
степенными физическими изменениями
химических соединений. В результате,
в нижней части оползня мы встречаем
уплотнённые породы, резко отличные
по своим свойствам, встречаем высо¬
кий обрывистый морской берег и узкие
каньонообразные овраги.

Нетрудно видеть, что даже первые
лабораторные достижения в этом на¬
правлении сейчас же будут использо¬
ваны на практике. Даже если нам
удастся на первых порах получить
в естественных условиях лишь неболь¬
шие столбы более устойчивых масси¬

вов в общей массе оползневого тела,,
то и это явится и более эффективной
и более дешёвой заменой пришивк»
сваями или шпоньками. При правиль¬
ной организации практика сама будет
давать направление научно-исследова-
тельской мысли и руководить ею, а
свою очередь используя все возмож¬
ности, открывающиеся в результате

теоретических работ.
Чтобы борьба с оползнями была

наиболее успешной и стоила дёшево*
нельзя отрывать её от научно-иссле¬
довательской работы. Равно как при
отрыве от производства, теоретическая
мысль затормозится и будет путаться
в тупиках абстракции.

Поэтому особенно следует при¬
ветствовать восстановление работ
Сочинской и Крымской оползневых
станций Министерства Геологии Сою¬
за ССР, задачей которых являете»
создание научной базы для борьбы
с оползнями и выработка новых про¬
тивооползневых мероприятий.



ЗАПАХИ И ПРИВКУСЫ ВОДЫ

Девств, член АН УССР Б. Л. ИСАЧЕНКО

Весьма нередко питьевая вода при¬
обретает несвойственный ей неприят¬
ный запах и привкус, делающий её
малопригодной Для употребления.
Привкус этот особенно заметен, если
он слабо выражен, при нагревании
воды, а если он сильный, то заметен
уже при* открывании водопроводного
крана.

Для удаления из воды запаха и
привкуса надо иметь ясное пред¬
ставление о причине явления, чтобы
можно было выработать соответствую¬
щие мероприятия.

Обычно применяемый на водопро¬
водных сооружениях трафаретный
•бактериологический анализ сам по себе
не может дать ответа на вопрос о при¬
чине появления запаха, так же как

не может служить единственным по¬

казателем хорошего качества воды.
Количество бактерий, обнаруживаемое
в воде обычными методами, может
быть и ниже допускаемой нормы,
в ней может отсутствовать кишечная
палочка или находиться в минималь¬

ном количестве, что служит показа¬

телем степени фекального загрязнения
воды, но вода всё же будет мало
пригодна для потребления, несмотря
на официально признаваемые пока¬
затели благополучно стоящего водо¬
снабжения. Только, когда появив¬
шийся неожиданно запах или привкус
делаются заметными населением, тог¬

да поднимается вопрос об изучении
причины неприятного явления, созда¬
ются комиссии, составляются отчёты.
Но как только явление исчезло и всё
возвращается в прежнее состояние,
интерес к вопросу исчезает и никаких
мер к радикальному искоренению при¬
чин, так или иначе способствующих1
появлению запаха и привкуса, не при¬
нимается до следующего раза, когда
начинаются снова те же разговоры.

В нашей статье мы не будем касать¬
ся вопроса о появлении в воде запахов
вследствие спуска в водоёмы городских
-или фабричных сточных вод. Явления

подобного рода обычны, причина их
очевидна и меры к устранению могут
быть приняты, если в устранении
заинтересованы производители загряз¬
нения или санитарные организации.

Иной характер носит „неожидан¬
ное" появление запаха и' привкуса в
питьевой воде, только что бывшей
пригодной для потребления. Подобное
явление наблюдалось и наблюдается
нередко в разных странах — в Северо-
Американских Штатах, в Англии и
в других странах. Причина запаха в
этом случае не всегда ясна и, во вся¬
ком случае, только косвенно связана
со спуском сточных вод, завися, не¬
сомненно, от биологических причин.

Появление сильных запахов и при¬
вкусов в воде рек, снабжающих на¬
селённые пункты питьевой водой,
происходит нередко и в СССР. В
некоторые годы оно одновременно
наблюдалось в ряде населённых пунк¬
тов: в Харькове, Киеве, Днепропет¬
ровске и в Москве. Был зарегистри¬
рован ряд лет, когда особенно за¬
метно было появление в Москве-реке
своеобразных запахов. Таким образом,
были отмечены годы: 1911, 1925, 1935,
1936, 1938 и 1939; возможно, было
то же самое и в другие годы, но по
тем или другим причинам осталось
неотмеченным.

Запах, который приобретала вода
Москвы-реки, не всегда был один и
тот же, но большей частью он носил
землистый характер, а в 1939 г., по
индивидуальным определениям, он но¬
сил оттенки тинистого, прелого, рыб¬
ного, землистого и т. п., что прои¬
стекало от отсутствия точного опре¬
деления, но давало повод считать при¬
чину появления запаха зависимой от
разных обстоятельств.

Но все исследователи согласны в

одном, видя причину появления за¬
паха в биологическом факторе.

По исследованиям, произведённым
в Киеве, причину запаха в днепров-
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с кой воде объясняли заселением ре¬
зервуаров водопровода синезелёными
водорослями и затем отмиранием их.
В Харькове происхождение запаха в
Донецком водопроводе было тоже
приписано отмиранию на дне водо¬
ёмов водорослей (Cladophora) и раз¬
личной, разлагающейся на дне, расти¬
тельности. При этом вспышка запаха,
по наблюдениям, зависила от времени
года и связанного с этим сезонного

взмучивания речной воды дождями
и т. п.

Влияние разлагающегося на дне
водоёма растительного вещества яв¬
ляется и по мнению американских
исследователей основной причиной
появляющегося в воде запаха и при¬
вкуса (Burger and Thomas). Таким обра¬
зом, фактически оно связано с дея¬
тельностью бактерий, разлагающих
органические вещества. Исследование
реки Северный Донец, выполненное
Путилиной, установило, что актино¬
мицеты могут придавать воде самые
разнообразные запахи: затхлый, зем¬
листый, мышиный, рыбный, лекар¬
ственный. Тот или другой запах за¬
висит от вида ^ктиномицета, а из чис¬
ла актиномицетов, взятых для деталь¬
ного изучения, от 60 до 70% оказа¬
лись способными давать запахи в

лабораторных культурах. Если вспо¬
мнить указания Лиске и затем Дю-
ше о том, что актиномицеты могут
развивать самые разнообразные запа¬
хи: землистый запах перегноя, запах
эссенции духов пачули, жжёного са¬
хара, алкоголя и фруктов, то возмож¬
но, что запахи, приписываемые водо¬
рослям, могут образоваться в резуль¬
тате разложения их актиномицетами
и образуемых ими продуктов. Ис¬
следования Лондонской воды (1938 г.),
в свою очередь, не оставляли сомне¬
ния в значении актиномицетов, раз¬
вивающихся в водопроводных фильт¬
рах на оседающих здесь планктон¬
ных водорослях и придающих поэто¬
му землистый и затхлый запах воде.
Подмеченное в некоторых случаях в
период наблюдения изменение запаха
воды могло зависеть от разных при¬
чин. Так, например, отмечено, что при
развитии водорослей вода сначала
приобретает несколько даже приятный
запах травы, но затем, по мере их

развития и отмирания, наступает раз¬
ложение растительной массы с обра¬
зованием уже неприятных запахов
различных оттенков.

Появление сильно выраженного
землистого запаха в водопроводе,
забирающем воду из Москвы-реки,
побудило провести исследования
как самой Москвы-реки, так и её
притоков, ближайших к водонабор¬
ной станции. При этом вскрылась
роль, которую актиномицеты играют
в образовании землистого запаха, при¬
обретаемого питьевой водой. Выте¬
кавшая из водопроводного крана вода
имела неприятный привкус и запах,
особенно ощущаемый при полоскании
рта. Сильнее запах ощущался при
нагревании воды, иногда он делался
настолько неприятен, что заваренный
чай оказывался совершенно непри¬
годным для питья. Обычно после не¬

которого периода, когда вода особен¬
но сильно пахла, наступал период
ослабления запаха, и вода снова при¬
нимала нормальный вкус.

Если видеть причину появления за¬
паха в развитии актиномицетов, то
появление запаха могло зависеть от

вымывания по той или другой причи¬
не актиномицетов из береговых почв,
в которых актиномицеты встречаются
в большем или меньшем количестве.

Оказалось, что лесные береговые поч¬
вы в течение всего лета насыщены

актиномицетами и в то же время ха¬

рактеризуются, как обладающие отри¬
цательной адсорбцией, и поэтому вы¬
мывание их может наступить после
обильного дождя. Приречные пески,
наоборот, в начале лета обладают по¬
ложительной адсорбцией, а с конца
августа и начала сентября она сни¬
жается и может оказаться отрицатель¬
ной, чтобы с конца сентября снова
стать положительной. В общем адсорб¬
ционные свойства песков в течение
года не являются постоянными. Почвы
заливной террасы тоже изменяют свои
адсорбционные способности, причём
в течение почти всего лета они поло¬

жительны, делаясь отрицательными,
но незначительно, в августе, когда
эти почвы оказываются насыщенными

актиномицетами. Таким образом, акти¬
номицеты могут вымываться из лес¬
ных почв верхней террасы, а речные
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пески являются задерживающим барье¬
ром, за исключением конца августа
и начала сентября, когда адсорбцион¬
ная способность песков понижена.

Поэтому в период отрицательной ад¬
сорбции приречных песков и прибреж¬
ных почв актиномицеты могут пе¬

реходить в воду, особенно после
обильных дождей. Адсорбционные
способности почвы, зависящие от её
состава, в общем не меняются, но
степень насыщения её микроорганиз¬
мами изменяется вместе с количе¬
ственными изменениями в составе ми¬

крофлоры. Наблюдаемые изменения
адсорбционных способностей почв на¬
водили мысли на связь между появ¬
лением запаха в воде и снижением

адсорбционных способностей почв.
Действительно в 1936 г., когда поя¬
вился землистый запах воды, наблю¬
далась отрицательная адсорбция почв,
а наступившее обильное выпадение
дождей после периода со сравнитель¬
но малым количеством осадков соз¬

давало условия, которые можно было
считать наиболее благоприятными для
попадания актиномицетов в воду. По¬
этому исследователи 1937 г. заключи¬
ли о возможности предвидеть насту¬
пление периодов возникновения запа¬
ха при систематически проводимых
определениях адсорбционной способ¬
ности почв и учёта метеорологиче¬
ских факторов. Основным продуцен¬
том запаха можно было считать акти¬
номицеты.

В 1939 году было произведено ис¬
следование таких водоёмов, куда с бе¬

регов попадают актиномицеты, чтобы
проследить их дальнейшую судьбу,
тем более, что о водных актиноми-
цетах сведения вообще не достаточны
и была неясна способность их образо¬
вать под водой пахучие вещества,
подобно почвенным актиномицетам.
Первые же исследования показали,
что речки, впадающие в Москву-реку
(Сомынка, Старица и Чаченка), являют¬
ся местами, в которых существуют все
условия вполне благоприятные для
развития актиномицетов, тем или дру¬
гим путём попадающих в воду реки.
В реку (Сомынка) спускаются фекаль¬
ные воды, вода имеет характерный
землистый запах, содержание органи¬
ческих веществ было значительно, но

особенно много его в Староречьи, где
после прокаливания потеря состав¬
ляет 9—10%, тогда как в Сомынке
около 2%.

Значительное содержание в при¬
токах органического материала создаёт
условия, благоприятствующие разви¬
тию в них многочисленных плесневых

грибов, которые из притоков выно¬
сятся в Москву-реку, загрязняя её:
таким образом. Сама по себе вода
реки может быть относительно чистой,
т. е. содержать немного микроорга¬
низмов, создавая тем картину внеш¬
него благополучия. Но занесённые
в реку организмы или их споры осе¬
дают на дно и здесь в илу могут
развиваться, образуя самые разнооб¬
разные продукты гнилостного распада.
Материала для этого вполне доста¬
точно, помимо вносимого сточными
водами, так как растительный и жи¬
вотный планктон, отмирая и оседая
на дно, даёт для этого обильный
материал. Количественный анализ жи¬
вого планктона сам по себе, как
отдельный фактор вне связи с другими,,
тоже не может дать прямого ответа
на значение его в обогащении илов.
органическим веществом, которое
в виде отмершего детрита заносится
из притоков то в большем, то в мень¬
шем количестве. Выпадение атмо¬
сферных осадков в районе притока,
таяние снегов, паводки и т. п. создают
неустойчивые положения, так как река
может создавать в этом случае под¬
пор, являясь как бы барьером, мешаю¬
щим организмам или их детриту по¬
падать из притоков в реку. Ослабле¬
ние подпора изменяет картину, и при¬
ток обогащает реку водой со всем,
что в ней накопилось, тут и организмы
и продукты их жизнедеятельности.
Таким образом, рассматривать одну
реку, не отдавая должного внимания
притокам, нельзя. На состояние при¬
токов должно быть обращено поэтому
исключительное внимание и на нихг

может быть, в первую очередь должны
быть распространены меры по охране
от загрязнения основной водной маги¬
страли.

Зависимость отдельных районов
реки от идущих в притоках биохи¬
мических Процессов обнаруживается
вполне заметно. В этом отношении
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■обстоятельные определения проф.
С. Н. Скадовского устанавливают
связь, показывающую соотношение
содержания органических веществ
в грунтах к числу микроорганизмов
(бактерий и актиномицетов) на еди¬

на поверхности илов биоценозы в виде
плотных плёнок. Плёнки эти нередко
отрываются от дна и всплывают на
поверхность в виде хорошо заметных
хлопьев. Одновременно с этим вода
приобретает характерный землистый
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Содгржание органических веществ и количество микроорганизмов в грунтах
р. Москвы и др. водоемов (среднее за сентябрь—октябрь 1939 г.) района Рублева.

ницу веса (см. фиг.). Из этого сопо¬
ставления видно, что число микроор¬
ганизмов, а среди них актиномицетов,
находится в соответствии с количе¬

ством в среде органических веществ.
Придавая большое значение актино-
мицетам, как продуцентам запахов,
нам кажется, что условия для их раз¬
вития в определённых пунктах (напр.,
Старица) наиболее благоприятны.
Помимо акциномицетов, известное
отношение к появлению запаха имеют,
повидимому, синезелёные водоросли
(Oscillatoria), так как они вместе
с диатомовыми и другими образуют

запах, который усиливается вообще
при нарушении донной плёнки. Таким

образом, плотная плёнка водорослей
является своего рода преградой, за¬
держивающей проникание пахучих
продуктов из ила в воду, подобно
тому как это наблюдалось при обра¬
зовании плёнок бесцветными нитча¬
тыми серобактериями на грунтах,
заражённых сероводородом (Равич-
Щербо) в бухтах Мурманского побе¬
режья. Роль бактериальной плёнки в
задерживании распространения в воде
пахучих и ядовитых веществ (серово¬
дорода) особенно ярко была выражена
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в этом случае, так как рыба только
потому и могла заходить из моря
в бухты, что донная плёнка слу¬
жила препятствием распространению
сероводорода по всей толще воды.
Туда же, где плёнка не покрывала дна-
и сероводород свободно распростра¬
нялся, рыба избегала заходить.

Значение как бактериальных плё¬
нок, так и плёнок синезелёных водо¬
рослей, покрывающих дно водоёмов,
заслуживает изучения, как фактор не¬
маловажного значения в жизни водо¬

ёмов. Внезапное появление запаха,

приобретаемого водой, может быть
вызвано нарушением тем или другим
способом целостности плёнок и всплы¬

ванием их на поверхность под влиянием
или скапливающихся/ в плёнках газов

(кислорода) или вследствие бурного
притока береговых вод от атмосфер¬
ных осадков или паводка, вызывающих

разрушение плёнок.

В илах притоков Москвы-реки
развивается многочисленное и разно¬
образное микробиологическое населе¬
ние, среди которого пышно растут
грибы и актиномицеты, покрывающие
густым налётом стеклянные пластин¬
ки, загружаемые в илы. Эти плес¬
невые обрастания разлагают орга¬
нические вещества, оседающие на

дно речёнок, образуя самые разнооб¬
разные пахучие продукты. Запах
и привкус воды Москвы-реки и других
рек могут поэтому зависеть от преоб¬
ладания тех или других форм или
могут явиться „букетом" от смешения
разнообразных продуктов, образую¬
щихся в результате микробиологиче¬
ской деятельности. Исследования,
тщательно выполненные Е. С. Наза¬
ровой, совершенно определённо пока¬
зывают, что вода редко содержит
зародыши грибов, и потому присут¬
ствие их в воде не обращает на себя
внимание аналитика, берущего в опре¬
делённые сроки положенные пробы
воды. Иногда, правда, при анализе
получается 2—3 колонии грибов,
можно даже в определённых местах
(например при впадении одного при¬
тока в другой) обнаружить в воде иск¬
лючительно большие количества их,
доходящие до сотни в 1 см3, но и
этому обычно не придаётся особенного
значения. Но как бы редко ни попа¬

дались грибы в воде, всё же коли¬
чество родов их, по определению
Е. С. Назаровой, доходит до 40. При^
чём некоторые роды представлены
несколькими видами. Многие из обна¬
руженных в воде грибов встречаются
на суше обычно на других субстратах:
древесине (Trichosporium, Graphium),
растениях, являясь полупаразитами
и т. п., и совершенно ясно, что они

попали в воду случайно и не разви¬
ваются в ней, но некоторые виды,
попав в воду, повидимому, стали
в ней вести водный образ жизни
(Stemphyllium, Botrytis). В илах чаще
других обнаруживаются роды (Tricho-
derma, Cladosporium, Penicillium и др.),
некоторые из них способны вызывать
заболевание рыб и раков, как, напри¬
мер, виды Fusarium. Колонии некото¬
рых грибов (Rhabdospora) сами пахнут
и придают поэтому воде затхлый
запах; грибок этот обнаружен во всех
притоках, но в русле Москвы-реки не
был найден. Запах, который свойстве¬
нен найденным грибам, различен;
так, Tnchoderma Koningi имеет запах
лесной почвы, Oidium sp. обладает
запахом химических веществ (запах
аптеки), Penicillium sp. — крапивы,
а совместное развитие нескольких
грибов Graphium, Penicillium, Asper¬
gillus и Fusarium создаёт запах, типич¬
ный для затхлой воды. О количестве
плесневых грибов в 1 г сухого ила
можно судить по декабрьским анали¬
зам 1940 г. Причём, конечно, коли¬
чество их в культурах может быть
различно в зависимости от взятой
среды. Для стандартных анализов
должна служить поэтому одна обще¬
принятая среда для получения сравни¬
мых чисел, а для исследования
необходимо применять различные
среды, чтобы уловить большее коли¬
чество видов, развивающихся только
на специфических средах. Привожу
цифры количества грибов, полученные
на крахмальном агаре (Егорова, 1940 г.):

р. Чаченка  133 333
р. Старица  566 037
р. Сомынка  843373

Эти цифры дают приблизительное
представление о порядке чисел, харак¬
теризующих грибное население водо¬
ёмов, HHTepetyioiuee нас постольку,
поскольку среди них встречаются



№ 10 Запахи и привкусы воды 31-

виды, продуцирующие запахи. Из
общего чис/ia плесневых грибов на
долю пахнущих приходится значи¬
тельное число; так, по одному опре¬
делению (Назарова), в иле Чаченки
из 49080 грибов находилось пахну¬
щих (Penicillium)— 45260, в Старице
из общего числа грибов 250680—
пахнущих было 156 680 и т. п.

Наиболее обращавший на себя
внимание был землистый запах питье¬

вой воды, особенно заметный при
нагревании воды. Для микробиолога
этот запах ассоциировался с запахом,
свойственным культурам актиноми-
цетов. Поэтому казалось вполне
допустимым связать появление запаха
с наличием в водоёмах актиномицетов.

Количество актиномицетов в воде,

по сравнению с количеством бактерий,
значительно, однако, меньше; так
в 1 см® воды:

бактерий
актино¬

мицетов

Чаченка

Старица
Сомынка . . .
Москва-река

(ниже Чаченки)

4 585
1499
12514

509

1.6
195
134
52

В илах же на 1 г воздушно сухого
ила обнаружены как значительно
большие количества бактерий, так и
интересующих нас актиномицетов
(19 VIII40):

бактерий
актино¬

мицетов

Чаченка 75 163 399 3 921 568

Старица 1 062 500 104166
Сомынка . . . 783 334 116 666
Москва-река . . . 9 890 318 36 585

К осени количество микроорга¬
низмов в илах увеличивается во много
раз, что стоит в связи с увеличением
на дне оседающего планктона и

детрита, дающих материал для раз¬
ложения, поэтому в Старице, на¬
пример, количество бактерий дости¬
гает 60035 866, а актиномицетов до
31564 246 и даже число бактерий
в Москве-реке в илах доходит до
11 904 762, а актиномицетов до 2 142 857.
Н. Т. Путилина, исследуя воду

и донные отложения р. Северный
Донец, обнаружила в них значитель¬
ные количества актиномицетов, обла¬
дающих неприятными запахами (зе¬
млистый, затхлый, лекарственный,
грибной, запах мышей, .водных ра¬
стений" и т. п.); чаще всего встре¬
чаются актиномицеты с затхлым запа¬
хом.

В илах Москвы-реки и в назван¬
ных выше притоках её, по определе¬
ниям А. А. Егоровой, обнаружены
следующие актиномицеты: Actinomyces
dibit*, A. albidus, A. albidoflavus,
A. coelicolor, A. chromogenes, A. glaucus,
A. griseus, A. globosus, A. longisporvs,
A. Ltpmanii, A. viridichromogenes,
A. niger, A. nigificans, A. ruber, A. odo-
rifer, A. putrificans, A. metanocyclus,
A. cylindrosporus, A. Halstedii, A. glo-
bisporis.

Всё это — обитатели суши, попав¬
шие в воду с суши вместе с осыпаю¬

щими в воду берегами и различными
находящимися в них растительными
остатками.

Попавшие в воду тем или другим
способом актиномицеты развиваются
в илах в громадных количествах, и
развитие их можно заметить по лежа¬
щим на дне беловато-желтоватым хло¬

пьям, образованным нитями актиноми¬
цетов. Окраска нитей в слегка желто¬
ватый цвет зависит от концентрирую¬
щихся на поверхности нитей солей же¬
леза. На поверхности ила нити акти¬
номицетов покрывают растительные
остатки и растительный детрит, слу¬
живший им источником питания. Ког¬
да к осени на дно опускается отмер¬
ший планктон, увеличивается чи¬
сло актиномицетов, питающихся за

его счёт. Образуемые при этом про¬
дукты разложения водорослей планк¬
тона придают воде тот или иной за¬
пах, характер или оттенки которого
зависят в какой-то степени от пре¬
обладания определённых водорослей.
Влияние разлагаемых водорослей на
запахи подмечено и в наших реках
и на фильтрах лондонского водопро¬
вода. При этом иногда на фильтрах
начинает развиваться какая-нибудь
одна водоросль, как, например, на
лондонских фильтрах наблюдалось
внезапное развитие Stephanodiscus
Han.tzch.ii из диатомовых.
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Развитие актиномицетов не огра¬
ничивается поверхностью нла, где
условия наиболее благоприятны, но
их можно обнаружить и в самом илу
на глубине даже 10 см. Правда, число
их с глубиною ила то уменьшается,
то остаётся как бы без изменения.

В 1 г сухого ила найдено:
р. Старица, поверхностный Гил .... 566038

. ил на глубине 20—25 см . 673 854
р. Сомынка, поверхностный ил . . . .351 446

. ил на глубине 20—25 см . 185 185

При таком количестве актиноми¬
цетов в илу количество их в воде
над илом может быть сравнительно
незначительным, так же как и коли¬
чество других микроор#&низмов:

является, как некоторые думают
(Тешpel), необходимым условием обра¬
зования актиномицетами пахучих
веществ (Крисс спорообразование не
связывает с образованием запахов).
Таким образом, актиномицеты способ¬
ны пройти под водой полный цикл
развития и неоспоримо являются одной
из важнейших причин образования
запаха и привкуса. Являясь преиму¬
щественно аэробными организмами,
они в опытах развились при давлении
30 мм, что соответствует парциаль¬
ному давлению кислорода в 25.5 раза
меньшему, чем при обычных условиях
у микроаэрофилов.
• Переход пахучих веществ в воду

стоит в определённой зависимости от

среда
общее
число бактерий

плесневых

грибов
актиномицетов

Москва-река у Чаченки

Москва-река у Старицы

Вода
Ил
Вода '
Ил

11300
4 223 433

3 400
14 523809

11000
1 226 158

3 200
11 904 762

200
1 362398

76
476 190

100
1 634 877

130
2 142 857

Что именно актиномицетам при¬
надлежит преимущественная роль
в образовании пахучих веществ типа
землистых запахов, можно проследить
1В высоких стеклянных цилиндрах, со¬
здав в лаборатории условия, в неко¬
торой степени повторяющие природ¬
ные.

Для этого на дно цилиндра был
положен стерилизованный ил слоем
;в 10—15 см толщиной, а сверху он
■был покрыт слоем воды в 50 см (со¬
ответствующий, приблизительно, глу¬
бине р. Сомынки). Ил засеивался ак-
тиномицетом (из чистой культуры),
развитие которого шло быстро, и через
несколько дней (2—3) ил покрывался
хлопьевидным налётом, а вода при¬
обретала хорошо ощутимый земли¬
стый запах. Вообще актиномицеты в
воде развиваются, как оказалось, хо¬
рошо, покрывая дно и стенки сосуда
своими нитями, а в природных усло¬
виях ими оказывается покрытой водная
растительность.

Развитие актиномицетов идёт в не¬

свойственных, казалось, условиях на¬
столько нормально, что они под водой
образуют споры. Это спорообразование

характера грунта; так песчаный грунт
почти не аккумулирует пахучие ве¬
щества, и они полностью переходят
в воду, придавая ей соответствующий
запах; сильно развитые илы, аккумули¬
руя запахи, удерживают их распро¬
странение, и вода поэтому может или
совершенно не пахнуть или пахнуть
более или менее слабо.

Эти выводы были эксперименталь¬
но установлены и, таким образом, дают
материал для выяснения закономер¬
ностей в распространении запаха (Его¬
рова).

Гидробиологическое изучение во¬
дохранилищ, ковшей и тому подобных
мест забора воды для городских водо¬
проводов может дать определённые
показатели, ясно указывающие на сла¬
бые места постановки снабжения во¬
дой населённых мест. Они кроются
преимущественно в том, что водтресты
и подобные организации основное вни¬
мание обращают на водопроводные
сооружения, с одной стороны, и на
бактериологический анализ воды, с
другой. Анализ может быть полезен и
указать на^фекальное заражение, что
весьма важно, но без углублённых
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исследований не в состоянии объяс¬

нить причины появления привкусов
и запахов воды. Для этого нужны
всесторонние гидробиологические изу¬
чения мест заборов воды, а иногда
всей речной системы. Хлорирование
воды — излюбленное средство, за не¬
имением лучшего, удаления фекальных
бактерий (гл. обр. кишечную палоч¬
ку), не может дать эффективных ре¬
зультатов при борьбе с запахами.
Бывшая перед войной в Киеве кон¬
ференция по химии пресных вод при
Академии Наук УССР, руководимая
энергичным чл.-корр. АН Я. В. Ролл,
дала ценные материалы для пред¬
ставления ч о необходимых меропри¬
ятиях по улучшению дела водоснаб¬
жения, столь важного для здоровья

населения и небезразличного для за¬
водских производств, питающих за¬
водские установки не всегда пригод¬
ной для этого водой.

Песчаные фильтры не могут пре¬
дохранить водопроводную сеть от
проникания в неё организмов, задер¬
живая в среднем 85°/о (3. С. Фейгина),
а сами очистные сооружения покры¬
ты скоплениями насекомых (ручейни¬
ков и хирономид). Паутиновые до¬
мики личинок почти сплошь покры¬
вают поверхность песка фильтров,
уменьшая скорость фильтрации воды.
Это одна сторона дела очистки воды,
а другая заключается в том, что, глав¬
ным образом, нас сейчас и интересует,
это возможность развития на самих

фильтрах организмов, образующих
пахучие вещества за счёт разлагае¬
мого ими населения фильтров. Пример
лондонских фильтров в этом отноше¬
нии показателен. Нельзя не обратить
внимания и на то, что продукты раз¬
ложения способствуют развитию на
фильтрах кишечной палочки, вызывая
усиленное хлорирование воды и до¬
полнительную порчу её, таким обра¬
зом, „запахом" борьбы. Между орга¬
низмами, развивающимися в местах
забора воды, в периоды преоблада¬
ния определённых форм, и появле¬
нием запаха связь несомненна и до¬

казана многолетними работами на на¬
сосных станциях^ и т. п. учреждениях
трестов (Фейгина, Францев, Гусева,
Шкорбатов и ряд иностранных иссле¬
дователей). Зависимость между по¬

явлением запахов в воде и ролью
в этом различных групп микроорга¬
низмов ясна и не возбуждает сомне¬
ния. Но естественные выводы отсюда
диктуют прежде всего необходимость
обратить внимание на регулярное на¬
блюдение за очисткой самих водоё¬
мов от водной и береговой раститель¬
ности, дающей материал для разви¬
тия организмов (бактерий, грибов,
актиномицетов), разлагающих его и
тем самым способствующих образо¬
ванию пахучих продуктов.

Предупредительные меры ограни¬
чиваются закрытием пляжей, как
способствующих загрязнению воды
кишечной палочкой, как будто всё
дело в ней, а не в общем состоянии
речной системы. Для улучшения ка¬
чества воды этого, конечно, не до¬

статочно, и вопрос концентрируется
для решения задачи—„в-.какой момент
необходимо вмешательство, наиболее

простое и экономически приемлемое

для предотвращения запаха" (Реберг),
но совершенно ясно, что нужно ду¬
мать и говорить не о „моментах",
а о систематическом проведении меро¬
приятий, делающих невозможным со¬
здание условий, способствующих появ¬
лению запахов в воде. Меры эти ясны,
на них указывают все работы гидро¬
биологов: держите в чистоте водоёмы,
не давайте увеличиваться в них орга¬
ническому материалу, необходимому
для развития микроорганизмов, глав¬
ных продуцентов образования запахов
(бактерии, грибы, актиномицеты). Не¬
обходимо очищать водоёмы от расти¬
тельности у берегов, дающей богатый
материал для гниения, от водорослей,
вызывающих цветение водоёмов, при
отмирании скопляющихся на дне в

виде органического детрита. Разви¬
тие растительности в водоёме даёт

возможность развиваться многочис¬

ленному животному населению, уве¬
личивающему материал для гниения.

Пора, наконец, прекратить спуск
в воду, предназначенную для питья,
сточных вод населённых мест.

Сбрасывание в воду всего ненуж¬
ного это тоже одно из любопытных

черт населения. Ботаник Танфильев,
описывая Кулундинские степи, говорит,
что получить в степи с массой озёр
чистую воду для чая было не просто.

3 Природа, № 10
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Давали обычно жёлтую попахиваю¬
щую воду, так как весь навоз из де¬

ревень сбрасывался на берегу и от¬
туда сносился в воду. Население
этим нисколько не смущалось, а чай,
сносный по цвету, смущал только
вкусом и запахом.

На защиту водоёмов необходимо
обратить специальное внимание пу¬
тём, например, учреждения комитета
по охране водоёмов при Совете ми¬
нистров или одном из министерств.
Решение этого вопроса не терпит
отсрочки. .
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СУЛЬФАТРЕДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ
Член-корр. АН УССР Л. И. РУБЕНЧИК

Бактерии — геологические деятели
принадлежат к различным физиологи¬
ческим группам. В настоящей статье
освещается геологическая деятель¬
ность лишь одной из таких групп бак¬
терий — сульфатредуцирующих.

Эти бактерии представляют собой
вибрионы или мелкие спириллы. При
культивировании при высоких темпе¬
ратурах (выше 45° С) у некоторых
форм наблюдается спорообразование.
Сульфатредуцирующие бактерии могут
использовать в качестве источника

энергии различные соединения, содер¬

жащие углерод: сахара, спирты, орга¬

нические кислоты и другие, а азот они

усваивают в форме пептона, аспара¬
гина и аммонийных солей. В благо¬
приятных экологических условиях у
них проявляется высокая активность в
отношении образования сероводорода
из сульфатов, у некоторых форм дохо¬
дящая до 2400 мг образуемого H2S на
I л среды. Редукция Сульфатов про¬
текает по следующим уравнениям:

2C,H6OaNa + MgS04 = 2C,H802Na +
+ MgCO, + C02 + H2S + H20

{Sporovibrio desulfuricans)

2C8Hs03Na + 3MgS04 = 3MgC03 +
+ Na2CO, + 2C0* + 3H2S + 2HaO

{Sporovibrio Rubentschikii)

Сульфатредуцирующие бактерии
вступают в различные взаимоотноше¬
ния с другими бактериями. В образую¬
щихся ассоциациях их бывает трудно
отделить друг от друга, чтобы полу¬
чить в чистой культуре. Сульфатреду¬
цирующие бактерии проявляют высо¬
кую адаптацию к различным условиям
температуры и солёности среды. Они
строгие анаэробы. В настоящее время
различают два вида этих бактерий —
Sporovibrio (синоТшмы: Vibrio, Microspl-
ra. Spirillum) desulfuricans и Sporovib¬
rio ( Vibrio) Rubentschikii ['].

Образование сернистого железа
в чёрных плах на дне океанов, морей

и соляных озёр

Во время первой глубоководной
океанографической экспедиции на суд¬
не «Челленжер» (1872—1876 гг.) бы¬
ло обнаружено, что на дне океанов в
различных местах залегает чёрный или
синий ил. Его отложения тянутся
вдоль побережья континентов на гро¬
мадном расстоянии, занимая площадь

в 14.5 миллиона квадратных миль[2]-
Чёрный ил был также обнаружен в
ргзличных морях (Чёрном, Азовском,
Каспийском и других). Чёрный цвет
этого ила обусловлен содержанием в
нем сернистого железа в виде FeS . НгО
(Сидоренко) или Fe(SH)2 (Карстенс).
Для его образования был необходим
сероводород, который, в результате
взаимодействия с солями железа об¬
разовал сернистое железо. Таким об¬
разом, возникал вопрос о происхожде-
ни сероводорода в чёрном иле.

Ещё в 19-м столетии ряд авторов
(Даниель, Бьюкенен, Форчгаммер) вы¬
сказал предположение, что этот

газ образовался из сульфатов морском
воды. Хотя при этом отмечалась необ¬
ходимость присутствия органического
вещества, растительного или животно¬

го, в состоянии разложения, процесс
редукции сульфатов рассматривался,
как чисто химический:

1 RS04 —(— 2С = 2СО, - р RS;
2. RS + 2C0, + H20 = H2S + RC205.
Наряду с этим возникла мысль об

участии живых организмов в редукции
сульфатов, причём выдвигалась роль
Еодорослей (Лотар Мейер) или серных
бактерий (Кон) в осуществлении дан¬
ного процесса, что в дальнейшем не
оправдалось.

Первыми исследователями, описав¬
шими сульфатредуцирующую бакте¬
рию, были Зелинский и Брусилов-
CKHflPJ. Эту бактерию, выделенную из
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ила Чёрного моря, они назвали Bacte¬
rium Jiydrosulfureum ponticum. Одна¬
ко лишь после того, как Бейеринк [4]
и ван-Дельден [5| обнаружили высоко¬
активные специализированные формы
сульфатредуцирующих бактерий (из
описанного выше рода Sporovibrio),
была положена основа всестороннего
изучения микробиогенной редукции
сульфатов, вообще, и в океанах и мо¬
рях, в частности.

В настоящее время можно считать

бесспорным, что образование серни¬
стого железа в чёрном иле тесно свя¬
зано с жизнедеятельностью сульфат¬
редуцирующих бактерий. Повсемест¬
ное нахождение этих бактерий в иле,
благоприятные для их жизни экологи¬
ческие условия, способность вос¬
станавливать большие количества суль¬
фатов до H'»S — таковы основания для
такого заключения.

Мощные залежи чёрного ила име¬
ются в некоторых соляных озёрах
(Тамбуканское, Сакское) и лиманах
(Куяльницкий, Хаджибейский). Этот
кл, благодаря присущим ему замеча¬
тельным целебным свойствам, находит
широкое применение в бальнеологии.
«Лечебная грязь» представляет собой
сложную систему, образующуюся под
действием разнообразных групп ми¬
кробов, в том числе сульфатредуциру¬
ющих бактерий. Образование ила про¬
текает очень медленно — ежегодный
его прирост в грязевых водоёмах до¬
стигает лишь нескольких миллиметров.
На основании выяснения закономерно¬
стей совершающихся при этом процес¬
сов была успешно разрешена пробле¬
ма искусственного получения «лечеб¬
ной грязи» при помощи сульфатреду¬
цирующих и других солёноозёрных
бактерий. Была разработана простая
методика, позволяющая в короткий
срок получить любое количество вы¬
сококачественного в бальнеологиче¬

ском отношении ила[°’ 7] Таким об¬
разом, то, что осуществляется в при¬
роде в течение столетий, может быть
получено искусственным путём за не¬
сколько месяцев.

Образование сероводорода в воде
морей и соляных озёр

В некоторых морях сероводород
содержится не только в отложениях

чёрного ила, но и в придонных слоях
ьоды. В этом отношении особенный

ннтерес представляет Чёрное море.
Здесь только сравнительно небольшая
зона поверхностной воды лишена серо¬
водорода. Вся же остальная огромная
водная толща содержит этот газ, кон¬

центрация которого, постепенно нара¬
стая по направлению ко дну водоёма,
достигает на глубине 2000 м 5.68 —
6.93 см3 на 1 л [®]. Верхняя граница
сероводородной зоны имеет форму
опрокинутой чаши. В открытом море
|раница находится на глубине 125 —
f 50 м, а возле побережья опускаете?!
до 300 м [8]. В своё время Андру¬
сов [9] высказал предположение, что
сероводород образовался в Чёрном
море в результате разложения белко¬
вых соединений. По его мнению, это
море в эпоху оледенения Европы пред¬
ставляло собой замкнутый пресновод¬
ный или полупресноводный водоём, на¬
селённый громадным количеством прес¬
новодных моллюсков (Dreissentia ро-
lymorhu и др.!. После того, как солё¬
ные воды Средиземного моря через
современный Босфорский пролив про¬
рвались в этот водоём, указанная фауна
моллюсков погибла, и белки их тел, раз¬
ложившись, превратились в сероводо¬
род. Однако такое объяснение проис¬
хождения сероводорода в Чёрном море
оказалось неправильным. Как показали
гидрохимические анализы [8], с глуби¬
ной, параллельно с повышением кон¬
центрации сероводорода, наблюдается
уг-еличение количества карбонатов и
уменьшение количества сульфатов, так
что количественное соотношение меж¬

ду этими соединениями вполне отвеча¬

ет уравнению редукции сульфатов.
Данильченко и Чигирин [8] пришли к
заключению, что только 0.4 — 0.6%
общего количества сероводорода" в
Чёрном море образовалось из серы
белковых соединений. Остальной же
сероводород (99.4 — 99.6 %) произошёл
из сульфатов морской воды в резуль¬
тате жизнедеятельности сульфатреду¬
цирующих бактерий. Архангельский [10|
считал, что весь сероводород в Чёр¬
ном море биогенного происхождения.
Личков [и] же допускает, что часть
этого газа проникла в бассейн из глу¬
бинных слоёв земной коры.

Накоплению сероводорода в этом
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море способствовало отсутствие вер¬
тикальной циркуляции, объясняю¬
щееся тем, что с глубиной плотность
йоды увеличивается, а её температура
понижается.

Водоёмы, подобные Чёрному морю,
с резко выраженной вертикальною зо¬
нальностью и с наличием сероводорода
в нижних слоях воды Егунов ||2| на¬
звал биоанизотропными водоёмами.
Кроме Чёрного моря, к ним относятся
Могильное озеро (на острове Кильди-
не) [|3], Славянские озера (в Донбас¬
се) [н], некоторые озёра Японии [15] и
др. [|5]. Во всех этих водоёмах кон¬
сервация сероводорода обусловлена
отсутствием вертикальной циркуляции.
Концентрации этого газа в воде неко¬
торых соляных озёр чрезвычайно вы-
соки: в Биг Сода Лейк (США) — 786
мг, в Гаруторико (Япония) — 670 мг,
в Рапном озере (Донбасс) — от 285.1
до 388.9 мг на 1 л. Во всех случаях,
когда в озёрах накопляется большое
количество H2S, этот газ образуется
в результате жизнедеятельности суль¬

фатредуцирующих бактерий [13- и’ 15].
Сероводородная вода {рапа) соля¬

ных озёр, благо&аря её лечебным свой¬
ствам, является важным бальнеологи¬
ческим фактором. Для интенсификации
процесса образования сероводорода
в биоанизотропных водоёмах было
предложено [и] внесение на дно
этих водоёмов мелассы как энер¬
гетического материала для суль¬

фатредуцирующих бактерий. При этом
имелось в виду освободить данную
группу бактерий от её зависимости от
других микробов, которые подготовля¬
ют для неё энергетический материал,
разлагая растительные и животные
остатки. Проведённый в Славянских
озёрах опыт подтвердил возможность
Ускорения и усиления процесса редук¬
ции сульфатов при внесении мелассы
в наиболее глубокое место водоёма [|41.
В результате был разработан проект
рационального использования Славян¬
ских озёр, как источника сероводород¬
ной рапы для бальнеологических це¬
лей [|4].

Сероводород в минеральных
источниках

Сероводород в воде некоторых ми¬
неральных источников образовался з

результате жизнедеятельности суль¬

фатредуцирующих бактерий. Волко¬
ва [16] обнаружила эти бактерии в серо¬
водородных источниках на Кавказе и
нашла, что они могут раз\гножаться
в воде данных источников. По дан¬

ным Купцис [17], в некоторых мине¬
ральных источниках Латвии (возле
Кемерна) сульфатные воды, протекая
через торфяные породы, обогащаются
органическим веществом, которое за¬
тем используется сульфатредуцирую-
щими бактериями. Афанасьева-Кес¬
тер [18] полагает, что сероводород з
мацестинских источниках образовался
на больших глубинах из сульфатон
под действием сульфатредуцирующих
бактерий. По мнению Кузнецова [19],
процесс редукции сульфатов в мацес¬
тинских источниках да„вно закончился,

и в настоящее время основная струя

сероводородной воды содержит совсем
мало сульфатов и органических соеди¬
нений.

Губин [20| считает, что серово¬
дород в краинских источниках об¬
разовался из гипса, причём сульфатре-
дуцирующие бактерии использовали
органические вещества пород, через
которые протекают воды этих источ¬
ников.

В воде Красноусольского источ¬
ника (БАССР) обнаружены гало-
фильные сульфатредуцирующие бакте¬
рии, которые могут быть отнесены к
аутохтонной микрофлоре этого источ¬
ника (Рубенчик) [2|]. Это говорит в
пользу образования сероводорода в
воде источника в результате редукции
сульфатов. В последнее время Бурксер
пришёл к заключению, что сероводо¬
род в виде различных минеральных
источников УССР образован сульфат-
редуцирующими бактериями, актив¬
ность которых находилась в зависимо¬
сти от содержания органических ве¬
ществ в воде источников.

Метаморфизация солевых растворов

в морях и соляных озёрах

Уже давно было отмечено умень¬
шение количества сульфатов в придон¬
ных слоях океанической воды (Шмельк
и Экман). Ван-Дельден |г'| наблюдал,
что в воде голландских эстуарий
иногда в летние месяцы, при усилен¬
ном образовании сероводорода, пол¬
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ностью исчезают сульфаты. В Чёрном
море и других биоанизотропных водо¬
ёмах имеет место постепенное умень¬
шение количества сульфатного иона,
начиная с верхней границы сероводо¬
родной зоны по направлению ко дну.

Курнаков [22] ввёл понятие «коэф-
фициента метаморфизации», который
характеризует количественное отноше¬
ние MgS04 к MgCl2 в природных рас¬
солах:

К= MgSO<
MgCI,

В таблице приведены коэффициен¬
ты метаморфизации вод некоторых
водоёмов, по Щукареву [23].

Карабу- газский залив. | Гинак- ское озеро Океан Черное море Суджук- ская лагуна Сакское озеро Голу- бицкое ojepo
5.20 1.00 0.67 0.67 0.66 0.50 .13

Уменьшение содержания сульфат¬
ного иона в природных водах может
осуществляться биогенным и коллоид¬
но-химическим путями. В последнем
случае имеет место обменная адсорб¬
ция, в результате которой сульфаты
в виде гипса оседают на дно водо¬

ём-a [23]:

MgS04 -f- Са**[Коллоидная мицелла]-*СаЗО< +
Mg**[Коллоидная мицелла]

Биогенная десульфатизация, вызы¬
ваемая деятельностью сульфатредуци-
рующих бактерий, происходит в водо¬
ёмах с невысокой солевой концентра¬
цией. Там же, где концентрация солей
велика, действуют оба фактора — био¬
генный и коллоидно-химический [23].

Исследования Вериго [24] в Бала¬
клавской бухте показали, что может
быть существенное различие в соле¬
вом составе морской воды и морского
ила. Щукарев и Кудряшёва [25] обна¬
ружили резкое уменьшение коэффици¬
ента метаморфизации в солевом рас¬
творе донных отложений в заливе
Угловом в Японском море. Здесь К
равнялся:

морская вода 1.08

светлосерый ил .... 0.49

черный ил 0.15

Десульфатизацию в иле осущест¬
вляли сульфатредуцирующие бактерии,
активность которых зависела от коли¬

чества энергетического материала в
различных типах ила. Аналогичную
картину изменения в составе илового
раствора по сравнению с солевым со¬
ставом воды наблюдал Лельш [261 в
Карабугазском заливе Каспийского
моря, причём действующим фактором
и здесь были сульфатредуцирующие
бактерии.

После искусственного отделения
восточной части Сакского озера от его
западной части дно водоёма покры¬
лось толстой гипсовой коркой. Ферс¬
ман [27] обнаружил, что кристаллы
гипса в этой корке расположены ос¬
триём вниз; в верхней же своей части
они утолщены. На кристаллах были
замечены годичные кольца нараста¬
ния, причём на уррвне слоёв, соответ¬
ствующих 1910 — 1911 гг., кристаллы
были как бы разъедены. Исаченко
объясняет это усиленной деятельно¬
стью сульфатредуцирующих бактерий
в указанный период.

Сульфатредуцирующие бактерии

в грязевых сопках

В Советском Союзе грязевые соп¬
ки в большом количестве сосредоточе¬
ны на Таманском и Керченском полу¬
островах, на юго-востоке Кавказа и в
других местах. Вместе с газами из
глубины сопок непрерывно или перио¬
дически выбрасываются вода, брекчии,
грязь и другие продукты. Сопочные
грязи обычно серого цвета, пластичны
и нередко содержат значительные
количества иода и борной кислоты.
Наряду с другими бактериями, они со¬
держат сульфатредуцирующие бакте¬
рии. Последние были обнаружены в
грязях сопок Таманско-Керченской
группы [28] и на Кавказе[29- 30>31]. В
некоторых случаях сульфатредуцирую
щие бактерии находились только в
глубинных образцах грязи, тогда как
в образцах, взятых на поверхности гри¬
фонов грязевых сопок, они отсутство¬
вали [29]. Так как они сохраняют свою
активность при значительных концен¬
трациях иодйЖов и боратов [28’ 31], то
их можно отнести к аутохтонной
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микрофлоре грязевых сопок [31]. Незна¬
чительное содержание сульфатного
иона в сопочных грязях, наличие в них
некоторого количества FeS, а в сопоч¬

ных газах сероводорода можно объяс¬
нить действием сульфатредуцирую¬
щих бактерий [31].

Образование пирита

Наряду с сернистым железом, в
донных породах морей и соляных озёр
встречаются отложения пирита. Первое
указание на биогенный характер его
образования было сделано Готье [3i],
Согласно этому автору, сернистое же¬
лезо, находясь в условиях одновремен¬
ного соприкосновения со свободным
сероводородом и со свободным кисло¬
родом, превращается в пирит:

FeS-(-H,S-|-0=FeS,+H20.

Ван-Бемелен [33] считает, что сер¬
нистое железо может отнимать серу
у сероводорода и переходить в пирит.

Очень интересные бактерии описал
Исаченко [33]. Эти бактерии, являю
щиеся спутниками сульфатредуцирую¬
щих бактерий, содержат внутри своих
клеток пирит в виде кристалликов ку¬
бической формы. Сульфатредуцирую-
щие бактерии, восстанавливая сульфа¬
ты, продуцируют сероводород, превра¬
щающийся в сернистое железо. По¬
следний внутри клеток указанных бак¬
терий переходит, возможно, сначала в
мельниковит, а потом в пирит [33].

Образование соды и углекислого
кальция

Относительно происхождения соды
в содовых озёрах существуют различ¬
ные мнения. Одни считают, что сода
образовалась там в результате хими¬
ческого процесса взаимодействия меж
ду углекислым кальцием и хлористым
натрием или сернокислым натрием
(Бертоле). Другие допускают возмож¬
ность биогенного образования этого
соединения (Сикенбергер, Вернадский).

Как указано выше, в культу¬
ре сульфатредуцирующих бактерий
(Sporovibrio desulfuricuns) имеет место
образование соды. С другой стороны,
эти бактерии обнаружены в содовых
озёрах. Губин и Цехомская [34], обсле¬

довавшие ряд содовых озёр Западной
Сибири (в окрестностях Славгорода),
пришли к заключению, что сода обра¬
зовалась там в результате жизнедея¬
тельности сульфатредуцирующих бак¬
терий. Одновременно образовавшийся
сероводород постепенно улетучивался
или окислился; сода же накоплялась.
Однако для получения большого коли¬
чества соды было бы необходимо та¬
кое огромное количество органическо¬
го вещества, как энергетического мате¬
риала для сульфатредуцирующих бак¬
терий, какое в указанных водоёмах
вряд ли имелось. Исаченко [351, на
основании изучения содовых озёр в
Кулундинских степях, считает, что
образование соды происходило как
химическим, так и биогенным путём.
В последнем случае могли участво¬
вать в этом процессе сульфатредуци-
рующие, а также аммонифицирующие
бактерии.

В солёноозерных и морских илах
содержится СаСОз, количество которо¬
го может достигать там 35% [2]. Ряд
исследователей указывал на биоген¬
ный характер образования этого сое¬
динения [36> 37'38'зэ]. Действительно, в
культурах различных бактерий наблю¬
дается отложение СаСОз. К их числу
принадлежат и сульфатредуцирующие
бактерии. Исаченко [40] находил в их
культурах как отдельные кристаллы,
СаСОз, так и Х-образные сростки,
причём в некоторых случаях на дне
сосуда образовывался беловатый оса¬
док от выпавшего углекислого каль¬

ция. Каков удельный вес биогенного
образования этого соединения по срав¬
нению с выпадением его под влиянием

физических и химических факторов —
это ещё подлежит выяснению.

Сульфатредуцирующие бактерии
и проблема происхождения нефти

Проблема происхождения нефти
принадлежит к сложнейшим проблемам
геологии. Несмотря на огромное коли¬
чество работ, посвящённых этой про¬
блеме, в генезисе нефти остаётся ещё
очень много неясного и спорного. Да¬
же в вопросе об исходных продуктах,
из которых нефть образовалась, нет
общепринятого мнения.

Особенное внимание было уделено
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жирам. По теории Энглера, нефть об¬
разовалась из жиров, преимуществен¬
но животного происхождения. Первая
стадия этого сложного процесса за¬
ключалась, по Энглеру, в превраще¬
нии жиров в жирные кислоты. По¬
следние затем постепенно превраща¬
лись в «протопетролеум» — нефтепо¬
добный продукт, представлявший, как
думал Энглер, смесь предельных и
непредельных углеводородов жирного
ряда, ароматических и других соеди¬
нений. Подобный продукт Энглер по¬
лучил из жирных кислот при темпера¬
туре 365—420° и давлении в 20—
25 атмосфер. В дальнейшей стадии
должна была происходить полимери¬
зация непредельных углеводородов с
образованием высококипящих угле¬
водородов. Стадников [41] считал,
что первичная нефть образова¬
лась из богатого жиром са¬
пропеля в солоноватых водоёмах. Од¬
ной из наиболее распространённых
современных теорий генезиса нефти
является теория нефтепроизводящих
фаций [42]. Согласно этой теории,
нефть образовалась в прибрежных зо¬
нах морей и в замкнутых солоноватых
бассейнах, богатых органическим ве¬
ществом и заражённых сероводоро¬
дом. Это — сероводородная фация, по
классификации Пустовалова [43], в ко¬
торой сероводород образовался в ре¬
зультате редукции сульфатов. Исход¬
ным материалом для образования
нефти служил отмерший планктон, ко¬
торый подвергался разложению в ана¬
эробных условиях и превратился в
кероген, т. е. в смесь полимеризован-
ных жирных кислот, гуминовых кис¬
лот, смол и других продуктов. Керо¬
ген пропитывал битуминозные глины,
и таким путём возникли горючие
сланцы, из которых затем получилась
нефть. Таким образом, и эта теория
придаёт большое значение жирам, как
первичному веществу в нефтеобразо-
вании. Поскольку их изменения про¬
текали в анаэробных условиях, в ат¬
мосфере сероводорода, образовавшие¬
ся жирные кислоты подвергались
очень медленной полимеризации. За¬
тем полимеризованные и часть непо-
лимеризованных кислот проходили
через стадию декарбоксилирования, в
результате чего получались углеводо¬

роды, кетоны и другие соединения [42].
Какое же отношение к этим слож¬

ным, маловыясненным процессам име¬
ли сульфатредуцирующие бактерии?

В 1926 г. Бастин с сотрудника¬
ми [-м.-»5] обнаружили присутствие
сульфатредуцирующих бактерий в
пластовых водах нефтяных месторож¬
дений в Северной Америке. Из
30 проб воды, с глубины от 400 до
1866 футов, буровых скважин Илли¬
нойса, только в двух отсутствовали
эти бактерии. В Калифорнии 17 проб
пластовых вод из 40 исследованных
(глубина от 700 до 3090 футов) со¬
держали сульфатредуцирующие бак¬
терии. При этом заслуживает внима¬
ния, что в поверхностных водах вы¬
шеуказанных нефтяных месторожде¬
ний Америки эти бактерии отсутство-
вали [46]. Далее было установлено
(Гинзбург-Карагичева) присутствие
данной группы бактерий в нефтенос¬
ных породах Апшерона, на глубине
не меньше 330 м, тогда как в выше¬
лежащих слоях они отсутствовали [,;].
Такое же явление наличия их лишь в

глубинных породах наблюдалось в
Нефтегорске [47]. В нефтяных место¬
рождениях Второго Баку (Туймазы)
сульфатредуцирующие бактерии най¬
дены в сульфатных и сульфидных
пластовых водах и в палеозойских от¬
ложениях [48]. Особенно убедительные
данные, говорящие против возможного
загрязнения проб, были получены в
Суруханах. Здесь в течение несколь¬
ких месяцев нефть фонтанировала из
некоторых скважин, выходя из глуби¬
ны от 1390 до 1705 м; при этом выде¬
лялась пластовая вода розового цвета,

содержавшая, наряду с пурпурными,
серными и тионовокислыми бактерия¬
ми, сульфатредуцирующие бакте¬
рии [49> 50 ]. Совокупность приведённых
выше фактов заставляет признать, что
серобактерии принадлежат к релик¬
товой микрофлоре глубинных слоёв
нефтеносных пород, а сульфатредуци¬
рующие бактерии к аутохтонной ми¬
крофлоре.

Ряд исследователей [51,52-53] пока¬
зал, что сульфатредуцирующие бакте¬
рии усвоивают нефть и её компонен¬
ты — фенантрен, нафталин, парафино-
иое масло, парафиновый воск, алифа¬
тические углеводороды высокого мо¬
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лекулярного веса (тетрадекан, эйко-
сан, докосан, гентриконтан) и другие.
Таким образом, нефть не только не
действует на эти бактерии ядовито,
но может служить для них источни¬
ком углеродистого питания и энергии.

Пластовые воды некоторых нефтя¬
ных месторождений отличаются бед¬
ностью или даже почти полным отсут¬

ствием сульфатов. В то же время они
обычно содержат различные концен¬
трации сероводорода. Наличие в этих
водах сульфатредуцирующих бакте¬
рий и способность последних исполь¬
зовать, в качестве энергетического
материала, нефть дают полкое основа¬
ние объяснить десульфатизацию эгих
вод действием данных бактерий.

Как показали исследования [54, я5],
жиры претерпевают в культурах суль¬
фатредуцирующих бактерий, т. е. в
строго анаэробных условиях, глубокие
изменения. Йодное число и число ней¬
трализации резко уменьшаются. Жид¬
кие растительные масла затвердевают
из-за образования мыл и других изме¬
нений. Отдельные фракции остаточно¬
го жира показывают как повышение,
так и снижение яисла омыления. По-,
вышение указывает на разложение
кислот с высоким молекулярным ве¬
сом, а снижение — на образование
жирных кислот с более высоким моле¬
кулярным весом. Алешина [3ti] выска¬
зала сомнение в том, чтобы снижение
ок'ислительно-восстановительного по¬

тенциала, наблюдавшееся в результа¬
те жизнедеятельности этих бактерий,
было достаточно для осуществле¬
ния процесса гидрирования. Однако
Селибер [5Г>] всё же допускал, что при
соответствующих условиях опыта с
жирами могли бы образоваться угле¬
водороды. В 1944 г. появилось крат¬
кое сообщение Янковского и Цобе-
ля [57] об образовании углеводородов
сульфатредуцирующими бактериями.
Последние культивировались на мор¬
ской воде в присутствии жирных ки¬
слот, как единственного источника уг¬
лерода. После трёх недель инкубации
при 26° С в средах образовалось ма¬
слоподобное вещество, не омыляемое,
растворимое в эфире. Это вещество
представляло собой смесь алифатиче¬
ских углеводородов, содержащих от
Сю до С25. Если это сообщение под¬

твердится, оно будет иметь важное
значение для оценки деятельности

сульфатредуцирующих бактерий, в
связи с генезисом нефти.

В нефтяной геологии уделяется
внимание вопросу о значении серово¬
дорода в накоплении огромной массы
органического материала, который
был необходим для образования неф¬
ти. Одни считают, что сероводород
должен был оказывать консервирую¬
щее действие, угнетая деятельность-
аэробных микробов и тем препятствуя
окислению биомассы в нефтепроизво¬
дящих фациях [42]. Другие [58] не раз¬
деляют этого мнения. Но если серо¬
водород и не влиял на количество на¬
копившегося в нефтепроизводящих
фациях органического материала, то
он должен был влиять на качество
этого материала [42]. Когда раститель¬
ные и животные остатки попадали на

дно бассейна, где не было сероводо¬
рода, они сначала подвергались окис¬
лению. Далее, по мере исчезновения
кислорода, начинались процессы, ха¬
рактерные для смешанной (окислитель¬
но-восстановительной) зоны, и лишь
затем на первый план выступали вос¬
становительные процессы. При таких
условиях конечным продуктом была
не нефть, а вещества типа витрито-
вых углей или богхедов. В том же
случае, когда органический материал
сразу попадал в среду, богатую серо¬
водородом, его превращение протека¬
ло в анаэробных условиях, и конеч¬
ным продуктом была нефть [4г].

Таким образом, сульфатредуци-
рующим бактериям можно приписать
прямое и косвенное участие в образо¬
вании нефти — прямое, выражаю¬
щееся в изменении жиров с образо¬
ванием жирных кислот и, быть может,
углеводородов; косвенное — заклю¬

чающееся в осуществлении определён¬
ной направленности процессов пре¬
вращения органических веществ.

Таусон[51] указывает, что сульфат¬
редуцирующие бактерии могут вызы¬
вать окисление лёгких парафиновых
углеводородов до С02 и Н20 или их
полимеризации. Тяжёлые же углеводо¬
роды {начиная с С10Н22) превращаются
в полиметиленовые углеводороды. В
связи с этим, он допускает, что наф¬
теновые нефти образовались из мета¬
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новых нефтей в результате окисления
последних сульфатредуцирующими
бактериями. Таким образом, не толь¬
ко образование, но и изменения неф
тей, возможно, происходили при уча¬
стии этих бактерий.

*

На примере сульфатредуцирующих
бактерий видно, как многообразна и
важна геологическая деятельность

бактерий. Поэтому более широкое и
<5олее систематическое привлечение
микробиологии безусловно необходи¬
мо для успешного разрешения неко¬
торых актуальных проблем геологии.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
и СТРОИТЕЛЬСТВО СССР

ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
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ПРИМЕНЕНИЯ

Н. Ф. МЕЙЕР I

Под биологическим методом борьбы
с вредными насекомыми понимается
использование естественных врагов
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Фиг. 1. Динамика яйцекладки к.юпа-
черепашки и его паразитов-яйцеедов
в 1938 г. в Красносулимском районе
Ростовской области (по Алексееву).
1 —зараженные. 2 — нсэарлжёнпы? кладки.

этих последних: насекомых, птиц, а

также болезнетворных микроорганиз¬

мов. В предлагаемой статье я касаюсь

только вопроса применения хищных
и паразитических насекомых.

Использование хищных и паразити¬
ческих насекомых может итти в одном

из следующих направлений: 1) Ввоз и
акклиматизация иноземных хищников

и паразитов, причём под термином
«иноземные» следует понимать не
только насекомых, ввозимых из дру¬
гого государства, но также и из дру¬
гих географических зон той же стра¬
ны. Прежде чем ввозить паразитов
или хищников, необходимо деталь¬
ное изучение экологических условий
местности, из которой они выво¬
зятся, а также и той, в которую их
предположено ввести. 2) Использова¬
ние местных паразитических или хищ¬
ных насекомых. Последнее можег

итти или по пути их массового разве¬
дения, в лаборатории, с последующим
выпуском в природу, т. е. по способу
«наводнения», или же по пути так на¬

зываемого «привлечения паразитов».

Метод наводнения преследует в ос¬
новном цель массового выпуска в при¬
роду . разведённых- в искусственных
условиях хищников или паразитов в
тот момент, когда имеющиеся в дан¬

ной местности «дикие» представители
того же вида не проявляют ещё до¬
статочно своей деятельности. Дело в
том, что, как правило, паразитические,
а также и хищные, насекомые присту¬
пают весной к размножению при зна¬
чительно более высокой среднесуточ¬
ной температуре, чем многие вредные
насекомые.
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Этим и объясняется тот факт, что имел своим последствием почти пол-
яйцекладка «дикого» паразита сильно ную ликвидацию соответствующих
отстаёт по срокам от таковой вреди- вредителей.

Фиг. 2. Динамика яйцекладка и заражения трихограм'»ой яиц кукурузного мотыль¬
ка в 1934 г. под Армавиром на контрольной делянке.

1 — н?:мраж^нны?. 2
i

теля, в силу чего из большинства яиц,
отложенных последним, успевают от¬
родиться личинки (фиг. 1 и 2). Работа
по привлечению паразитов заключает¬
ся в том, чтобы дать им, при помощи
подбора определённых растений, необ¬
ходимых для их массового размноже¬
ния, дополнительных хозяев. Другой
способ заключается в высеве, в нуж¬
ной нам точке, растений, нектаром ко¬
торых питаются взрослые паразитиче¬
ские насекомые.

В результате мы добиваемся кон¬
центрации паразитических насекомых
и известных нам очагах размножения

тех или других вредителей сельского
хозяйства.

В СССР применение биометода раз¬
вивается по всем трём, перечисленным
выше, путям. Ввоз в нашу страну аме¬
риканского наездника афелинуса
(Aphelinus mnli), паразита одного из
серьёзнейших вредителей яблони —
кровяной тли, австралийских божьих
коровок родолии (Rodolin ccirdinalis)
и криптолемуса- (Cryptolaemus топ-
trouzieri), истребляющих червецов,
вредящих цитрусовым насаждениям,

— заражённые кладки.

Афелинус (фиг. 3), впервые ввезён¬
ный в СССР в 1926 г., в настоящее

Фиг. 3. Aphelinus mali, самка.

время широко колонизирован по всей
площади садов, занятых кровяной
тлёй, а именно на Северном Кавказе,
в Дагестане, Азербайджане, Грузии,
Армении, Абхазии, Узбекистане, Кры¬
му и южной Украине. Во всех этих
местах наездник прочно обосновался
и быстро снизил вредоносность кровя¬
ной тли.

В зависимости от давности колони¬

зации афелинуса в той или другой
местности, а также и от климатиче¬
ских особенностей последней наблю¬

дается различная судьба ввезённого
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паразита. Так, афелинус, ввезённый
r г. Закаталы в 1926 г., полностью
уничтожил в 1934 г. вредителя как в
этом, так и в прилегающих районах,
причём вслед за уничтожением жерт¬
вы вымер и сам. Та же картина на
блюдается кое-где в Крыму и на Се¬
верном Кавказе. Объясняется это тем,
что, в данном случае и жертва и жи¬

вущий за её счёт паразит являются
строгими монофагами. В Кубинском,
Гильском и Хачмаском районах Азер¬
байджана, где афелинус был колони¬
зирован в 1933 г., он не успел ещё до
настоящего времени расселиться в до¬
статочном количестве по всей площа¬
ди садов, занятых кровяной тлёй, а
поэтому в этих районах мы наблю¬
даем пёструю картину. В то время
как в одних садах наблюдается пол¬
ное исчезновение как кровяной тли,

Фиг. 4. Rodolia cardinalis.

пожирающая ицерню.

так и афелинуса, в других мы видим
лишь постепенное снижение количе¬

ства вредителя. В этих случаях в био¬
ценозе плодового сада одновременно
существуют оба компонента системы
жертва — хищник, причём параллельно
с количественным нарастанием по¬
следнего резко уменьшается популя¬
ция жертвы.

Rodolia cardinalis (фиг. 4) была вве¬
зена к нам в 1932 г. в целях борьбы с
австралийским желобчатым червецом
Iceria purchasi, одним из основных
вредителей цитрусовых. Ицерия была
случайно завезена в Абхазию вместе
с ввозимыми культурными растения¬
ми и в скором времени размножилась
до такой степени, что стала представ¬
лять серьёзную угрозу мандариновым
насаждениям.

Применение в наших влажных суб¬

тропиках Rodolia cardinalis дало чрез¬
вычайно благоприятные результаты.
В течение первого же года количество
червеца было снижено в такой степе¬
ни, что он не представлял больше угро¬
зы мандариновым насаждениям. То
обстоятельство, что червец Iceria яв¬
ляется чрезвычайно многоядным, спа¬
сло его от окончательного уничтоже¬
ния хищником. Дело в том, что коло¬

нии ицерии на испанском дроке Spar-
tium junceum не подвергаются напа¬
дению родолии. Отвращение родолии
к ицерии на дроке объясняется Путье
(Poutier) тем, что происходит пропи¬
тывание тела ицерии алкалоидами, со¬
держащимися в дроке, причём жиро¬
вое тело червеца аккумулирует алка¬
лоидные вещества, получаемые с пи¬
щей. Из этого следует, что колонии
ицерии на дроке, недоступные для ро¬
долии, являются тем очагом, откуда
червец расселяется на другие расте¬
ния, и, поселяясь на них, вновь стано¬
вится лёгкой добычей для хищника.

Таким образом, параллельно с истреб¬
лением червеца родолией на цитрусо¬
вых и других растениях происходит
периодическая миграция его с дрока
на эти же самые виды растений.

Ввиду того, что культура дрока в
качестве декоративного растения ши¬
роко распространена в наших субтро¬
пиках, иммиграция с него червеца на
другие растения столь значительна,
что обеспечивает существование мно¬
гочисленной популяции родолии. Вы¬
живанию ицерии в Абхазии способ¬
ствует также один вид Муравьёв basi¬
ns sp., случайно завезённый туда вме¬
сте с интродуцируемыми растениями.
Муравьи эти, питающееся сладкими
выделениями червеца, строят на ство¬
лах деревьев, вокруг отдельных самок
ицерии, или даже целых её колоний,
особые камеры, состоящие из измель¬
чённых частиц земли. С обеих сторон
такой камеры муравьи оставляют не¬
большие отверстия, через которые они
проникают внутрь камеры. В том слу¬
чае, когда такие камеры окружают
крупные колонии червеца, они дости¬
гают довольно значительных размеров
(10—15 см в длину). Несмотря на то,
что эти камеры крайне непрочны и
рассыпаются т-при малейшем к ним
првкосновении, заключённые в них
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червецы совершенно недоступны для
родолии.

Характерной особенностью мучни¬
стых червецов является их способ¬
ность к передвижению на всех ста¬
диях развития. Тело червецов покрыто
белым восковым налётом, напоминаю¬
щим муку. Некоторые виды мучни¬
стых червецов являются серьёзными
вредителями, как например псевдо-
коккусы Pseudococcus gahani, Ps. citri
и некоторые др. Вред от Ps. gahani
заключается в том, что весной моло¬
дые личинки устремляются массами
на завязь цитрусовых, вызывая мас¬
совое опадение последней. Процент
опадения плодов колеблется в сред¬
нем между 50—70, доходя в иные го¬
ды и до 100. Химический метод борь¬
бы с мучнистыми червецами це даёт
хороших результатов; лучшим спосо-

Фиг. 5. Cryptolaemus montrouzieri.

бом борьбы является фумигация циа¬
нистым водородом, однако, путём фу¬
мигации можно добиться гибели чер-
веца лишь на 40—50%, что при ог¬
ромной его плодовитости не можег
считаться удовлетворительным.

В целях борьбы с этим вредителем
ВИЗР ввёз, по примеру ряда других
стран, австралийского хищного жука
Cryptolaemus montrouzieri (фиг. 5).
Хищник был выписан из Каира осенью
1933 г. Зимой 1933—1934 гг. жуки
разводились в ленинградских оранже¬
реях Института, причём главное вни¬
мание было обращено на разработку
и удешевление процессов массового
разведения хищника. Осенью 1933 г.
и летом 1934 г. из Ленинграда было
отправлено несколько посылок с крип-
толемусом в Сухуми, Субтропической
карантинной лаборатории. Эффект от
применения криптолемуса проявился

очень быстро: деревья, на которые
был выпущен жук, оказались пол¬
ностью очищенными от вредителя че¬
рез 20—30 дней. Таким образом, стала
вполне очевидной целесообразность
применения криптолемуса в наших суб¬
тропиках. Результаты произведённых
в 1935 г. широких производственных
опытов по использованию криптоле¬
муса оказались также чрезвычайно
убедительными. Так, в саду Сухум¬
ского горсадоводства к 20 июля (до
выпуска хищника) количество ман¬
дариновых деревьев, не заражённых
червецом, не превышало 7%,' после
выпуска жука их стало к 20 августа
до 20 %, а к 20 октября —55 %.

Сильно заражённых деревьев до
выпуска криптолемуса было 23%;
к 20 мая осталось всего лишь 3%, а
20 октября в саду не оказалось ни
одного сильно заражённого червецом
дерева. Что касается заражённости
червецом плодов, то она резко сни¬
жается к концу лета в тех садах, куда;

был выпущен криптолемус.

Помимо работ по применению крип¬
толемуса против мучнистых червецов,
были поставлены также опыты по ис¬

пользованию хищного жука против
щитовок рода Pulvinaria, вредящих
как мандаринам (P. aurantii), так и чай
ным плантациям (P. floccifera).

P. aurantii является одним из силь¬

нейших вредителей цитрусовых: по¬
крывая густыми колониями мандари¬
новые деревья, эта щитовка сильно
загрязняет всю листву, уродует пло¬
ды и резко задерживает рост самого
дерева. Особенно сильно заражены
мандарины около Гудаут, а также в;
Сухуми и его окрестностях. Опыты,
поставленные в 1936 г., показали, что
криптолемус в состоянии уничтожить
до 98.8% щитовки, при условии свое¬
временного выпуска жука в места
массового отрождения вредителя.

Одним из недостатков криптолемуса
является его неспособность выносить

(в противоположность родолии и афе-
линусу) температуру ниже 0°С, в силу
чего возникает необходимость в под¬
держании культуры жука в течение
зимних условий в лабораторных усло¬
виях. Вторым недостатком является
быстрое вымирание криптолемуса а
условиях относительной влажности.
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воздуха ниже 60%. Последнее обстоя¬
тельство исключает возможность при¬
менения хищника вне пределов наших
влажных субтропиков. Наличие силь¬
ного вреда, причиняемого мучнистым
червецом Pxetniococcns cilri виноград-

Фиг. 6. Sympherobius amicus.

никам в Азербайджане, Кахетии и дру¬
гих местах Союза, побудило попытать¬
ся акклиматизировать в этих районах
палестинского хищного сетчатокрыло¬

го Symphefiobiihi amicus (фиг. 6). Сим-
феробиус был ввезён в 1938 г. Наблю¬
дения, проведённые в 1940 г., показа¬
ли, что он отлично перезимовывает в
условиях Кировабада; таким образом,
мы имеем основания полагать, что

симферобиус может с успехом зам?

нить криптолемуса в тех зонах рас-

Фаг. 7. Трихограмма.

пространения мучнистых червецов, в

которых применение криптолемуса, в

-силу недостаточной влажности возду¬
ха, не даёт нужного нам хозяйствен¬
ного эффекта.
В последние годы в Союзе развёр¬

нута широкая работа по применению
паразитических насекомых: трихо-
граммы и яйцеедрв вредного клопа-
черепашки. Трихограмма (фиг. 7) яв¬

ляется чрезвычайно многоядным па¬
разитом, что значительно облегчает
задачу её массового разведения и
практического применения. Трихограм¬
ма применяется у нас в настоящее
время с большим успехом на сотнях

тысяч гектаров против озимой совки,
хлопковой совки, капустной совки, ку¬
курузного и лугового мотыльков, яб¬
лонной и сливяной плодожорки и не¬
которых других вредных насекомых,
Применение паразита ведётся в двух
направлениях: 1) использование мест¬
ных видов и рас паразита по методу
наводнения и 2) ввоз и колонизация
видов и рас в местности, где таковые
раньше не встречались. Таким обра¬
зом, с большим успехом колонизирова¬
на в целях борьбы с плодожоркой в
Кубинском районе Азербайджана азо¬
во-черноморская раса Trichogramma
evitiiescem, в Крыму — астраханская
раса этого же вида и т. д. Необходимо

Фиг. 8. Microplianuriis semistnatu.s.

отметить, что в ряде случаев ввезён¬
ные расы или виды трихограммы
дают значительно больший хозяй¬

ственный эффект, чем местные формы.
За счёт яиц клопа-черепашки Еигу-

(jnster inlegriceps паразитирует свыше
10 видов яйцеедов, относящихся к 7
различным родам перепончатокрылых
насекомых. У нас в основном приме¬
няется яйцеед Microphanunis semistri-
atus (фиг. 8), который разводится в
лабораториях с последующим массо¬
вым выпуском его на поля. При со¬
блюдении норм и сроков выпуска
яйцееда на поля достигается значи¬
тельное снижение оовреждённости
посева клопом и в результате замет¬
ное повышение урожая.
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Таким образом, мы видим, что био¬
логический метод борьбы, основанный
на использовании одного из компонен¬

тов системы жертва — хищник в це¬

лях подавления другого компонента

этой системы, в данном случае вред¬
ных насекомых, приводит во многих
случаях к вполне определённым поло¬
жительным результатам. Эти послед¬
ние проявляются особенно быстро и
чётко при ввозе и колонизации ино¬
земных хищников и паразитов, как
это мы видели на примере с афелину-
сом, криптолемусом, родолией, а так¬
же с завезёнными из других геогра¬
фических зон Союза видами и расами
трихограммы. Одним из последствий
акклиматизации иноземных хищных и

паразитических насекомых является

соответствующее изменение энтомо-

фауны страны, куда был произведён
ввоз этих насекомых, причём рекон¬
струкция фауны происходит путём
качественного изменения состава со¬

ответствующего биоценоза. Как мы
видели выше, вхождение ввезённого
хищника в качестве нового компонен¬

та в биоценоз приводит в одних слу¬
чаях к постепенному полному истреб¬
лению насекомого, являющегося его

добычей, причём вслед за гибелью
жертвы наступает и гибель хищника
или паразита (афелинус), в других
случаях как жертва (вредитель), так
и хищник или паразит сохраняются в
биоценозе (ввезённые расы и виды
трихограммы, родолия), и роль послед¬
них заключается в снижении числен¬

ности популяции вредителя, а следо¬
вательно, и в уменьшении наносимого
ими вреда.

Биологический метод борьбы приме¬
няется в широком масштабе у нас
всего лишь около 10 лет, однако за
этот небольшой промежуток времени
он занял прочное место в системе ме¬

роприятий против целого ряда вреди¬
телей. Сделанного, однако, ещё дале¬
ко недостаточно. Основной задачей в
области биометода на ближайшие го¬
ды является, с одной стороцы, усиле¬
ние ввоза в нашу страну ряда хищ¬

ных и паразитических насекомых, в
первую очередь в целях борьбы с чер-
вецами и щитовками, т. е. с той груп¬
пой вредителей, применение химиче¬
ского метода борьбы против которых
не даёт положительного результата.

С другой стороны, наше внимание
должно быть обращено на изучение
видового состава насекомых, — естест¬

венных врагов основных вредителей
сельского хозяйства — в различных
точках ареала распространения послед^
них. Уточнение географического рас¬
пространения хищников и паразитов,
сопровождаемое изучением их эколо¬
гических особенностей, позволит нам
правильно планировать переброску по¬
лезных для нас насекомых из одной
географической точки в другую. На¬
конец, не менее важной задачей яв¬
ляются разработка и уточнение мето¬
дики применения местных хищйых и.
паразитических насекомых.

< Tlf К(Ч>Д8, Л* 10



НОВОСТИ НАУКИ

ФИЗИКА

О НОВЫХ ФОКУСИРУЮЩИХ МОНОХРО¬
МАТОРАХ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

В практике работы рентгеновских лаборато¬
рий, занятых решением некоторых биологиче¬
ских проблем, часто встаёт вопрос о создании
мощных монохроматических пучков рентгенов¬
ской радиации, локализованных в сравнительно
небольших областях пространства. Монохрома-
тизация излучения с помощью отражения от
плоского кристалла по методу Брэгга, неизбежно
приводящая к очень сильному ослаблению
интенсивности отражённого пучка, часто ока¬
зывается по этой причине совершенно неудов¬
летворяющей запросам экспериментатора. Ис¬
пользование же в качестве монохроматоров
фокусирующих цилиндрически изогнутых кри¬
сталлов, предложенное в последнее время рядом
авторов [1.2, з, 4]( по ряду причин не полу¬
чило ещё достаточного распространения в прак¬
тике заинтересованных лабораторий. Немалую
роль при этом играют известные трудности
и неудобства, возникающие в связи с необхо¬
димостью изгиба и специального изготовления
(шлифовка и придание заданной кристаллогра¬
фической ориентации), используемых в таких
монохроматорах кристаллов. Поэтому в ряде
случаев может оказаться полезным монохро¬
матор, изготовление которого не требует изгиба
отражающего кристалла и, будучи сравнительно
легко осуществимым почти в любой рентгенов¬
ской лаборатории, позволяет, тем не менее,
получить значительный выигрыш в интенсив¬
ности монохроматизируемого излучения по сра¬
внению с методом плоского кристалла Брэгга.

На рисунке представлен разрез такого монохро¬
матора, изготовленного, например, из кристалла
каменной соли, так что ось X—X конического
отверстия совпадает с проходящей через центр
грани кубического кристалла осью четвертого
порядка.1 Если на внутреннюю поверхность вы¬
резанного таким образом кристалла (к) будет
падать конус параллельных рентгеновских лу¬

1 Аналогичная по идее модификация брэг¬
говского метода плоского кристалла, с исполь¬
зованием в качестве отражателя рентгеновских

чей, ширина которого в плоскости чертежа
то он соберется после отражения в

условиях, обеспечивающих фокусировку, по
Брэггу, в небольшую область (О) на оси
X — X, ширина которой окажется завися¬
щей при прочих равных условиях от вели¬
чины угла <р. образованного поверхностью ко¬
нуса с направлением отражающих граней кри¬
сталла. Ширина этой области, подсчитанная
в первом приближении без учета влияния на
ев величину проникновения рентгеновских лу¬
чей в кристалл, связана с шириной падающего

sin (9 — 9)
пучка лучей соотношением Ь = / ■ sin ^ ^ ,
в котором I — ширина падающего пучка, а 6 —
угол Брэгга. Таким образом, при выборе угла <р
близкого к углу Брэгга и значительной ширине
падающего пучка рентгеновских лучей, исхо¬
дящего, например, от цилиндрического тонкого-
антикатода трубки F, катод которой представ¬
ляет собой концентрически расположенную
ленту большего чем анод радиуса, можно
достигнуть значительной концентрации исполь¬
зуемого монохроматического пучка лучей, ко¬
торая, в совокупности с. использованием четы¬
рёх кристаллографически эквивалентных си¬
стем отражающих плоскостей в нашем моно¬
хроматоре, приводит к тгкратному повышению

. sin (0 Ч- <р) _
интенсивности пучка с -п = 4—,—^—Ц . Про-

J 1 sin (0 —<р)
никновение первичного пучка рентгеновских
лучей в кристалл, приводящее к нежелатель¬
ному в нашем случае расширению отражён¬
ного кристаллом пучка лучей, может быть
в большой степени уменьшено соответствую¬
щим срезом внешней поверхности кристалла
под углом 0 к точке наибольшего возможного
проникновения лучей в кристалл. В этом слу¬
чае наибольшая толщина кристалла, оказываю¬
щегося зажатым между двумя коническими
поверхностями с углами при вершине 2<р и 20.

4/
подсчитываемая по формуле а = —ста¬

новится фактором, лимитирующим достижимую
степень интенсификации используемого моно¬
хроматического пучка рентгеновских лучей.
Нетрудно видеть, что такой монохроматор,
вмонтированный в металлическую оправку (D),
оказался бы способным при самых скромных
предположениях о его конструктивных данных
обеспечивать 10—20-кратный выигрыш в ин¬
тенсивности монохроматизируемого пучка рент¬
геновских лучей.

Не менее целесообразным, повидимому,
является использование, для создания подоб¬
ного рода конденсированных пучков (монохро¬
матических пучков), действующих на неболь¬
шом участке поверхности объекта, предложен-

лучей косо срезанных отражающих кристаллов,
была предложена впервые Берыаддом и Фан-
кушежом и использовалась имя в ряде работ.
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■ого недавно авторами поликристаллического
рентгеновского анализатора [*], основанного
на использовании поликристаллического конусо¬
образного тела вращения и осуществляющего,
как это легко показать, достаточно удовлетво¬
рительную фокусировку расходящегося пучка
монохроматической радиации в небольшой об¬
ласти на. оси прибора.
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ХИМИЯ

ГИДРОЛИЗ ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ РАЗ¬
БАВЛЕННЫМИ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ
КИСЛОТ И В ПРИСУТСТВИИ МИНЕРАЛЬ¬

НЫХ СОЛЕЙ

Гидролиз различных материалов, содержа¬
щих углеводы, привлекает вникание химиков
с начала прошлого столетия. В нём особенно
заинтересованы различные отрасли химической
промышленности, «ужнающиеся в винном спир¬
те и перерабатывающие для этой цели Древе¬
сину в ферментирующие сахара с последую¬
щим сбраживанием их на этиловый спирт.
Почти одновременно и специалисты сельского
хозяйства также заинтересовались указанным
гидролизом, имея в виду использовать различ¬
ные отходы сельскохозяйственного производ¬
ства или опилки на корм скоту.

Этим вопросом стали заниматься очень мно¬
гие специалисты за границей и в особен¬
ности в СССР.

Запасы различных непищевых растительных
продуктов очень велики и могут быть с успехом
использованы для получения целлюлозы, вин¬
ного спирта, кормового вещества, ксилозы,
ксилита, фурфурола, триоксиглутаровой кисло¬
ты, щавелевой кислоты и ряда других продук¬
тов. Остатки от химической переработки, содер¬
жащие лигнин, также могут быть использованы
•для получения ароматических соединений,
например пирокатехина, протокатеховой ки¬
слоты или для изготовления брикетов и акти¬
вированного угля.

Наиболее распространённым непищевым
отходом сельскохозяйственного производства
является солома. Запасы соломы, составляющей
70—75о/0 от веса зерновых, в СССР настолько
велики, что после удовлетворения потребно¬
стей в ней сельского хозяйства (на подстилку
для скота, на топливные брикеты для транс¬
портных и стационарных генераторов и для
прочих надобностей) остаётся соломы около
1 тонны с 1 гектара^]. Ничтожная часть соломы
■лёт для производства целлюлозы, а основное
количество её остается без рационального упо¬
требления.

При химической переработке соломы необ¬
ходимо учитывать, что в состав её входят многие
вещества: целлюлоза, гемицеллюлоза (дающая

при гидролизе маннозу, галактозу, ксилозу
и арабинозу), легко гидролизующиеся пен-
тозаны, лигнин, пектиновые вещества, дубиль¬
ные вещества, жиры, воска и минеральная
часть. Мы считаем, что при гидролизе пшенич¬
ной соломы в мягких условиях (разбавленная
кислота, отсутствие давления, температура
около 100") практически гидролизу будут под¬
вергаться, главным образом, пентозаны, содер¬
жание которых в различных сортах соломы
(по литературным данным) сильно колеблется,
но в среднем составляет около 28°/о. Гидро¬
лиз сложных углеводов древесины и соломы
может проводиться в присутствии разбавлен¬
ных кислот, в присутствии концентрирован¬
ной серной кислоты, сверхпроцентной соляной:
кислотой и другими минеральными и орга¬
ническими кислотами (иногда в присутствии
различных катализаторов), а также водными
растворами щелочей. При гидролизе с при¬
менением кислот можно считать пригодньго»
все растворимые в воде кислоты. Интенсив¬
ность гидролиза определяется технологи¬
ческим режимом процесса, концентрацией водо¬
родных ионов, величиной поверхности и дру¬
гими свойствами сырья. Наиболее подробно
изучено действие серной и соляной кислот.
Существует большое число исследований
гидролизующего действия и других кислот:
азотной (здесь надо учитывать её окисляющее
действие на продукты гидролиза), фосфорной,
фосфористой, плавиковой, бромистоводородной,
иоздетоводородной и некоторых комплексных
кислот.

Из органических кислот применялись: мура¬
вьиная, уксусная, молочная, винная, лимонная
и особенно щавелевая.

Мы не видим надобности подробно оста¬
навливаться на литературе вопроса, так как
литература по гидролизу во многих моногра¬
фиях приведена с энциклопедической полно-
той[3].Следует только отметить некоторые новые
работы, имеющие прямое отношение к инте¬
ресующему нас вопросу.

Н. Д. Прянишников и С. Г. Машевицкая[3|
изучали гидролиз различных растительных отхо¬
дов, в частности соломы, и нашли, что при
гидролизе солоны в автоклаве в продолжение
10 минут при 150° в присутствии десятикрат¬
ного количества 0.5о'0-й серной кислоты пере¬
ходит в раствор 22—23°/о редуцирующих ве¬
ществ, так что в этих условиях пентозаны
практически гидролизуются полностью. Было
также обнаружено, что пентозаны различных
видов сырья гидролизуются с различной ско¬
ростью и что в ряде случаев при автоклавном
гидролизе были получены меньшие выходы
редуцирующих веществ, чем при гидролизе
при 100°.

Бринер, Христенсен и Фульмер[4] описывают
метод получения ксилозы из овсяной шелухи.
Гидролиз проводился слабой соляной кислотой;
выход ксилозы составлял 40о/о.

В. Ф. Соколов^, а также Р. Э. Келлер[®] про¬
водили исследования по гидролизу сельскохо¬
зяйственных отходов серной кислотой с целью
получения ксилозы. Келлер применял для этой
цеди серную и р-толуолсульфокислоты.
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Мы поставили себе задачей исследовать
скорость и степень гидролиза легко гидроли¬
зуемых составных частей соломы (гемицел¬
люлозы, пентозаны и пектиновые вещества)
под влиянием разбавленных кислот и в присут¬
ствии некоторых солей. При этом мы решили
провести все опыты на холоду или при нагре¬
вании около 100°, т. е. без применения повы¬
шенного давления.

Мы применяли пшеничную солому сор¬
та №02411, содержащую в разное время года
от 9 до 12о/с влаги и 31.33о/0 пентозанов (на
вес cysoro материала).

Навески соломы по 5 г заливались 100 см3
гидролизующего раствора, который добавлял¬
ся после каждой пробы для анализа; этим
достигалось постоянство объема раствора. При
опытах, проводимых на холоду, мы брали для
анализа по 10 см3 гидролизата, а при опытах,
проводимых при нагревании на водяной бане,
по 5 см3. Содержание редуцирующих сахаров
в пробах определялось по Бертрану (при рас¬
чете на глюкозу); при этом выходы редуциру¬
ющих сахаров в процентах во всех опытах
отнесены на абсолютно сухой вес соломы.
Для опытов применялись 1°/0-я, 2.5%-я и 5о/0-я
кислоты или с добавками солей (NaCl, КО,
СаС13, MgCl2,ZnCI2, MnCl3 HFeCI3) в количест¬
ве Ю/0 к весу гидролизующего раствора. Эти
добавки применялись во всех случаях, когда
указанные вещества были индиферентны к
соответствующим кислотам, т. е. не давали
с ними осадков.

Продолжительность настаивания соломенной
резки (длина 2—3 ми) с гидролизующим рас¬
твором на холоду в ряде опытов колебалась
от 20 до 25 дней. В опытах при нагревании
на водяной бане было принято брать 11 проб
для анализа (7 проб через каждые 2 часа и
4 пробы через 4 часа). Таким образом, общая
продолжительность опытов при нагревании
на водяной бане составляла по 30 часов. Мы
ставили опыты и при более длительном нагре¬
вании (40—50 часов), но при этом оказалось,
что образующиеся пентозы гумифицируются

(повидимому, переходя через фурфурол) с обра¬
зованием темного налета на соло че, а выход
редуцирующих веществ уменьшался. Следо¬
вательно, длительное нагревание соломы с при¬
меняемыми нами гидролизующими растворами
не является рациональным.

В прилагаемых таблицах приводятся резуль¬
таты опытов при нагревании на кипящей водя¬
ной бане с растворами кислот и в присутствии
Ю/о NaCl и FeCl3. Данные опытов, проведенных
с добавками других солей (КС1, CaClj, MgClj,
Mi;Cl2 и ZnCl2), о выходах редуцирующих ве¬
ществ лежат в интервале между числами для
растворов тех же концентраций чистых кис¬
лот и растворов их с добавками FeCI3 и обыч¬
но довольно близки к соответствующим дан¬
ным для растворов, содержащих NaCl.

При проведении опытов со всеми указанны¬
ми кислотами и в присутствии солей на холоду
в продолжение до 25 дней выходы редуциру¬
ющих веществ во всех случаях не превышали
2°/о, а поэтому мы этих данных и не приводим.

Сопоставляя данные приведенных опытов
по гидролизу пшеничной соломы сорта №02411
ра>бавленными водными кислотами и в присут¬
ствии различных солей, можно сделать сле¬
дующие выводы:

1. При обработке пшеничной соломы слабы¬
ми кислотами и при н трсвании на водяной бане
практически гидролизу подвергаются, повиди¬
мому, только пентозаны (31.33о/0 пентозанов на
сухой вес соломы).

2. Скорость гидролиза зависит от концен¬
трации кислоты и от степени ее электролити¬
ческой диссоциации.

3. Из обследованных нами кислот ббльшую
скорость гидролиза вызывает соляная кислота
и меньшую — муравьиная. Щавелевая кислота
является также хорошо гидролизующим сред¬
ством.

4. Из всех обследованных нами солей хлор¬
ное железо является лучшим ускорителем
гидролиза.

5. При нагревании пшеничной соломы с
разбавленными растворами кислот в продолже-

ТАБЛИЦА 1

Гидролиз пшеничной соломы с применением щавелевой кислоты

Продолжитель¬ ность нагреваиия (в часах) 1 /о-я кисло

Выходы редуцирующих веществ (в °/о)

та 2.5°/о-я кислота 5 о /о-я кислота

чистая
с добавками

чистая
с добавками

чистая
с добавками

NaCl FeCl8 NaCl F еС13 NaCl FeCl3

2 9.75 10.20 17.50 10.94 12.90 18.62 17.74 17.20 21.50
4 12.53. 14.17 25.41 15.84 19.49 22.88 21.68 23.47 25.02
6 16.52 17.38 25.84 19.91 23.10 23.75 24.83 25.71 26.66
8 15.83 17.70 28.78 20.07 22.75 24.62 25.02 25.79 27.00
10 17.50 19.20 29.83 20.48 24.51 23.26 25.25 24.77 28.61
12 20.14 20.90 29.50 22.42 25.55 23.77 25.60 27.05 25.60
14 20.22 21.54 26.14 24.21 25.84 24.70 25.80 24.77 29.02
18 18.01 21.61 27.55 26.00 24.73 25.41 28.35 25.61 28.58
22 19.77 21.66 •28.30 25.56 26.60 28.10 > ' 30.52 27.27 29.39
26 19.60 22.00 26.45 26.02 26.35 26.67 30.48 28.06 27.75
30 20.71 23.10 26.27 26.12 26.59 25.78 27.96 28.16 28.19



ТАБЛИЦА 2

Гидролиз пшеничной соломы с применением соляной кислоты
К

X

• В
Л Л

4 S
Выходы редуцирующих веществ (в °/0)

И Сь
S ^
м га

1 * £
о

1 о /о-я кислота 2.5 %-я кислота 5’/о-я кислота

S £ яО г ч»

чистая

с добавками
чистая

с добавками с добавками

•с i£ NaCl FeCl3 NaCl Fed, NaCl FeCI,

2 16.76 17.90 18.66 20.58 23.50 27.27 25.70 25.00 ' 25.90
4 16.10 21.67 21.70 17.13 25.70 30.37 29.60 28.65 29.12
6 21.20 23.50 24.25 26.89 26.79 27.87 32.61 31.39 28.67
8 23.16 24.51 24.95 27.75 25.98 27.35 30.С0 29.18 29.55
10 24.19 24.10 27.05 26.94 27.48 30.63 30.45 25.30 29.52
12 26.06 . 25.09 27.69 27.32 28.39 31.10 27.59 25.2м 30.00
14 27.88 26.00 28.49 26.50 28.31 30.23 27.97 25.20 30.40
18 25.45 26.54 26.98 29.50 28.35 28.56 26.84 24.43 26.31
22 26.58 26.16 28.06 28.15 28.67 29.33 25.66 23.84 28.94
26 27.36 29.85 30.50 28.50 27.90 30.78 25.75 23.81 30.60
30 26.01 30.00 31.40 28.15 27.83 29.88 25.90 22.86 29.70

ТАБЛИЦА 3

Гидролиз пшеничной соломы с применением муравьиной и фосфорной кислот

S я
Выходы редуцирующих веществ (в °/о)

о о ,

о 9
Й- Муравьиная кислота Фосфорная кислота

н « » S g«ч в 2.5о/0-я 5 °/о-я
2.5 о/0-я кислота 5 о-я кислота

5 CUО и чистая чистая с добавками с добавками

с». NaCl FeCI.,
чистая

NaCl FeCI:,

2 1.37 1.82 4.14 4.80 14.60 3.98 9.22 13.58
4 2.08 2.35 6.63 9.04 21.13 7.87 12.60 17.47
6 2.37 2.62 9.85 12.08 21.75 10.95 13.48 19.04
8 2.64 3.24 11.60 14.05 22.15 13.81 17.37 19.75
10 2.90 3.68 13.75 15.89 25.92 15.53 18.17 20.88
12 3.11 4.44 14.15 17.19 26.73 15.S6 20.08 21.79
14 3.41 4.87 15.16 17.92 27.13 18.17 19.76 20.00
18 4.42 6.08 17.85 18.65 28.10 20.55 18.02 19 26
22 5.95 7.89 19.20 19.58 28.27 21.64 19.19 20.08
26 7.18 9.78 19.26 21.32 28.80 22.85 21.83 20.06
30 7.S6 10.93 20.71 20.91 28.91 22.31 21.92 19.92

ние 20 и более часов происходит гумификация
образовавшихся моносахаридов и кажущийся
выход последних уменьшается. Разбавленная
муравьиная кислота не вызывает заметной гу¬
мификации даже при длительном нагревании
(до 32 часов).

6. При гидролизе пшеничной соломы по
этому способу в присутствии хлорного железа
с целью получения ксилозы или продуктов
химической переработки ее (ксилотриокси-
глутаровой кислоты, ксилита, фурфурола) не
следует продолжать гидролиз более 10 часов,
так как в противном случае происходит весьма

ощутимая гумификация моносахаридов гидро¬
лизата.

7. Вопрос о применении продукта гидролиза
(после удаления гидролизующих веществ) для
кормовых целей нуждается в опытной проверке.

Остаток соломы, после извлечения пентоза-
нов, может быть использован для получения
щавелевой кислоты, фенолов, для активирован¬
ного угля или для изготовления брикетов.

Мы считаем, что при переработке этого
остатка на фенолы выход последних может
существенно увеличиться, так как исходный
материал практически свободен от пентозанов.
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образующих при нагревании с кислотами фур¬
фурол, который при взаимодействии с фенола¬
ми дает смолы. Следовательно, в данном слу¬
чае фенолы лишены возможности конденсиро¬
ваться с фурфуролом, а это неизбежно связано
с увеличением их выхода.

В работе приняли участие В. М. Фрейдман,
И. М. Орлова и Д. Я. Прупис.

ТАБЛИЦА 4

Гидролиз пшеничной соломы с применением
серной кислоты

R
S

. S Выходы редуцирующих веществ (в %)

5 s 2.5 °/о-я кислота 5 o/t -я кислота
н а.

я Ьзм (О —

5 аз и
о * «

с добавками
№

с добавками

Is s8.S sr
eg».

СО

н
о

S
гг

NaCl FeCJ,

а
н
')

К
э*

NaCl FeCl,

2 17.05 20.28 23.0 20.90 23.26 23.0
4 24.70 22.16 21.3 25.50 21.66 22.9
6 26.40 21.88 25.2 26.50 22.31 26.6
8 27.00 21.78 24.7 26.79 27.29 27.5
10 25.75 23.96 23.1 27.87 23.75 23.3
12 26.40 23.32 24.1 28.65 23.S0 23.7
14 26.70 23.14 25.0 29.38 22.49 25.2
18 27.50 22.89 25.4 29.25 23.16 26.1
22 27.20 23.36 28.4 30.61 23 90 28.5
26 28.15 24.87 28.9 28.80 23.77 28.9
30 29.10 26.24 29.9 29.20 24.16 30.1
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ГЕОЛОГИЯ

О НОВОЙ ТЕХНИКЕ В ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛО¬

ГИИ ДНА МОРСКИХ ВОДОЁМОВ

1. В связи с недоступностью морского дна
для непосредственных наблюдений изучение
геологии здесь полностью связано с развитием
и успехами современной техники.

Практические потребности всё более на¬
стоятельно привлекают внимание к вопросу
изучения геологии морского дна. Кораблево¬

ждение и морское рыболовное хозяйство всегда
нуждались в точных сведениях о характере
грунтов и рельефа дна. С появлением подвод¬
ного флота знание дна явилось одним из фак¬
торов успешного везения морского боя. Так,
подводная лодка, легко укрывающаяся в под¬
водной долине или фиорде от глубинных бочб
противника, в то же время подвергается опас¬
ности быть погребенной на дне подводными
оползнями, в случае недостаточного знаком¬
ства ее командира с характером донных грунтов.

Горнодобывающая промышленность все шире
вовлекает в орбиту своей деятельности мор¬
ские россыпи, как древние, так и современные.
Вдоль тихоокеанских берегов всего американ¬
ского континента известны многочисленные рос¬
сыпи драгоценных металлов, причем разработка
их у города Ном (на Аляске), у побережья
штата Орегон и Канады ведётся в широких
масштабах. Аналогичные россыпи известны
у берегов Австралии и Новой Зеландии, близ
Уссурийского берега Японского моря и у бе¬
регов Чукотки. Своеобразным объектом разра¬
ботки горной промышленностью являются под¬
водные нефтеносные структуры на дне Каспий¬
ского моря, дающие миллионы тонн драгоцен¬
ного жидкого топлива — нефти.

Эксплоатация природных ресурсов морского
дна в общем хозяйственном балансе составляет,
однако, незначительную статью. И объясняется
это только недостаточной изученностью мор¬
ского дна.

2. В настоящее время геология морского
дна — самая молодая отрасль геологии, погра¬
ничная с океанографией — переживает период
раннего развития, давно забытый геологией
суши. На этом этапе нам приходится рассма¬
тривать как части предмета геологии — три
направления работ: 1) изучение геоморфологии
дна, 2) молодых его отложений до современ¬
ных (так называемых грунтов) включительно
и 3) изучение геологии коренного ложа мо¬
рей [■].

Только совместное изучение любого мор¬
ского водоема по всем трем направлениям может
дать полноценные результаты.

Невозможно изучать распределение мор¬
ских отложений, не зная геоморфологии дна
моря. Тесная органическая связь и взаимная
зависимость геологии коренных пород и гео¬
морфологии земной поверхности нам хорошо
известны из практики на суше.

Между тем до сих пор исследователям мор¬
ского дна, положившим очень много труда и
достигшим значительных результатов [2. з, 4, Ю]>
приходилось разрабатывать только отдельные
направления указанного комплекса. Это объяс¬
нялось неразработанностью соответствующих
технических средств.

3. На примере изучения геоморфологии мор¬
ского дна мы видим правильность последнего
замечания. Фактический материал для изучения
поверхности морского дна собирается путем
промеров глубин. Во времена знаменитых экспе¬
диций .Challenger* даже специально оборудо¬
ванное судно не успевало за лето произвести
более 500 глубоководных промеров. В послед¬
нее время точечные промеры обычным лотом
все более и более заменяются использованием
эхолота. Разница в эффективности работ при
этом получается очень большая. Сейчас обычное
гидрографическое судно в США производит
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от 30 до 85 тысяч промеров в год, причем
эхолот дает не отдельные точки, а изображает
профиль дна с косвенным указанием на харак¬
тер покрывающих его грунтов [»].

В связи с применением эхолота резко воз¬
росло количество и улучшилось качество дан¬
ных о рельефе дна морей и океанов. Оказалось,
что рельеф под водой так же резок и разно¬
образен, как и на суше. Целые горные страны
намечаются на дне Атлантического и Тихого
океанов, в Аляскинском заливе и ряде других
пунктов. На склонах и шельфовых частях кон¬
тинентов выявились многочисленные впадины,

долины, фиорды, которым приписывается раз¬
личное происхождение. На основе этих новых
данных составляются превосходные детальные
батиметрические карты. Геоморфология мор¬
ского дна получила мошный импульс к разви¬
тию и по праву претендует на самостоятель¬
ное существование I7],'отмечая особый харак¬
тер происхождения и развития подводного
рельефа и свои особые задачи в его изучении.
Однако дальнейшее самостоятельное развитие
геоморфологии дна морей ограничено тем, что
до сих пор остаются совершенно неизучен¬
ными геологические структуры коренного ложа
морей и ряд заключений геоморфологии остается
не подтвержденным фактическим материалом.
Таким образом, пока геоморфологии морского
дна приходится довольствоваться развитием в
рамках общей науки о геологии дна морей.

4. Что же касается изучения коренных пород
морского ложа, то следует заметить, что п по¬
следние годы появились реальные возможности
начать эту большую и важную работу. Уже
с 1935 г. в СССР применяется магнитометр
А. А. Логачева для,выявления общих геологи¬
ческих структур и поисков железных руд —
с помощью самолета. Этот метод находит все
большее и большее распространение. Он при¬
менялся в ряде районов: в Курской магнитной
аномалии, в горных районах Западной Сибири,
горной Шории, на Дальнем Востоке, в При¬
балхашье, на Урале, в Карело-Финской ССР и
других [*].

Работа производится магнитометром А. А. Ло¬
гачева с вращающейся индукционной рамкой,
установленным на самолете. Прибор произво¬
дит непрерывную запись измеиеннй вертикаль¬
ной составляющей магнитного поля на бумаж¬
ную ленту во время движения самолета. Пока
еще не разработана самопишущая стрелка, и во
время полета магнитолог должен наблюдать за
перемещением стрелки гальванометра в цепи
прибора. В случае отклонения ее от нуля, к ко¬
торому она приведена постоянными магнитами
до начала работы, магнитолог переводит дви¬
жок реостата точной компенсации, заставляя
стрелку вернуться в нулевое положение. На
непрерывно развертывающейся ленте каран¬
даш записывает кривую AZ в масштабе около
■200 гамм в 1 см. Прибор реагирует на резкую
качку, и в этом отношении несовершенство
конструкции (неавтоматичная запись), повиди-
мому, пока имеет то положительное значение,
что магнитолог имеет возможность отмечать

моменты сильной качки для учета их при рас¬
шифровке показаний прибора.

Чувствительность прибора зависит от ряда
факторов, в том числе от высоты и скорости
полёта. Учитывая погрешности прибооа, изме¬
римый минимум Д£ составляет 500 гамм. При

измерениях на большой высоте (свыше 1000 м)
прибором фиксируются только аномалии, вызы¬
ваемые крупными телами, так как мелкие ано¬
малии здесь уже не сказываются. Для учета
мелких аномалий оптимальной высотой полета
считается 150 м. В общем случае на одно изме¬
рение AZ требуется времени 4 — 5 секунд. При
минимальной скорости самолета в 100 — 120 км
в час ширина аномалии, фиксируемой прибо¬
ром, должна быть не менее 150 м, так как
иначе прибор просто не успеет ее отметить [5J.

В общем случае изменение поля Z на 70 гамм
отклоняет стрелку гальванометра на 1°. В слу¬
чае появления аномалии в виде крупных мас¬
сивов на ряде параллельных или близких марш¬
рутов, мы можем повысить точность работы
в 2 ,/а раза, отмечая аномалии, начиная с
200 1амм. Повторение маршрутов на разных
высотах с тщательным разбором характера кри¬
вых AZ может дать представление о положе¬
нии в пространстве аномального тела. По то¬
му — плавно или скачкообразно изменяется AZ—
можно судить о направлении падения аномаль¬
ного тела или его контакта.

5. В результате работы получается ряд кри¬
вых, на которых записаны колебания поля Z
около среднего его значения. Выделив услов¬
ной раскраской положительные и отрицатель¬
ные отклонения и нанеся их на карту марш¬
рутов, мы получаем схему общего поля iZ,
от которой по ряду соображений и фактов мо¬
жем перейти к расшифровке общей геологи¬
ческой структуры района работ.

Изобретатель прибора А. А. Логачев отме¬
чает [*], что воздушная магнитная карта дает
исключительно ценный материал для построе¬
ния геологической карты. Воздушная магнит¬
ная съемка является исключительно важным

средством геологического картирования, осо¬
бенно в районах, занятых сплошным покровом
четвертичных рыхлых отложений или водными
пространствами. Этот вид работ должен быть
использован в первую очередь для геологиче¬
ского картирования. Применение его для пои¬
сков железорудных месторождений, нашедшее
широкое развитие, является только частной
задачей. Аэромагнитная съемка точно так же
может быть использована и при поисках неко¬
торых других полезных ископаемых, связанных
с определенной геологической обстановкой.

Таким образом, аэромагнитную съемку можно
считать достаточно проверенной 10-летнич ее
применением на суше и пригодной для изуче¬
ния крупных геологических структур морского
дна.

6. Водные пространства не являются пре¬
пятствием для прослеживания структур за
пределами суши, на дне морей. Эту работу
правильнее всего будет начать с прослежива¬
ния наиболее характерных структурных эле¬
ментов суши, уходящих под морскую поверх¬
ность. Благоприятные условия для этого в пре¬
делах СССР имеются на Черном и Каспий¬
ском морях (структуры Кавказа и Крыма), а
также по всем арктическим морям СССР. Все
пять полярных морей СССР располагаются в
пределах обширного шельфа. Размеры послед¬
него превышают даже площадь Борнео-Яван-
ского шельфа, составляя с проливами около
4 млн. кма, при ширине местами до 1650 км [•].

Для обслуживания крупных морских опера¬
ций на Северном морском пути и постоянного
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наблюдения за состоянием льдов над арктиче¬
скими морями совершаются систематические
рей£ы ледовой авиаразведки. Ежегодно общая
длина маршрутов составляет 500 — 600 тыс. км.
Сеть полетов покрывает сплошь южную поло¬
вину морей (в каждом море десятки полетов),
а многие высокоширотные рейсы освещают
весь шельф и даже местами заходят в Цент¬
ральный полярный бассейн.

Арктический научно-исследовательский ин¬
ститут ГУСМП намечает в ближайшие годы
провести изучение геологических структур по
всей обширной территории арктического шель¬
фа СССР, применив для этого наше советское
изобретение — аппарат А. А. Логачева и ис¬
пользуя нашу советскую полярную авиацию.

В результате этой работы появятся возмож¬
ности выявить общие структуры морского дна
(шельфа) и объективные факты для суждения
о ряде геологических проблем, а также выра¬
ботать методику таких работ. При этом мы
должны будем получить схему геологического
строения большого района, на которой увидим
основные структурные направления, наличие
или отсутствие связей между Уральской и Тай¬
мырской складчатыми зонами, характер связи
геологических структур Чукотки и Аляски и
другие региональные черты и особенности
района.

В конце ближайшей пятилетки можно на¬
деяться осуществить аналогичные аэромагнит¬
ные работы в виде редких маршрутов — над
Центральным полярным бассейном и наметить
хотя бы самые общие черты геологического
строения его дна. Аппарат А. А. Логачева дает
возможность фиксировать крупные геологиче¬
ские структуры с высоты нескольких километ¬
ров. Поэтому большие глубины Центрального
полярного бассейна, достигающие 3 — 4 км, не
помешают проведению аэромагнитной геолого¬
структурной съемки и за пределами континен¬
тальной отмели. Так мы сможем приблизиться
к решению вопроса о происхождении всего
геологического полярного бассейна и истории
данного участка земной коры. Таковы самые
общие черты выдвигаемой нами проблемы.
Удачное сочетание подходящего географиче¬
ского объекта изучения с наличием техниче¬
ских средств и разработанностью приборов
предоставляет Арктическому институту почет¬
ную возможность первому приступить к этим
работам.

7. В 1946 г. выполняется первый этап этой
работы — аэромагнитная съемка дна Карского
■моря. Выбор этой части шельфа для первой
экспериментальной работы обусловлен рядом
’обстоятельств. Прежде всего — здесь распола¬
гаются характерные крупные геологические
структуры, направление которых на дне Кар¬
ского моря необходимо будет установить. Кар-
■ское море со всех сторон обрамлено крупными
участками суши и имеет много островов, что
существенно для увязки полученных аэрома¬
гнитометром данных с наземными наблюде¬
ниями [®]. Геоморфология Карского моря изу¬
чена значительно лучше, чем у восточных
морей. Потребности навигации в ледовых усло¬
виях требуют скорейшего изучения дна Кар¬
ского моря.

Общими задачами работы 1946 г. являются:
установление применимости аэромагнитометра

А. А. Логачева для целей морской геологии в
определение оптимальной высоты воздушных
маршрутов в условиях работы над сушей и
над морем.

Таковы перспективы и реальная действи¬
тельность работы по изучению геолоЬш корен¬
ных пород морского ложа с помощью самоле¬
тов и геофизических приборов.

8. Водолазная техника для работы геологов
на дне морей привлекалась уже давно Морским
трестом объединения Азнефть для прослежи¬
вания нефтеносных горизонтов на дне Каспий¬
ского моря. Работа геологов под водой состоя¬
ла здесь по существу в обычной геологиче¬
ской съемке со сбором образцов и описанием
обнажений. В комбинации с бурением скважин
подводная геологическая съемка позволяла про¬
слеживать нефтеносные горизонты на десятки
километров от берега. Бурение скважин здесь
производилось со специально построенных ста¬
ционарных стальных буровых вышек, прочно-
закрепленных на дне и выходящих над поверх¬
ностью моря. Процесс бурения ничем не от¬
личался от обычного наземного. Сооружение
таких стационарных буровых вышек возможно
было только благодаря небольшим глубинам
на банках Каспийского моря близ Апшеронского
полуострова.

9. Для дальнейшего уточнения геологиче¬
ских границ, намеченных аэромагнитометрией,
нам придется на дне моря прибегать к буре¬
нию, так как современные и молодые осадки,,
как правило, не дадут возможности поднимать
образцы коренных пород. Уже существующие
аппараты ударного действия не соответствуют
стоящим перед нами задачам, так как любая
конструкция для взятия грунтов ударным спо¬
собом обладает техническим пределом глубины
проникновения в грунт. Вращательные же
способы свободны от влияния ряда факторов,
ограничивающих применение ударных при¬
боров.

Очевидно, для подводных буровых работ в
море с целью геологического изучения дна по¬
требуется своеобразный автоматический буро¬
вой станок, имеющий гибкую связь с кораблем
и управляемый электроприборами. Соответ¬
ствующая аппаратура известна в других смеж¬
ных отраслях промышленности, и потребуется
только приспособление ее к своеобразным усло¬
виям работы на дне моря [10].

Наиболее удобным видом двигателя для бу¬
рения здесь является электромотор, применяе¬
мый в сходных условиях нефтяной промыш¬
ленностью. Последняя давно уже нашла более
выгодным перенести вращающий двигатель от
устья скважины — к забею. Видимо, так же
придется поступить и в рассматриваемом слу¬
чае. Несомненно — этот аппарат поможет нам
перейти к изучению более глубоких горизон¬
тов морских отложений.

10. Изучение геоморфологии дна морей в
ближайшие годы, видимо, пойдет по направле¬
нию широкого использования эхолотов и аэро¬
фотосъемки морского дна щелевыми аппара¬
тами В. И. Семенова с использованием мате¬
риалов, чувствительных к инфракрасным лучам.

Таким образом, изучение геологии дна морей
имеет в СССР^реальную техническую базу,
определяющую широкие возможности к иссле¬



№ 10 Новости науки 57

дованиям и быстрый прогресс науки о Земле.
Несомненно, что намеченные выше перспекти¬
вы потребуют большой и напряженной работы.
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ГЕОФИЗИКА

РЕАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СУММЫ

ТЕПЛА СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ

Солнечная лучистая энергия является един¬
ственным источником энергии для Земли, по¬
этому вполне естественно, что к её изучению
проявляется большой интерес. На страницах
журнала .Природа" [1. 2] этот вопрос частично
освещался, но в этих работах были затронуты
только отдельные элементы радиационного кли¬
мата. Особый же интерес представляет изучить
общий приход солнечной лучистой энергии для
различных мест. Этот вопрос также уже за¬
трагивался [з, 4, 5 ]? но на недостаточно обшир¬
ном материале. Сейчас в некоторых пунктах
СССР имеются настолько продолжительные
ряды непрерывной регистрации прихода сол¬
нечной радиации, что полученные выводы мож¬
но считать достаточно надёжными, чтобы удо¬
влетворить вопросы практики. Это и заставило
выполнить настоящую работу. В опубликован¬
ных до сих пор работах большей частью
авторы изучают приход тепла солнечной радиа¬
ции как таковой, получаемый в том или дру¬
гом пункте в естественных условиях. Данная
же статья имеет своей целью показать, на¬
сколько связаны между собой реальные и тео¬
ретически вычисленные суммы тепла солнечной
радиации. Кроме этого, очень важно проследить
■ изучить, какое влияние на приход солнечного

тепла оказывают климатические и географиче¬
ские условия того или другого места.

Расчёт солярного климата производился для
отсутствия атмосферы и при наличии идеаль¬
ной атмосферы, т. е. сухого беспыльного воз¬

духа. Для подсчёта реальных сумм тепла солнеч¬
ной радиации на горизонтальную поверхность
были взяты станции с более продолжительным
рядом наблюдений, расположенные в различных
географических широтах СССР, а именног
Бухта Тихая (Земля Франца Иосифа) — 2 года,
наблюдений. Бухта Тикси (устье р. Лены) —
3, Якутск—13, Павловск — 28, Свердловск —
10, Иркутск — 10, Одесса — 8, Владивосток — 8,
Тбилиси — 16, Ташкент — 18 лет наблюдений.

Как видно из перечисления, большинство
станций расположено в умеренной зоне и лишь
2 из них — в полярной. К сожалению, все по¬
лученные данные будут не вполне сравнимыми,
так как продолжительность наблюдений крайне
различна, но общая картина соотношения тео¬
ретических и реальных сумм тепла всё же бу¬
дет ясна.

Расчёт прихода тепла солнечной радиации
при отсутствии атмосферы на горизонтальную
поверхность производился по схеме Миланко-
вича [’] и с учётом изменения расстояния
между Землей и Солнцем. Солнечная постоян¬
ная принималась равной:

месяцы: I II III IV V VI
калорий: 1.94 1.93 1.90 1.86 1.84 1.82

VII VIII IX X XI XII
1.82 1.84 1.86 1.89 1.92 1.94

Суммы тепла для идеальной атмосферы, так
же на горизонтальную поверхность, вычисля¬
лись по той же схеме Миланковича, при вели¬
чинах напряжения солнечной радиации дле
определённых высот Солнца, вычислении!
С. И. Сивковым [в].

Как в первом, так и во втором случае вна¬
чале Сыли произведены вычисления суточных
сумм на 15-е число каждого месяца, а затем
по ним определялись суммы за месяц.

Реальные суммы солнечной радиации под¬
считывались на горизонтальную поверхность по
месяцам и годам, а затем вычислялись средние
многолетние. Для большей наглядности эти
средние месячные суммы были нанесены на
график. В основных чертах графики большин¬
ства станций мало отличаются друг от друга
(фиг. 1, 2, 3). Исключением является Влади¬
восток, который в силу своих климатических
особенностей имеет своеобразный ход.

Таблица сумм солнечной радиации для раз¬
личных мест, составленная по сезонам, хорошо
согласуется с приведёнными ранее профес¬
сором Н. Н. Калитиным данными и получен¬
ными на меньшем материале, а именно: зимою
больше всего тепла солнечной радиации полу¬
чает Владивосток, наибольшую годовую сумму
имеет Ташкент, а наименьшую — Бухта Тихая.

Рассмотрим, какое же влияние на суммы
солнечной радиации оказывает наличие атмо¬
сферы. Как известно, при прохождении через
атмосферу солнечная радиация частично осла¬
бевает за счёт поглощения различными состав¬
ными частями атмосферы, главным образом
водяным паром, а частично рассеивается
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ТАБЛИЦА 1

Суммы солнечной радиации на горизонтальную поверхность в больших калориях. I» — при

отсутствии атмосферы, U — при идеальной и 1р —при реальной атмосферах, по сезонам

Название станции Атмо¬ сфера
Зима Весна Лето Осень

Год
XII, I, II III, IV, V VI, VII, VIII IX, X, XI

Бухта Тихая . . ■ ■ ■ 1о 42.5 79.6 7.0 129.1

1и — 31.5 62.3 4.6 98.4

1р
— 5.9 8.0 0.6 14.5

Бухта Тикси .... ... 1о 1.2 49.7 77.8 14.5 143.7

1и 0.6 37.2 63.0 10.3 1.11.1

1р 0.2 12.1 13.8 1.4 i 27.5

'Якутск 1о 6.9 55.3 78.1 24.2 164.5

1и 4.5 44.8 64.8 18.3 132.4

1р 1.6 10.5 24.4 5.3 50.8
Павловск . . 1о 9.5 57.4 79.4 27.1 173.4

1и 6.2 47.1 66.4 21.0 140.7

1р 0.9 14.6 21.7 3.9 41.1

Свердловск . . ,р1о 13.0 60.9 80.4 30.4 184.7 '

1и 9.0 50.2 67.7 23.8 150.7

1р 1.8 13.8 21.3 4.7 41.6

Иркутск ... [о 18.1 63.2 81.4 35.6 198.3
1и 13.0 52.3 68.9 27.8 162.0

•р 4.2 21.1 24.9 13.4 63.6
Одесса .... 1о 25.3 67.6 83.1 42.0 218.0

1н 18.9 56.9 70.5 34.1 180.4

]р 2.6 21.3 33.4 11.8 69.1
Владивосток . . 1о 28.9 70.4 83.7 45.7 228.7

1и 22.6 59.8 71.2 37.6 191.2

1р 12.0 19.0 14.4 14.6 60.0
Тбилиси .... ... 1о 31.9 71.7 84.4 48.6 23S.6

1 1 н 24.5 60.7 72.2 39.3 196.7

1р 6.5 20.7 33.1 14.9 75.2
Ташкент  .... 1о 31.5 71.1 84.0 47.6 234.2

1и 24.8 60.4 71.9 39.3 196.4

!р 7.2 25.9 46.9 21.2 101.2

«ежащими на ее пути молекулами воздуха и
лылью. Вычисления показали, что при наличии
идеальной атмосферы j до земной поверхности

ТАБЛИЦА 2

Ослабление солнечной радиации при прохож¬
дении ее через атмосферу (за год). Доходит до

земной поверхности

Название
станций

При идеальн.
атм. (в о/0)

При реальн.
атм. (в »/о)

Бухта Тихая 76 11

Бухта Тикси 78 19

Якутск . . . 80 31
Павловск . . 81 24

Свердловск . 81 23

Иркутск . . 82 32
Одесса . . . 83 32
Владйвос ток 84 26
Тбилиси . . 83 32
Ташкент . . 84 43

доходит в среднем за год (для всех перечис¬
ленных пунктов) 81°/о радиации.

Проценты (табл. 2) вычислялись как в од¬
ном, так и в другом случае к возможным сум¬
мам солнечной радиации при отсутствии атмо¬
сферы.

Из приведенных величин видно, что упомя¬
нутая выше средняя не очень сильно отли¬
чается для крайних северных пунктов и для
крайних южных. При реальной же атмосфере
эти суммы значительно уменьшены. До земной
поверхности доходит совсем незначительное
количество солнечной радиации, а именно:
в Бухте Тихой лишь 11%.' К югу суммы уве¬
личиваются, и в Ташкенте сумма достигает уже
43°/о-

В зависимости от широты места меняется
и процентное соотношение сумм тепла как
при реальной, так и при идеальной атмосферах.
Чем больше широта, тем значительнее сказы¬
вается и влияние атмосферы. На общий харак¬
тер этого соотношения основное влияние ко¬
нечно оказывает облачность; она увеличивается
от юга к северу, такой же ход имеет и про¬
центное соотношение суьм тепла.

Какое влияниеЧжазывает идеальная и реаль¬
ная атмосфера на приток тепла солнечной: ра-
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«нации к земной поверхности, наглядно видно
на прилагаемых здесь 3 графиках: Бухта Тихая
(фиг. 1), Владивосток (фиг. 2), Одесса (фиг. 3).

t

Фиг. 1. Бухта Тихая. Месячные суммы
тепла солнечной радиации на горизонтальную
поверхность, А — при отсутствии, В — при
идеальной, С — при реальной атмосферах.

На этих рисунках кривая А дает годовой
ход месячных сумм тепла солнечной радиации
на горизонтальную поверхность при отсутствии
атмосферы; кривая В — тот же ход при нали¬
чии идеальной атмосферы, а кривая С — при
реальной атмосфере (многолетняя средняя).
Таким образом, площадь между кривыми А
и В показывает, насколько ослабляется при¬
ход радиации идеальной атмосферой. Площадь
между кривыми В к С показывает, насколько
ослабляется приток радиации реальной атмо¬
сферой, а площадь между кривой С и гори¬
зонтальной линией показывает, сколько в ко¬
нечном виде доходит солнечной радиации до
земной поверхности.

Для Бухты Тихой, вследствие ее большой
широты, в течение 5 месяцев (октябрь, ноябрь,
декабрь, январь и февраль) притока тепла сол¬
нечной радиации совсем нет. С марта как
для отсутствия атмосферы, так и при идеаль¬
ной атмосфере, имеется быстрый рост прихо*
да радиации, достигающий для июня в первом
случае 31 б. калории, а во втором — 25 б. кал.,
в действительности же доходит до земной по¬
верхности для этого месяца только 3 б кал.

На двух других графиках (фиг. 2 и 3) солнеч¬
ная радиация до земной поверхности доходит в

течение вебго года. Ход кривых Л и В на обеих
станциях почти одинаковый. При отсутствии ат¬
мосферы наибольшая сумма во Владивостоке

Фиг. 2. Владивосток. Обозначения
те же, что и на фиг. 1.

б.Калорао

те же, что и на фиг. 1.

приходится на июль и в Одессе на июнь — но
29 б. кал. При идеальной атмосфере ао
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Владивостоке в июле — 25 б. кал.; в Одессе в
июне — 24.8 б. кал. Кривые же действитель¬
ных сумм тепла совсем различны. Во Влади¬
востоке она имеет необычный вид. минимум

падает на середину лета: июнь — 4.6 б. кал.,
а максимумы совпадают приблизительно с пе¬
риодом равноденствия: март — 6 7 б. кал. и
сентябрь — 6.4 б. кал.

Такое неожиданное появление минимума
в период наибольших высот Солнца обусло¬
влено климатическими особенностями восточно¬
азиатского побережья. Полученные данные
этой станции отчетливо выражают влияние
периода дождей, как и соответствующее пре¬
обладание материковых и морских ветров. По¬
добные результаты были получены также и
Т. Окадо при исследовании климата Японии
в Центральной метеорологической обсервато¬
рии в Токио.

В Одессе кривая действительных сумм те¬
пла. имеет обычный вид и максимальной вели¬
чины достигает в июле — 12 б. кал.

т а б л и ца з

Суммы тепла по сезонам (в процентах)

Название станций Зима Весна Лето Осень

Бухта Тихая . . . _ 41 55 4

Бухта Тикси . . . 1 44 50 5

Якутск 3 39 48 10

Павловск .... 2 36 53 9

Свердловск . . . 4 34 51 11

Иркутск 7 33 39 21

Одесса 4 31 48 17

Владивосток . . 20 32 24 24
Тбилиси 9 27 44 20
Ташкент 7 26 46 21

Известный интерес представляет табл. 3,
где дано распределение средних многолетних

сумм тепла по сезонам, выраженных в про¬
центах от годовой суммы.

На всех таблицах из общей картины рас¬
пределения радиации выделяется Владивосток,
но, как указывалось и ранее, это объясняется
местными климатическими особенностями. При¬
ведённые в этой работе цифры показывают,
какую роль играет идеальная и реальная ат¬
мосферы в приходе тепла солнечной радиации
для ряда пунктов СССР.^

Знание прихода тепла солнечной радиации
для различных районов, распределения его
в годовом ходе и по сезонам необходимо для
решения ряда практических задач народного
хозяйства, особенно — сельского, здравоохра¬
нения, а также и нарождающейся гелиотехники.

Пока мы имеем сравнительно небольшое
число пунктов, где производится непрерывный
учет прихода тепла солнечной радиации, но
число этих пунктов из года в год увеличи¬
вается, и это позволит нам в скором времени

не только уточнить имеющиеся уже цифры,
цо и получить таковые для новых районов.
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Т. Т. Плешкова.

МИНЕРАЛОГИЯ

О ГИГАНТСКИХ КРИСТАЛЛАХ КВАРЦА

Видевшие полуфантастическую кино-кар¬
тину .Каменный цветок* надолго запомнят те
пещеры, где хозяйка Медной горы хранила
сокровища уральских недр — драгоценные ка¬
мни, уральские самоцветы. Особенно поражают
зрителя гигантские, цвёта морской воды, кри¬
сталлы, которые достигают более 1 метра
в длину.

Бывают ли в действительности такие orpov-
ные кристаллы и пещеры, в которых они
растут?

Ниже мы коротко расскажем о кристаллах
кварца еще большего размера, чем это показано
в кино-картине.

Академик А. Е. Ферсман в своей замеча¬
тельной книге .Занимательная минералогия*
пишет: „В 1911 г. на Урале... в пегматитовой
жиле была открыта пустота, в которую можно
было бы легко въехать на телеге; она была
покрыта большими дымчатыми кварцами, пре¬
красно образованными, длиною до 75 см.
а среди почти чёрных кварцев и красивых
желтых полевых шпатов лежали замечательные

голубые кристаллы топазов. Самый большой
из них весил больше 30 кг “.1

В 1935 г. геолог А. Н. Алешков близ горы
Неройка на Приполярном Урале нашёл кри¬

1 В отношении размеров других минералов
см. книгу акад. А. Е. Ферсмана .Пегматиты'
(стр. 88, 1932). Самый крупный кристалл бе¬
рилла из штата Мэн весил 18 т. (5.5 X 1.2 м).
Кристаллы полевого шпата в Норвегии дости¬
гают 100 т. Ферсманом описана пластина био¬
тита из Южной Норвегии разиером 7 ма. Наи¬
большие кристаллы кварца, по данным Ферс¬
мана на 1932 г., достигают 1 — 2 т (Урал,
Сев. Монголия). Об огромных кристаллах то¬
паза, 'турмалина и др. минералов см. статью
А. Е. Ферсмана .Кристаллы-гиганты и мо¬
нолиты - гиганты* (Природа, № 3 — 4, 192§).
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сталл молочно-белого кварца весом более 1000
кг (размеры его 1.2 м в длину и 0.75 м в по¬
перечнике). Этот кристалл имел хорошую
огранку и в отдельны! участках периферии
прозрачные области. С большими трудностя¬
ми — на оленях, лодках, пароходе и по железной
дороге — кристалл был доставлен в Москву
в музей Академии Наук, где находится по сей
день.1 Сведения о нём и фотографии знамени¬
того кристалла приводятся в книгах: А. Е. Фгрс-
мана „Занимательная минералогия* (1939 г.);
Г. М. Попова и И. И. Шафрановского .Кри¬
сталлография- (1941 г.), М. Шаскольской .Кри¬
сталлы* (19 *5 г.). а

Через несколько лет на этом же месторож¬
дении геологом Г. П. Петруниным найдены

Скол

В 1939 г. подземными выработками на При¬
полярном Урале была открыта пустота текто¬
нического происхождения, имевшая следую¬
щие размеры: по длине более 10 м, по шири¬
не 2 —1.5 м, в высоту около 3 м. На дне пу¬
стоты в зеленой сыпучей хлоритовой массе
лежали оторвавшиеся от стенок бледно-дым-
чатые кварцы, достигающие 30 см в длину.

В следующем году в 30 км на север от опи¬
сываемой пещеры автором этих строк отраба¬
тывалась кварцевая жила, содержащая кри¬
сталлы горного хрусталя и раухтопаэа. Из
этой самой большой из известных для Припо¬
лярного Урала жилы было добыто около 50 т
кристаллов. Кварцы росли друзами на стен¬
ках полости.

Скол па т

н ~

А — гигантский кристалл кварца с Волыни.
Длина кристалла 2.7 и, ширина 1.5 и, вес 10 т.
В — поперечный разрез кристалла-гиганта.

1 — параморфоза ^-кварца по а-кварцу, 2 — горный хрусталь, 3 — дым¬
чатый кварц, 4 — морион.

кристаллы кварца молочно-белого цвета раз¬
мером 1.3—1.0 м по длине и 0.6 —0.4 м в по¬
перечнике.

В 1938 г. на горе Сура-из (Приполярный
Урал) автором этих строк были обнаружены
молочно-белые кварпы размером 1.2—1.0 м
длиною и 0.6 — 0.5 м в поперечнике. Плотно
соприкасаясь друг с другом, кристаллы соста¬
вляли гигантскую кристаллическую структуру
кварцевой жилы. Вес одного кристалла дости¬
гал 2 т. На эти гигантские кварцы нарастали
более мелкие, иначе ориентированные, про¬
зрачные бесцветные горные хрустали. Из опи¬
сываемой жилы было добыто столько кристал¬
лов кварца, что из них можно было бы вы¬
строить маленький хрустальный домик по раз¬
мерам такой же, как будки-киоски, в кото¬
рых продают газированные волы и папиросы.

1 Один из крупных кристаллов кварца (60 см
в длину и 30 см в поперечнике) этого ме¬
сторождения выставлен в Ленинграде в музее
им. Чернышева.

3 Фотографии этого кристалла были сдела¬
ны Г. Г. Леммлейном.

Но не только Приполярный Урал славится
своими кристаллами горного хрусталя, раух-
топаза, аметиста. Одновременно стали извест¬
ны и другие месторождения кварца — на Па¬
мире, на Среднем Урале, а затем Алдане. Все
эти месторождения связаны с кварцевыми жи¬
лами и образовались из горячих водных ра¬
створов.

Самый большой для месторождений Пами¬
ра кристалл кварца описывается в кандидатской
диссертации П. С. Вадило. Размеры его по
.елине 1.2 м, в поперечнике — 0.4 м; кристалл
не прозрачный, молочно-белый.

Но наибольший из известных кристаллов
кварца найден в 1945 г. на Волыни.1 Вес это¬
го кристалла из пегматитового тела достигал
10 т, а размеры по длине — 2,7 м, в попе¬
речнике—1.5 м. Вместе с этим гигантом были
найдены кристаллы весом в 3, 2, 1 и 0-5 т
и очень много более мелких.

Вся эта масса крупных и относительно мел¬
ких (в 5 — 8 Krj кристаллов представляла

1 См. заметку Б. Я. Осадчева .Гигантский
кристалл кварца с Волыни*. (Зап. Веер. Ми¬
нер. общ, в. 3, 1946).



Ь'2 11 р 1946-

россыпь, образовавшуюся на месте (элювиаль¬
ную), залегающую на пегматитовом теле и по¬
крытую сверху четвертичными образованиями.

Если попытаться представить себе размеры
той полости в пегматите, в которой образова¬
лись все эти кристаллы, то неизбежно ри¬
суется следующая картина. Площадь стенок по¬
лости должна достигать не менее 150 м3, а по
объему эта полость должна соответствовать
комнате, длина которой равна 8 м, ширина
5 м и высота 3 м.

К сожалению, кристалл-гигант был взорван.
После первого взрыва кристалл раскололся
почти пополам, и мы увидели его внутреннее
строение.

Центральная часть кристалла состояла из
молочно-белого непрозрачного кварца. На это
ядро, диаметром 0.75 м, нарастали, образуя зоны:
1) горный хрусталь (толщина слоя 10—15 см),
2) дымчатый кварц (15 см), 3) чёрный кварц
(морион, 15 см). Приведенные цифры относятся
к поперечному разрезу кристалла, проходя¬
щему приблизительно через его середину. Пере¬
ходы между зонами нерезкие, постепенные.

Таким образом, мы видели, что прозрачный
кварц различной окраски нарастал на непро¬
зрачный молочно-белый кварц, сохраняя ориен¬
тировку последнего.

Следуя воззрениям Г. Г. Леммлейна, непро¬
зрачное белое ядро кварца является'перекри-
гталлизованным, высокотемпературным кварцем
(а-кварц), а наросший на него горный хрусталь,
дымчатый кварц и морион соответствуют бо¬
лее низкотемпературному кварцу (Р-кварц).

Следовательно, кристалл-гигант образовался
в два этапа, т. е. он рос, повидимому, без пе¬
рерыва, в различных температурных условиях:
и до и после точки перехода а-кварца в (3- кварц,
тогда как большинство мелких кристаллов при¬
надлежат только одному этапу роста, образо¬
вавшись ниже 575°С и представляя собою
Р-кварц. Это, повидимому, и является основ¬
ной причиной того, что гиганты-кристаллы
образуются среди кристаллов кварца, значи¬
тельно меньших по размеру.

Если вспомнить, что все огромные кристал¬
лы кварца из жил Приполярного Урала и Па¬
мира всегда встречались в виде молочно-белых
разновидностей и лишь в отдельных участках
в периферии и особенно в юловках являлись
прозрачными, то и для этих кварцев i рихо-
дится допускать ту же причину образования.1

Другими словами, и в кварцевых жилах
мы допускаем рост кристаллов-гигантов кварца
в два этапа, сначала при температуре выше

1 Молочно-белый цвет кристаллов обусло¬
влен мелкими включениями пузырьков с жид¬
костью и газом и многочисленными трещинами.
Известно, что при переходе а-кварца в [1-кварц
происходит катастрофическое уменьшение объ¬
ема (по данным Сосмана и Ферсмана при охла¬
ждении от 600 до 300“ общее уменьшение объ¬
ема кварца равно 4.5 — 5%). Такое сжатие на¬
рушает однородность кварца, образуются мно¬
гочисленные трещины, по которым устрем¬
ляются вновь поступающие растворы и газы,
образуя в конечном счете молочно-белый |{варц.

Низкотемпературный ft-кварц тоже может
превращаться в молочно-белый кварц, во по
другим причинам.

575°С, а затем при более низкой температуре.
Параллельное нарастание p-KEapua на уже
сформировавшийся при более высокой темпе¬
ратуре кристалл и обусловливает образование
кристалла гигантских размеров.

Высказанное предположение находится в со¬
гласии с последними находками в кварцевых
жилах Приполярного Урала таких высоко¬
температурных минералов, как монацит, тур¬
малин, амфибол, гранат, аксинит и др.

Б. Н. Осадчев.

ГИДРОЛОГИЯ

ИЛИСТЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ МУРМАНСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ

Илистые отложения Мурманского побе¬
режья путем разбалтывания с водой и декан¬
тации легко разделяются на три составные
части. Вместе с промывными водами уходят
минеральные и частично органические частицы
диаметром менее 0.1 мм. На дне сосуда
остаются две другие части: более подвижная —
водорослевый детрит и быстро оседающая на
дно копролитовая1 фракция. В наиболее рас¬
пространённых зеленовато-серых илистых от¬
ложениях обе органические фракции состав¬
ляют в сумме от 5 до 12о/0 по весу (в зависи¬
мости от механического состава).

В копролитовой фракции, кроме эллипсо¬
идальных и лепёшковидных копролитов, кон¬
центрируются наиболее крупные минеральные
зерна, скорлупки донных фораминифер, иглы
морских ежей, спикули губок и обломки
пластинчатожаберных (фиг. 1). В водорослевом
детрите, наряду с бесформенными обрывками
бурых водорослей (преимущественно фукои-
дов), также присутствуют фораминиферы и ми¬
неральные зёрна меньшего диаметра (фиг. 2).
Иногда под микроскопом удаётся различить
в небольшом количестве остатки наземной
растительности.

Указанные составные части ила были по¬

лучены и исследованы нами в ряде губ (зали¬
вов) западного и восточного Мурмана, в север¬
ной части Кольского залива и в прилегающей
части открытого моря до глубин в 2С0 м.5
С одной из станций в губе Ярнишной (ст. № 1&
на глубине 14 м) была обработана достаточно¬
большая навески ила для того, чтобы опреде¬
лить в органических фракциях карбонаты и ор¬
ганический углерод (по Кноппу) и азот (по
Кьельдалю). На прилагаемой табл. 1 можно
видеть, что указанные величины резко отли¬
чаются от таковых необработанной (неразде¬
ленной) пробы грунта. Высокая карбонатность

1 Копролиты — экскременты мелких мор¬
ских животных, которые входят в состав дон¬
ных отложений без механического разруше¬
ния.

а Материал был собран автором во время
работ Полярного Tt-иссл. иист. морск. рыбв.
хоз. и океаногр. (ПИНРО).
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Органических фракций связана с накоплениемв них фораминифер. Наиболее интересны дан¬ ные по соотношению углерода к азоту (C/N).Они ясно показывают, что средние цифры, по¬
лучаемые при анализе неразделенного грунта.

Т А Б Л И Ц А 1

СаСО,
(в %)

С
(В %)

N
(в •/„) C/N

Неразделенная

проба 1.02 2.64 0.31 8.5
Копролитовая

фракции 3.31 19.60 2.98 66
Водорослевый
детрит 7.29 18.86 1.62 11.6

не характерны ни для одного из компонентов

и не дают в сущности никакого представления
об источнике органического вещества данной
пробы.

Фиг. 1. Копролитовая фракция, взятая в губе
Ярнышной.

Копролиты, корненожки, обломки пластинчатожаберных,
трубки червей, >едкие минеральные зёрна. Увел. X 10

(фиг. уменьшена на */*)• Отражённый спет.

Фиг. 2. Водорослевый детрит из губы Ярнышной.
Обрывки водорослей, мелкие минеральные зврна, иглы
(спикулы) губок в отдельные кэпролиты. Увел. X 10

(фиг. уменьшен* на */J* Проходящий свет.

Фиг. 3. Копролитовая фракция из ила при
устье р. Иокаиьги (глубина 12 м).

Копролиты и редкие минеральные зёрна. Увел. X 1°
Фчг уменьшена на '/*) Проюдшций свет.

Приблизительный подсчет по весовым ко¬
личествам фракций показал, что, несмотря на
их низкое в общем содержание (в исслея дан¬
ной пробе около 8°/о). не менее 70°/0 всей
массы органического вещества входит именно
В них, а на остальную часть ила его прихо¬
дится сравнительно небольшое количество,,
создающее ничтожные концентрации. Механи¬
ческий состав этой пробы приведён в табл. 2.

При устьях некоторых крупных рек Мур¬
манского побережья, впадающих в вершины
заливов, расположены глубокие впадины с ма¬
лой подвижностью при ионных вод. Здесь
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ТАБЛИЦА 2

Механический состав пробы: размеры частиц
грунта (в процентах)
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0.9 2.9 21.5 44.2 30.5

отлагаются илистые осанки, характерные очень

темной (почти чёрной) буроватой окраской.
Содержание органического углерода в таких
грунтах достигает до 12°/'0 (устье р. Иоканьги).
Их исследование показало исключительно вы¬
сокое содержание мельчайших эллипсоидаль¬
ных копролитов (размером 0.2—0.5 мм по длин¬
ной оси), не отделимых механическим путём
от минеральной фракции в 0.1—0.5 мм. Содер¬
жание копролитов в этой смешанной фракции
во всяком случае превышает содержание ми¬
неральных зёрен, как это можно видеть по фо¬
тографии (фиг. 3).

В заключение нужно отметить, что для по¬
лучения органических фракций ила необхо¬
димо производить обработку не высушенных
проб, а свежих, так как п.>сле сушки описан¬
ная структура почти полностью теряется.

Д-р В. П. Зенкович.

ГЕОГРАФИЯ

ЗЕМЛЯ САННИКОВА СУЩЕСТВОВАЛА

К такому выводу пришёл полярный гидро¬
лог В. Н. Степанов в своём докладе на уче¬
ном заседании Арктического института. Изу¬
чая грунты и динамику их отложения в Во¬
сточно-Сибирском море, он установил, что на
месте предполагаемого нахождения Земли
Санникова имеется значительное повышение

морского дна и встречаются песчаные грунты.
Он полагает, что здесь, повидимому, находи¬
лась суша, в сложении которой большую роль
играл ископаемый лСд. В результате потепле-
ник суша подвергалась интенсивному разру¬
шению. Песчано-глинистые отложения, пере¬
слаивавшие ископаемый лсь при разрушении
отлагались па дне, создавая большую примесь
песка в морских грунтах. Таким образом, можно
предполагать, что Земля Санникова, которую
видели с северной оконечности острова Ко¬
тельного в 1810 г. промышленник Савинков,
и в 1886 г. геолог Толль и его спутник Джер-
гели, была сложена из ископаемого льда и пред¬
ставляла относительно небольшой остров. Раз¬
рушению, которое постигло Землю Санникова,
подвергаются и другие острова Новосибир¬
ского архипелага: Васильевский, Диомида,
Меркурия.1

1 Газеты .Красный флот*, № 126 от 30 мая
1946 г.; .Вечерняя Москва", 29 мая 1946 г.

Указание В. Н. Степанова на разрушение
других островов в Восточно-Сибирском море
правильно, а потепление Арктики, которое
должно усилить разрушение островов, сложен¬
ных из неустойчивого материала, установлено.
Известно, что северная часть большого ост¬
рова Новая Сибирь состоит из рыхлых чет¬
вертичных отложений с линзами льда, подсти¬
лаемых сплошным льдом, который выходит
и на соседнем морском дне. На острове
Б. Ляховском берег на значительном про¬
тяжении представляет обрыв в 10—12 м вы¬
шины, сложенный целиком ид ископаемого
льда со столбами и карманами четвертичных
отложений и тонким покровом растительной
земли вверху. Из этого обрыва при таянии
летом и при его подмыве прибоем освобож¬
даются бивни мамонта, и в прежнее время для
сбора их на остров приезжали промышленники
с материка. Со временем значительная часть
этого большого острова исчезнет.

Таким образом, предположение гидролога
В. н. Степанова, что Земля Санникова суще¬
ствовала, но исчезла по причине потепления
Ар 1-тики и потому, что представляла сравни¬
тельно небольшой остров, сложенный из ис¬
копаемого льда с некоторым участием песча¬
но-глинистых наносов, имеет известное осно¬
вание. Но нужно заметить, что существование
Земли Санникова доказывалось не только тем,
что её издапи видели Санников в начале и Толль
в конце XIX в. Они могли и ошибиться, при¬
няв далёкие высокие льдины торосов за горы
этой земли. Присутствие какой-то земли к се¬
веру от Новосибирского архипелага среди
льдов океана, земли, удобной для летовки до¬
вольно многочисленных перелётных птиц, до¬
казывалось тем фактом, что население север¬
ного берега Сибири в промежутке между
устьями рек Яны и Индигирки ежегодно ви¬
дело большие стаи этих птиц, летевших вес¬
ной на север и возвращавшихся оттуда осенью.
На Новосибирских островах оставалась для
летовки только небольшая часть этих птиц,
как сообщали промышленники, посещавшие
эти острова, которые по своему рельефу не¬
удобны для гнездования гусей и некоторых
пород уток. Эти промышленники видели и про¬
лет птиц дальше на север. То же подтвердили
и мореплаватели: Нансен видел пролёт птиц
с севера на своем судне „Фрам* перед его дрей¬
фом, когда оно было западнее о. Котельного:
Толль видел его на своем судне „Заря*, а во
время пребывания на о. Беннета, расположен¬
ном к северу от о. Котельного, заметил, что
там летуют очень немногие птицы, а большин¬
ство летит дальше на север или возвращается
оттуда. Наконец, пролет птиц на север и воз¬
вращение их оттуда подтвердили зимовщики
на о. Генриэтта, более восточном в архипелаге
Де Лонга, к северу от которого известных
нам островов нет. Пролет они видели в 1937 г.,
и если Земля Санникова исчезла, как полагает
В. Н. Степанов, то это должно было произойти
уже позже.

Океанографы и полярные лётчики, которые,
на основании дрейфа ледокольных пароходов
.Седов*, „Садко* и „Малыгин" и полетов над
льдами Восточно-Сибирского моря, вообще от¬
рицают существование Земли Санникова, со¬
вершенно не принимают во внимание установ¬
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ленный факт пролёта перелётных птиц на ле¬
то в область Ледовитого океана к северу от
архипелагов Новосибирского и Де Лонга. Если
нет Земли Савинкова или какой-то другой
земли среди льдов этой области, то, спраши¬
вается, куда и зачем летят перелётные птицы?
На льдах гуси и утки не гнездятся, и корми¬
ться на льдах им нечем. Едва ли можно пред¬
полагать, что птицы летят еще дальше на се¬
вер через полюс до севера Гренландии или
архипелага Северной Америки, где могут быть
места, удобные для летовок.

Если Земля Санникова была, но исчезла —
пролёт на север не должен больше иметь
места. Необходимо было бы собрать новые
сведения о пролете птиц у населения север¬
ного берега Сибири между устьями Яны и Ин¬
дигирки, а также у зимовщиков на о. Ляхов-
ском и у служащих на пристанях в бухте Тиксн
дельты р. Лены, где пролет птиц на север
также должен наблюдаться. Если пролет птиц
все еще происходит — это покажет, что Земля
Санникова или какая-то другая земля срели
льдов в этой облас ги Леао штого океана, удоб¬
ная для летовок птиц, все-таки существует, не¬
смотря Hi уверения океанографов и лётчиков,
и ожидает еще своего открытия. Ведь небольшой
низменный остров среди льдов мог быть не
замечен с самолета, если он в течение тех
нескольких минут или даже секунд, пока лет¬
чик мог его наблюдать при полете, был по¬
крыт плёнкой тумана или свежевыпавшим сне¬
гом. Ясные дни с хорошей видимостью в Арк¬
тике летом вообще редки и чаще бывают вес¬
ной, в апреле, когда остров среди льдов
должен быть ещё покрыт глубоким снегом
и с самолёта его трУдно заметить.

Но, кроме пролёта птиц, в пользу наличия
какой-то земли в этой области можно при¬
вести еще следующий факт из дрейфа .Фрама*.
Когда это судно в начале дрейфа в течение
целого месяца перемещалось очень медленно
в местности, расположенной несколько запад¬
нее предполагаемого положения Земли Санни¬
кова, с судна часто видели белых медведей
и очень часто песцов, которые посещали место
с кухонными отбросами судна. Это записано
в дневнике Нансена, отметившего также, что
в течение позднейшего (более быстрого) дрейфа
по Ледовитому океану песцов уже не вицели,
а медведей очень редко. Как известно, белые
медведи иногдч совершают вместе с дрейфую¬
щими льдами большие путешествия, так как
пишсй им служат тюлени. Иногда им сопут¬
ствует песец, питающийся остатками мед¬
вежьего стола. Но по :тоянное посещение .Фра¬
ма* медведями и иесцами в начале дрейфа всего
скорее объясняется тем, что судно в это время
было недалеко от Земли Санникова, с которой
и приходили эти гости. А когда дрейф отвёл
.Фрам* подальше от земли, эти посещения пре¬
кратились. 1

Нужно заметить, что дрейф ледокольных
пароходов „Седов", .Садко* и „Малыгин*, про¬
легающий через местность, где предполагается
Земля Санникова, не замеченная с этих судов,
не может служить доказательством её отсут¬
ствия, так как он происходил во время поляр¬

1 Подробности см. в моей статье в .При¬
роде* за №11, 11>35 г.

ной ночи, когда даже близкую к судам землю
очень трудно было бы заметить. Очень близко
от земли дрейфующие суда даже не могли
быть, так как острова в шельфовой части Ле¬
довитого океана большею частью окаймлены
неподвижными льдами. Самолёты, снимавшие
с дрейфующих судов лишних людей весной
следующего года, пролетали через район пред¬
полагаемой земли в апреле, когда зе«ля была
покрыта ещё глубоким снегом и мало отлича¬
лась от окружающих льдов. Её могли открыть
или убедиться в её отсутствии только при
специальных полётах в благоприятную погоду
с хорошей видимостью летом. Было бы жела¬
тельно, чтобы летчики, совершавшие в послед¬
ние годы подобные полёты, сообщили в пе¬
чати о своих наблюдениях. Существование
Земли Санникова, по моему мнению, все-таки
остаётся ещё загадкой.

Акад. В. А. Обручев.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ОСТРОВА

Наблюдения отдельных экспедиций и nW*-
вающих в море Лаптевых супов к ичеми
последних ста лет дают фактический щтерШиц.
позволяющий судить об nun in MMIIIII !■ im^jn
шения берегов этого моря.

Процесс разрушения щншмпциг niif ичмИГ
быстро, что ещё недавно находи вшнйегвгмор*-
Лаптевых о. Васильевский в настоящее времк
не существует, а вместо него осталась только
мель с глубиной на ней около 3 м.

В истории исследования морей советской
Арктики есть сведения о том, что располагав¬
шийся ранее в море Лаптевых о. Васильевский,
впервые был посещён человеком зимой 1а15 г.—
это был якутский промышленник Ляхов.
Однако никаких сведений о размерах и место¬
положении острова не было известно до тех
пор, пока он не был посещен лейтенантом
русского флота Анжу, который производил
описные работы в море Лаптевых. Анжу,
вместе с другим участником экспедиции ме¬
диком Фигуриным, посетил остров также
в зимнее время, в 1823 г. и, произведя изме¬
рения, установил, что он находится в 90 милях
на северо-восток от мыса Баркин Стан (дельта
р. Лены). По дпнным Анжу, остров имел
в длину 4 «'или и в ширину ]/< мили. После
этого остров долго никем не. посещался,
и только в 1912 г. к нему подходило судно
„Вайгач*. работавшее в составе экспедиции
Северного Ледовитого океана. Участники
экспедиции определили длину острова в 2.5
мили, и уже тогда было замечено, что он бы¬
стро разрушается.

В 1936 г. гидрографическое судно „Хро¬
нометр", имея задание установить навигацион¬
ный знак на о. Васильевском, подошло к нему.

После постройки знака в результате астро¬
номических определений было установлено,
что судно находится в 12 милях на северо-
северо-восток от о. Васильевского, ошибочно
приняв за него о. Семёновский. Принявшись
после этого за поиски о. Васильевского, судно
его не нашло, а на старом его Mecie обнару¬
жило вышеупомянутую 3-метровую банку, —
остров больше не существовал.

* Природа, № 10
Ш
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Есть также свеления о том, что участник
Великой северной экспедиции Дмитрий Лаптев,
следуя в 1739 г. проливом Дмитрия Лаптева,
усмотрел 2 острова, которые были им названы
о. Диомида и о. Меркурия.

Находясь на своей дуббель-шлюпке .Ир¬
кутск14, в 2S милях от мыса Святой Нос на
восток, в северо-восточном направлении, Лап¬
тев увидел первый из островов — о. Меркурия,
и затем через 16 миль плавания на северо-
восток был обнаружен и второй остров —
о. Диомида. Спустя 22 года, якутский купец
Шалауров также видел один из этих островов
(вероятно, о. Диомида), следуя в Колыму проли¬
вом Дмитрия Лаптева. С тех пор острова исчез¬
ли, и последующие плавания судов в этих ме¬
стах их не могли обнаружить. Только в 1934 г.
ледорез .Литке* при своём переходе с востока
на запад случайно обнаружил на месте суще¬
ствовавшего ранее о. Диомида банку глубиной
в 7.3 метра.

Весьма интенсивно в настоящее время про¬
исходит разрушение о. Семёновского. Как
и о. Васильевский, этот остров впервые был
посещён в 1815 г., а в 1823 г. Анжу определил
его положение и измерил длину и ширину.
По данным Анжу, длина острова составила
14 816 и; а ширина 4630 м. В 1912 г. участники
экспедиции на .Вайгаче* обнаружили резкое
уменьшение размеров острова; его длина соста¬
вляла тблько 4630 м и ширина определялась
всего лйй1ь в 926 м.

Следующее измерение размеров острова,
с одновременной топографической съемкой,
было произведено в 1936 г. экспедицией на
гидрографическом судне „Хронометр*, при
втом результаты были получены следующие:
ширина острова составила только 500 м,
а длина около 2000 м.

В последние годы автору статьи приходи¬
лось посещать остров и вести наблюдения за
дальнейшим его разрушением.

За период с 1936 по 1945 г. процесс разру¬
шения резко усилился. В 1945 г. размеры
острова были: длина 1620 м и ширина всего
лишь 236 м. Путем сопоставления уменьшения
размеров острова с течением времени уста¬
новлено, что до 1936 г. убывание о. Семенов¬
ского происходило в среднем в год на 113 м
по длине и на 3.8 м по ширине. Однако
с 1936 г. интенсивность разрушения резко
возросла, и за последние годы уменьшение
ширины острова происходит со скоростью
около 20 м в год, что было установлено нами
из непосредственных измерений в течение
последних 4 лет. Учитывая возможность про¬
должения разрушения острова с такой же
скоростью и дальше, можно ожидать, что
к 1956 г. этот остров так же исчезнет, как
исчезли в свое время о-ва Васильевский,
Диомида и Меркурия.

Автору приходилось наблюдать разрушение
о. Семеновского. Процесс этот происходит
буквально на глазах. Огромные глыбы остров¬
ной породы откалываются и падают в море.
Падение их сопровождается оглушительным
гулом, напоминающим пушечные выстрелы.

Что же является причиной такого быстрого
разрушения?

О. Семеновский, как и целый ряд однотип¬
ных ему островов моря Лаптевых, является

ледяной глыбой огромного размера с песчано¬
глинистыми отложениями, спаянными между
собой мерзлотой. Верхний слой острова,
состоящий из глинисто-песчаной почвы, по¬
крытый бедной тундровой растительностью,
всего только 0.5—0.8 м толщиной, затем
он незаметно переходит в ископаемый лед
с примесями почвенных пород. Далее, в 8—10 м
от поверхности, остров сложен из чистого
ископаемого льда. Такое вертикальное строе¬
ние острова видно из обнаженного западного
берега, который отвесной стеной поднимается
из воды на высоту около 24 м.

В наиболее теплый период времени года —
во второй половине июля, августе и первой
половине сентября — происходит активное раз¬
рушение островного массива. Морская вода,
имеющая положительную температуру, .разъ¬
едает* ледовое основание острова, в результате
чего образовываются большие пустоты в виде
пещер и каналов, что приводит к обвалам
берегов. Однако морская вода действует не
только как термический фактор, имеет место
и динамический фактор, который выражен
в огромной работе прибоя, ускоряющего про¬
цесс разрушения.

Наконец, разрушение острова происходит
также под влиянием солнечного тепла, которое
приводит к таянию обнаженных масс льда.
Суммарное действие этих всех факторов
и обусловливает процесс разрушения.

Почвенные породы, падающие у подножья
острова, не остаются долго на месте. Они
уносятся морским течением в виде взвешен¬
ных в воде частиц и, отлагаясь недалеко от
острова, образуют большие по площади пес¬
чаные косы и отмели. Именно этим следует
объяснить большие полосы мелководья, тяну¬
щиеся на юг от о. Семеновского.

Ввиду того, что разрушение островов, в том
числе и о. Семеновского, а также многих
участков побережья моря Лаптевых происходит
под влиянием, главным образом, тепловых
факторов, можно притти к важному выводу
об общем потеплении Арктики Последняя
гипотеза, кстати говоря, высказывается рядом
учёных, исходя из других предположений.
Усиление действия тепловых факторов проис¬
ходит с увеличивающейся степенью именно
в последние десятилетия. Это наглядно под¬
тверждается ускорением разрушения островов.
Причем такое разрушение в первом прибли¬
жении элементарно можно именовать просто
.таянием* островов.

Сделаем попытку определения возраста
о. Семеновского.

Участниками экспедиции, побывавшими на
этом острове, были найдены оаатки млекопита¬
ющих — клыки мамонта, череп овцебыка и др.
Эти млекопитающие, жившие в четвертичном
периоде, определяют геологический возраст
острова. Остатки этих животных указывают
также на то, что некогда о Семеновский, как
вероятно и ряд других островов, был соединен
с материковым берегом, и только в последую¬
щем периоде море наступало, иначе ничем
нельзя объяснить пребывание мамонтон на этом
острове. Попутно укажем, что в море Лаптевых
есть признаки и^обратного явления — отсту¬
пания моря. Доказательством этому служит
наличие старого плавника на вершинах остро-

ft
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bob, высоты которых достигают 20 и и более.
Наличие соленых озер вглуби материка также
подтверждает это обстоятельство. Эти при¬
знаки приводят к заключению, что море Лап¬
тевых является трансгрессивным морем, т. е.
таким морем, дно которого представляет собой
продолжение малерика, залитого водой.

Итак, если геологический возраст о. Семе¬
новского, по указанным выше признакам, может
быть «тнесен к четвертичному периоду, то по¬
чему же он мог существовать много веков
и стал разрушаться только в последнее, сра¬
внительно короткое, время? Опять невольно мы
приходим к выводу, что, вероятно, условия,
обеспечивающие .таяние” острова, наступили
тоже сравнительно недавно и связаны с общим
потеплением Арктики.

Таким образом, на наших глазах происходят
процессы, изменяющие земную поверхность.
Мысль о достоянном видоизменении поверх¬
ности не нова. Она хорошо разработана в со¬
временной геологии и геоморфологии. Это-
обстоятельство вытекает также из сущности
диалектического метода изучения явлений.

Однако затронутый нами вопрос интересен
тем, что здесь подмечена исключительная
быстрота преобразований. Если обратимся
к описным работам, произведенным в районе
моря Лаптевых еще в начале XV11I в. (Вели¬
кая Северная экспедиция) и сравним с суще¬
ствующими съемками островов и материковых
побережий, то мы не можем не заметить суще¬
ственной разницы в их очертаниях. Правда,
те методы и приборы, которыми производились
описные работы во времена Беринга, далеки
от современных приемов описи, но не настолько,
чтобы ими можно было объяснить наблюдаемую
нами сейчас разницу в конфигурации берегов.
Несомненно большая часть работы по видоиз¬
менению конфигурации надает и на природу.
Это обстоятельство приводит нас к выводу
о необходимости проведения повторных работ
по картированию земных поверхностей. Если
эти изменения земной поверхности мало за¬
метны в целом по всей огромной территории
нашей страны, то в Арктике и особенно в море
Лаптевых геоморфологическое преобразование
исключительно интенсивно.

В связи с развитием хозяйственной деятель¬
ности на северном побережье Якутии, необ¬
ходимо у читывать изложенные выше обстоя¬
тельства при различных строительствах, при¬
нимая меры к тому, чтобы не производить
новостройки в районах, подвергающихся столь
быстрому разрушению. Н«м известны случаи,
когда вновь построенные объекты после не¬
скольких лет их эксплоатации необходимо было
относить дальше вглубь острова или материка.
Укажем на такой случай.

Построенный в 1936 г. на о. Семеновском
навигационный знак с автоматически действую¬
щим огнём, в расстоянии около 300 м от
берега, в 1945 г. оказался у бровки берега
и грозил обвалом в море. Знак пришлось пере¬
весить вглубь острова, что было связано
с затратой больших усилий и средств.

Район побережья залива Нсслова моря
Лаптевых, где, в частности, на Быковском
■олуострове находится много жилых и служеб¬
ных строений рыбозавода, также весьма быстро,
разрушается, поэтому не исключена возмож¬

ность, что со вреженем эти постройки при¬
дётся также переносить. Попутно заметим, что-
геологическая структура Быковского полуост¬
рова весьма схожа со структурой о. Семенов¬
ского. Ее:ь полуостров, особенно в северной
его часш, состоит из ископаемого льда, зале*

тающего на небольшой глубине: 1—1.2 м.
Местные организации используют находящийся'
под грунтом лед для образования ледников.
В этих ледниках весьма внушительных раз¬
меров, представляющих собою пещеры в не¬
сколько сот мегров обшей длины, они хранят
в летнее в[ емя рыбу. Ширина таких ледяных
пещер достигает 15—20 м при высоте от 4
до 6 м. Температура в этйх ледниках, даже
в летнее время, всегда ниже нуля, и поэтомуг
таяние ископаемого льда не происходит^
Наружные воздушные массы тепла не прони¬
кают в ледяную толщу из-за наличия толстого1
слоя почвенной поверхности, которая является,,
вследствие низкой теплопроводности, пре¬
красным тепловым изолятором. По этой при¬
чине разрушение Быкове кг го полуострова
происходит медленнее, чем это ыы наблюдаем
в случае с островами Васильевским и Семе¬
новским. Кроме того, работа моря здесь
сказывается также меньше, по причине отсут¬
ствия действия механической силы прибоя,
которая не может в закрытой акватории до¬
стигать той силы, какую она приобретает
в открытом море. Тем не менее, по данным
сличения топографической съемки 1912 г.
со съемкой, произведённой в 1935 г., установ¬
лено, что в районе расположения базиса
суша отступила от берега залива на 137 ы.
Учитывая, что это отступление было наблю¬
дено за промежуток времени, равный 23 годам,
легко подсчитать скорость отступления берега,
которая будет равна около 6 м в год.

Таким образом, процессы разрушения бе¬
регов имеют довольно широкое распростра¬
нение в море Лаптевых. Необходимо заметить,
что этот процесс протекает неравномерно
потому, что форма берегов также влияет
на скорость их разрушения, так как она
в неодинаковой степени подвергается действию
тепловых факторов.

Заканчивая рассмотрение причин разруше¬
ния береговых пород, укажем, что наиболее
действующим из трёх рассмотренных нами
факторов разрушения является теплота моря.
Вода, интенсивно огдаСт свое тепло мёрзлой
породе и, находясь в состоянии постоянной
горизонтальной циркуляции, обусловливает не¬
прерывный подход теплой морской воды к
участкам суши, подвергающейся разрушению.

Гидрологические исследования моря Лап¬
тевых указывают на наличие положительных
температур в верхнем слое воды, толщиной
около 3 м. Этот слой можно назвать действую¬
щим слоем разрушения, причем активность
его действия, очевидно, распределяется в воз¬
растающем порядке от нулевой изотермы, т. е.
от глубины трехметрового слоя к поверхности
моря.
• Рассмотрев вкратце причины разрушения
берегов, укажем на практически возможные
пути приостановления или замедления этого
процесса. В хозяйственной деятельности в рай¬
оне побережья моря Лаптевых такая задача мо¬
жет возникнуть, в связи с усиливающимся там
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ежегодно строительством. Задача сводится к по¬
стоянному сохранению тундрового покрова. Не
следует расчищать поверхность почвы для того,
чтобы не нарушать изолирующий слой. Места
обнажения ледовых пород, если они не слиш¬
ком велики по площади, следует засыпать грун¬
товыми землями, на которых возможно в лет¬
нее время произрастание тундровой раститель¬
ности. Такое искусственное почвообразование
в значительной мере предохранит от проник¬
новения тепла в лёдообразованные породы.

Однако, учитывая, что такой труд является
весьма большим, следует рекомендовать при
выборе новых площадок для строительства
избегать таких мест, которые в сильной сте¬
пени подвержены денудационным процессам.
На эту сторону вопроса мы обращаем внима¬
ние тех, кто занимается выбором места для
строительства новых объектов. Небольшая пред¬
варительная рекогносцировка местности позво¬
лит безошибочно определить интенсивность раз¬
рушения берегов, а следовательно, и возмож¬
ность выполнения строительных рчбот.

При рекогносцировке, помимо геологических
приёмов определения грунтов, весьма полезно
пользоваться опросом местных жителей, кото¬
рые могут дать ценные указания. Выбор мест¬
ности с устойчивой почвой на материковом
побережье не будет затруднен, так как по
берегам моря Лаптевых тянется значительная
по протяжению терраса более древних геоло¬
гических образований, состоящих щ твёрдых
коренных пород В отдельных местах этой тер¬
расы вклиниваются песчано-глинистые почвы
с ископаемым льдом, которых и следует избе¬
гать при выборе мест для строительства пор¬
тов, полярных станций, факторий, предприя¬
тий и т. п.

И. П. Григорош.

БИОЛОГИЯ

ПОТОМСТВО НЕРОДИВШИХСЯ МАТЕРЕЙ

Под таким заголовком опубликовано в Pro¬
ceedings of National Academy of Sciences пред¬
варительное сообщение о работах W. L. Russel
и P. M. Douglass [']. За последние годы в области
экспериментальной эмбриологии позвоночных
появился целый ряд очень интересных работ,
свидетельствующих о значительном прогрессе
техники исследования, в частности, методов опе¬
ративного вмешательства в ход эмбриогенеза.
Работы Shapiro по партеногенетической акти¬
вации кроличьих яиц, работы Rock и Menkin
по оплодотворению и развитию человеческих
яиц in vitro уже реферировались в советской
литературе [2 3]. к ним прибавилась теперь но¬
вая серия опытов Russel и Douglass, проведен¬
ных ими в J. R. В. Jackson Memorial Laboratory.

Существо этих опытов в том, что яичники
мышиных эмбрионов трансплантировались во
взрослую самку, развивались в ней до полной
зрелости и образовывали яйца, после оплодотво¬
рения которых во шикали нормальные особи.
Всего было поставлено 8 опытов, из них 3 удач¬
ных.

В качестве доноров брались эмбрионы че¬
рез 13'/, дней после коитуса (Л опыта, все не¬
удачные) и ч^рез 14'/3 дней (5 опытов, из них
2 неудачных). В качестве хозяина брались мо¬
лодые взрослые самки в возрасте 40 дней. Не¬
посредственно перед трансплантацией у них
удалялись яичники. Самцы подсаживались че¬
рез несколько дней после трансплантации.

Так как в предшествующих опытах по уда¬
лению яичников [4] было показано, что имеют
мест-) случаи регенерации последних, Russel
и Douglass разработали особую схему скрещи¬
вания, дававшую возможность совершенно точно
судить о том, трансплантированные или регене¬
рировавшие яичники дали потомство. Использо¬
вались инбреднае линии (stock 129), гомозигот¬

ные по генам cch (шиншилла) и са (альбинос)
Донораии служили особи 129 саса хозяевами

были гибриды между 129 cchcch и линией С 57
black, т. е. гетерозиготные особи с генотипом
Ccch. Генотип отцов был 129 cchcch. Таким
образом, потомство из регенерировавших яич¬
ников расщеплялось на особе;! с генотипами
Ccch и cchcch, а все потомки из транспланти¬
рованных яичников имели генотип cacch. В
каждом из трех удачных опытов было соот¬
ветственно 3, 4 и 10 потомков c"cch, т. е. таких,
матери которых погибли на пятнадцатом дне
своего эмбрионального развития. В этих же
опытах часть потомства (сколько именно-
автиры не указывают) происходила от регене¬
рировавших яичников. В четырех опытах по¬
томство полностью было от регенерировавших
яичников, а в одном потомства не было со¬
всем.

Какое значение имеют эти работы?’Авторы
отмечают несколько проблем, для решения ко¬
торых пересадка яичников эмбрионов является
ценнейшим, а иногда единственным методом
исследования.

1. Имеются случаи, когда доминантные му¬
тантные гены в гомозиготном состоянии обла¬
дают летальным эффектом и гомозиготные особи
гибнут еще в матке матери. О летальности
гена судят по пропорции ненормальных отми¬
рающих зародышей при скрещивании гетерози¬
гот. Но ведь возможно, что яичники таких об¬
реченных на гибель зародышей при пересадке
в гетерозиготную или гомозиготную рецессив¬
ную особь нормально приживутся и образуют
яйца, которые могут быть оплодотворены. Это
даст возможность более глубокого изучения
генетики деталей. Подобные опыты уже ста¬
вятся авторами. Этот же метод делает доступ¬
ным изучение летальнызцфомосомальных транс¬
локаций, вызывающих гибель зародышей.

2. Иногда в процессе исследозания фенотипа
зародыша приходится убивать его и тем самым
лишаться возможности получить от него по¬
томство и идентифицировать генотип Так, из¬
вестно, что мыши с генотипом WW умирают
вскоре после рождения от анемии. Исследова¬
ние эмбрионов показывает, что анемия начинает
проявляться Д0В01ЬН0 рано и на шестнадцатые
день она уже совершенно ясна. Но исследован¬
ный зародыш гибнет и можно только гадать,
каков был его генотип. Метод Rus el и Dougldss
дает возможнЗсть определить степень анемич¬
ности у зародыша и, пересадив его яични к
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в рецессивную особь с генотипом ww, полу¬
чить от него же потомство, а по потомству
установить генотип.

3. Новый метод дабт возможность значи¬
тельно более глубоко проникнуть в харак¬
тер действия различных факторов (гормоны,
условия среды) на развитие яичника и оценить
их относительное значение, чем это достигалось
пересадкой яичников взрослых особей.

4. 14V3 дней, вероятно, не предельный срок
успешных операций. При усовершенствовании
методики будут достижимы пересадки ещё бо¬
лее молодых яичников, и тогда можно будет
говорить уже о влиянии тех же факторов на
развитие клеток зародышевого пути.

5. Исключительный интерес представляет
повторение этого опыта в ряду последова-
тельнцд поколений, для получения в итоге
особи с бесконечным числом неродившихся
прямых предков по материнской линии. Очень
велико значение такого опыта было бы, напрн-
мер, для изучения проблемы наследственного
рака молочных желез у мышей.

Нужно с интересом^ожидать опубликования
подробного описания этих работ, а также про¬
должения опытов.
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БИОФИЗИКА

РАДИОАКТИВНЫЙ СТРОНЦИЙ

И ВИТАМИН D

С целью разработки химической реакции
на витамин D недавно были поставлены опыты
(L. Weissberger and P. Harris. Journ.
blol. chem., 144, 287, 1942) коомления при по¬
мощи желудочного зонда рахитичных крыс
и крыс нормальных пометов контрольных жи¬
вотных раствором SrCl2, содержащим радиоак¬
тивный стронций. В течение 5-дневного пе¬
риода таких нагрузок у экспериментальных жи¬
вотных собиралась их моча и испражнения,
в которых производились измерения количеств
радиоактивного Sr. Здоровые крысы экстрети-
ровали 40—60% поглощенного хлорида, тогда
как рахитичные почти все Ю0°/о. Другие живот¬
ные, получавшие 1.3 .единицы” витамина D
в течение 3, 2 и 1 дня и' наконец в тот же
день, когда анализировались их экскреты на
.маркированный* стронций, потеряли послед¬
ний в размере 30, 39, 52 и 55% соответст¬
венно. Возрастающие цифры в данном порядке
были получены и с другими дозами витами¬
на D, также даваемыми в разное время.

Д-р И. Ф. Леонтьев.

БИОХИМИЯ

ИСТОЧНИКИ ПОРФИРИНОВ В ОРГАНИЗМЕ
животных

Порфирины являются универсальными кон¬
ституэнтами протоплазмы. Любая живая клетка,
начиная с тела бактерий и кончая клетками
тканей человека, содержит порфирин того
или иного вида.

Многие пигменты растений и животных
представляют собою порфирины. Два предста¬
вителя этого класса соединений — хлорофилл
и гемоглобин — биологически наиболее инте¬
ресны и важны.

Однако вопрос об идентичности химиче¬
ских веществ, идущих на образование порфи-
ринов в теле животных, служит предметом
спора уже многие годы. Эта проблема важна
не только потому, что ряд дыхательных пиг¬
ментов, включая гемоглобин, цитохром и ката-
лазу, содержит группу порфирина. Эта про¬
блема важна потому, что она связана с гипоте¬
зой о свизи между нарушениями процесса
образования порфирина и некоторыми фор¬
мами анемии, как прирожденная порфирия у
человека и другие клинические типы пор-
фиринурии.

Следовательно, понимание путей образова¬
ния порфиринов, какие имеют место в орга¬
низме животных и человека, становится прак¬
тически очень важным.

Из классических исследований Ганса Фи¬
шера ['<3] следует, что порфирины могут быть
синтезированы In vitro из относительно про¬
стых сырьевых материалов, как аминоуксусная
кислота и формил-ацетон.

Далее тот факт, что порфирины содержат
четыре пиррольных кольца, позволяет предпо¬
ложить, что одна или несколько аминокислот,
может быть даже пролин, возможно, участвуют
в синтезе порфирина in vivo.

Доказательства этого допущения появились
в только что обнародованных исследованиях [*],
которыми показано, что экскреция порфиринов
у крыс с их фекальными массами уменьшается,
когда животных кормят диэтной пищей, бедной
протеинами. Причем указанную диэту у крыс
непременно сопровождала анемия.

И, если принимать экскрецию порфирина
как индекс его синтеза при данных условиях,
то из этого явствует, что порфирины синтези¬
руются в теле крыс из аминокислот, получае¬
мых ими из их пищевых протеинов.

Подтверждение и углубление этого наблю¬
дения представляют прямые опыты на людях [4].
В этих опытах была использована техника
„меченых атомов", т. е. экспериментальным
субъектам давалась аминоуксусная кислота,
содержащая изотоп азота.

Анализ образцов крови, взятой у названных
волонтеров, делался каждые 99 дней, и дери¬
ват порфирина — гемин извлекался из крови,
кристаллизовался, и в нём устанавливалось со¬
держание изотопного азота. Результат этих
опытов был строго положительным, так как
были получены относительно высокие цифры
изотопа, что демонстрировало участие глико-
колла в синтезе порфирина в теле человека.
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Используя подобную технику .маркирован-
ных* соединений, ещё в 1939 г. было обнару¬
жено, что ни лейцин [5], ни аммоний [в] не при¬
нимают непосредственного участия в синтезе
порфиринов, тогда как уксусная кислота, взя¬
тая в тех же целяхи даваемая крысам в форме
дейтеро-ацетата, оказалась [7] в изолированных
кристаллах гемина. Все вышеупомянутые ис¬
следования, таким образом, согласованно ука¬
зывают, что порфирин синтезируется в живот¬
ном организме из относительно простых хими¬
ческих веществ, включая амино-уксусную и,
вероятно, уксусную кислоты.

Эти наблюдения дают новый пример .муд¬
рости тела*, выраженную в образовании фи¬
зиологически существеннейшего вещества из
простых, обильных в организме, химических
единиц.

Эти же исследования позволяют думать,
что вряд ли существует связь между клини¬
ческими формами анемии у людей и резуль¬
татом неадекватного синтеза порфиринов в их
телах.
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АЛЛИЦИН

При исследовании экстрактов из растений
на их антибактериальную активность было ус¬
тановлено, что свежис настойки из растертых
луковиц чеснока обладают высоким антибакте¬
риальным действием ['].

В связи с этим заслуживает упоминания
тот факт, что обыкновенному чесноку (Allium
satloum) приписывается большая ценность, как
лечебному средству, не только в народной,
но и в научной медицине.

Однако ряд исследователей, наблюдавших
антибактериальный эффект чесночных вытяжек,
считали его обязанным то диаллил-сульфиду,
то акролеину или подобным ненасыщенным
альдегидам, то, наконец, группе химически не¬
определённых веществ, названных фитонци¬
дами.

В настоящее время, при помощи специаль¬
ного метода фракционной дистилляции, из из¬
мельчённых луковиц чеснока было получено
[2] в чистом виде, как бесцветная маслянистая
жидкость, вещество, содержащее около 40°/о
сер"ы и имеющее прекрасно выраженное анти¬
бактериальное действие. Этому веществу было
дано название .аллицин*.

Водные растворы (2.5°/о) аллицина после
нагревания оказываются неактивными. При
хранении в холодильнике активность его со¬
храняется значительное время, но при доба¬

влении щелочей инактивация наступает момен¬
тально.

Аллицин, будучи оптически недеятельным,
хорошо смешивается со спиртом, бензолом
и эфиром. Аллицин в равной мере эффективен
как против Грам-положительных, так и против
Грам-отрицательных бактерий.

Методика, применяемая при определении
активности пенициллина, показала, что алли¬
цин имеет около 1% активности данного ан¬
тибиотика. Но аллицин имеет преимущество
перед последним в том, что он является зна-
чшельным бактериостатическим агентом для
Грам-негативных микроорганизмов, на которые
пенициллин не действует. Кроме того, анти¬
бактериальная активность аллицина не умень¬
шается в присутствии пара-аминобензойной
кислоты.

В концентрациях 1:85—125 000 аллицин
(при pH = 6.8) останавливает рост Bacillus
typhosus. Между тем, ни пенициллин (1: 5000),
ни сульфагуанидин (1:5000) не подавляют ро¬
ста этого микроба.

Криоскопические измерения обнаружили,
что молекулярный вес аллицина равен при¬
близительно 167. Наряду с этим и на основа¬
нии аналитических данных, эмпирическая фор¬
мула аллицина может быть написана [3], как
CeH10OS3 (мол. вес 162).

Так как щелочный гидролиз аллицина даёт
выход некоторым аллил-дисульфидам и дву¬
окиси серы, то структурную формулу алли¬
цина можно представить, как

аллил — S — S — аллил
I!
О

Не исключена, вероятно, и такая структура,
как

аллил — S — О — S — аллил.
Ядовитость аллицина для животных неболь¬

шая. Так, аллицин убивает белых мышей в дозе
60 мг/кг при внутривенном и 120 мг/кг при
подкожном введении.
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ФИЗИОЛОГИЯ

УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН И ВИТАМИН С

Специальными опытами было установлено ['],
что С-витаминная недостаточность у морских
свинок приводит к нарушениям у них угле¬
водного обмена. О наступлении этих измене¬
ний в обмене можно было судить: 1) по глюко-
зурии, 2) по диабетическому типу кривой вы¬
носливости глюкозы и 3) по уменьшению ко¬
личества гликогена в печени. При этих же
опытах было заучено, что нормальный обмен
углеводов восстанавливается после введения в
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животных витамина С. На основании этих фак¬
тов можно было допустить, что действие вита¬
мина С подобно действию инсулина. С целью
проверки этого предположения было предпри¬
нято частное исследование, состоящее из оп¬
ределений количества инсулина в поджелудоч¬
ной железе нормальных морских свинок и
морских свинок, больных скорбутом (2]. Для
указанных опытов были взягы нормальные
здоровые самцы весом в 200—300 г. Причём
одна группа животных кормилась скорбуто¬
генной диэтой (содержащей 64 части дробле¬
ного ячменя, 20 частей дроблёных злаков,
20 частей казеина, 1 часть поваренной соли,
3 части карбоната кальция и 2 мл жира пе¬
чени трески), при которой через 24—28 дней
у животных развивалась цынга.

Другая группа животных кормилась обык¬
новенной диэтой, состоящей из зелёной травы,
проросших зёрен, наружных зеленых листьев
капусты и т. д.

Перед операцией панкреатомии животные
голодали в течение ночи. Железы собирались
от 5—7 морских свинок и из них экстрагиро¬
вался инсулин по методу Беста [’]. Получен¬
ный сырой осадок инсулина переводился в рас¬
твор (0.85о/0 NaCl) при pH = 2-5 с таким
расчетом, что 0.5 мл этого раствора предста¬
вляли 1 г поджелудочной железы [*]. Выполнен¬
ные опыты определенно показали, что содер¬
жание инсулина при скорбуте резко умень¬
шается.
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Д-р И. Ф. Леонтьев.

НАДПОЧЕЧНИКИ И ПАНТОТЕНОВАЯ
КИСЛОТА

Взаимосвязи, существующие между вита¬
минами и железами внутренней секреции, пред-

'ставляют исключительный интерес не только
для физиологов, но и для практикующих вра¬
чей. 'Однако литература по этому вопросу
ограничена. Поэтому новая работа американ¬
ских эндокринологов (G. Supplee et al. Endocri¬
nology, 30, 355, 1942) заслуживает особого вни-

. мания.

Для опытов были взяты молодые белые
крысы. Их основная диэта, свободная ат В-ви-
таминов, нагружалась синтетическим витами¬
ном В,, рибофлавином и витамином Вв, а так¬
же различными количествами пантотеновой
кислоты в форме панготената кальция или же
концентрата из полированного риса.

При ежедневных дозах пантотеновой ки¬
слоты, меньших, чем 12 микрограмм,1 у крыс
наблюдалось падение роста, причем большое
число их внезапно умирало после 6 —10 не¬
дель эксперимента. Посмертные исследования
погибших животных показали, что в 60— 100%

1 Один микрогрэмм = 0.000001 грамма.

случаев можно было видеть поражения надпо¬
чечников, сопровождающиеся также поражени¬
ями почек и сердца. У этих же животных мо¬
жно было констатировать дегидратацию мыщп
и тканей брюшной полости.

У крыс же, получавших ежедневно 20, 50
или 100 микрогрэммов пантотеновой кислоты
и убитых через 11 недель опыта, никаких рас¬
стройств не наблюдалось.

Опыт с тремя другими группами крыс был
поставлен несколько иначе. Ежедневная доза
пантотеновой кислоты была взята в размере
50 микрограммов, причём одним животным
витамин давался один, а другим с добавлением
негретого экстракта из полированного риса
или же щелочным автоклавированным экстрак¬
том из того же полированного риса.

Опыт продолжался 6 месяцев. Через 4—5 ме¬
сяцев можно было заметить, что крысы пер¬
вой группы, т. е. получавшие пантотеновую
кислоту без экстрактов, растут более медлен¬
но, чем те, которые получали экстракты из
полированного риса.

Сумки двух других групп после копуляции
с самцами из той же группы дали небольшое
потомство, но все детеныши скоро погибли.
При вскрытиях крыс этих групп, сделанных
в конце опыта, однако никакого ненормаль¬
ного состояния надпочечников обнаружить не
удалось.

Полное исключение пантотеновой кислоты
из диэты взрослых животных приводит к умень¬
шению веса, но эффект этого выключения бо¬
лее заметен у животных, которые получали
к тому же диэту, бедную жирами.

Крысы, лишенные пантотеновой кислоты,
потребляют вдвое больше натрия, в виде рас¬
твора его хлорида, чем животные, получающие
витамин. Этот факт может рассматриваться,
как другое указание на связь между количе¬
ством в организме пантотеновой кислоты и дея¬
тельностью надпочечников.

Д-р И. Ф. Леонтьев.

КОЖА И ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА

Опыты с молодыми белыми мышами, вос¬
питываемыми на синтетической диэте, содер¬
жащей витамин В1а рибофлавин, витамин Вц
ниацин, холин, кальциферол, витамин А и
масло из пшеничных зародышей, показали
(Н. Morjts a. S. Llppincott. Journ. Nat.
Cancer Inst., 2, 29, 1941), что животные разви¬
вают почти максимальную скорость роста при
дозах пантотеновой кислоты не меньше, чем’
25 микрограммов ежедневно (один микрограмм=
= 0.000 001 грамма). Меньшие дозы обусловли¬
вали наступление у мышей дерматозов и па¬
ралича задних лап.

Диэта с низким содержанием пантотеновой
кислоты приводит (S. L1 р р 1 п с о 11 а. Н. М о г-
Г1 s. Ibid., 2, 39, 1941) к гибели животных в те¬
чение 6 — 8 недель и к образованию у мышей
резких проявлений гиперкератоза, атрофии
кожи и шелушения. Кроме этого, в седалищ¬
ных нервах и спинном мозгу у погибших жи¬
вотных можно было обнаружить дегенерацию
миэлиновых оболочек.
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Не менее показательны 6-недельные опыты
с цыплятами кур из породы белых легхорнов.
Базальная диэта этих птиц содержала 3U0 ми¬
крограммов пантотеновой кислоты на 100 г пи¬
щи. При таких условиях у цыплят неизменно
развивались дерматозы. Они отсутствовали
лишь тогда, когда их пища нагружались су¬
хими пивными дрожжами или концентратами
из них; давая 500 — 550 микрограммов панто¬
теновой кислоты на 100 г пиши. Для нормаль¬
ного и максимального роста цыплята кур этой
породы требовали ежедневно 600 микрограм¬
мов данного витамина на 100 г их рациона.

Содержание пантотеновой кислоты в печени
подопытных птиц стояло в полной зависимо¬
сти от содержания этого витамина в диэте жи¬
вотных. Замечательно, что цыплята кур из по¬
роды красных род-айландов оказались менее
требовательными в отношении этого витамина
чем цыплята легхорнов.

Д-р И. Ф. Леонтьев.

ФАРМАКОЛОГИЯ РИБОФЛАВИНА

Фармакодинамический эффект того или иного
витамина представляет огромный теорети¬
ческий и практический интерес с разных то¬
чек зрения. В силу этого в США было пред¬
принято исследование токсических и фармако¬
логических свойств рибофлавина (К. Unna а.
J. G г е s 1 i п. Journ. pharmac. а. ехрег. iheur., 76,
75, 1942). Введение белым крысам больших
доз рибофлавина —10 мг ежедневно в течение
140 дней — осталось безрезультатным: у жи¬
вотных никаких токсических явлений не на¬
ступало.

Дозы этого витамина в размере 25 мг/кг веса
тела, даваемые собакам ежедневно в течение
150 дней, также не имели никакого вредного
действия.

Такое высокое потребление рибофлавина
не вызывало каких-либо изменений в метабо¬
лизме в дыхании или состоянии тканей под¬
опытных объектов. Однако интраперитоне-
альные инъекции крысам доз рибофлавина,
равных 560 мг/кг веса тела, были ядовиты для
этих животных. У них появлялись анурия и
азотемия и наконец гибель через 2 — 5 дней
от поражения почек.

Из этих наблюдений можно сделать вывод
о той, что плохая растворимость рибофлавина
мешает его поглощению в кишечнике в тех
количествах, которые могли бы произвести
токсическое действие.

Д-р И. Ф. Леонтьев.

ПОТРЕБНОСТЬ В ВИТАМИНАХ У ЛОШАДИ

Для лошади, по сравнению с другими сель¬
скохозяйственными животными, существует
относительно мало данных, касающихся ее по¬
требности в витаминах и, в частности, в вита¬
минах В-группы.
. Как известно, для жвачных установлено,

что витамины В-группы' не являются непремен¬
ными дополнительными факторами их пищевых
веществ, так как эти витамины образуются

в теле жвачных животных в результате сим¬
биотического действия микроорганизмов.

Отсюда возникла попытка определить у ло¬
шади ее потребность в некоторых членах ука¬
занного, физиологически очень важного, груп¬
пового витамина (P. Pearson et al. Journ. of
animal Science, 3, 166, 1944). При этом иссле¬
довании, продолжавшемся больше 3 лет, изу¬
чались на Готландских пони рост-стимули-
рующие свойства пищевых рационов, содер¬
жащих различные количества трех представите¬
лей витамина В-комплекс: рибофлавина, ниа-
цина и пантотеновой кислоты.

В итоге наблюдений оказалось, что как ри¬
бофлавин, так и пантотеновая кислота должны
рассматриваться как существеннейшие допол¬
нительные факторы пищевых веществ лошади.
Причём эти опыты выяснили, что доза 44 мг
на 1 кг веса тела покрывает потребность ло¬
шади в рибофлавине. Цифровые данные о ко¬
личестве пантотеновой кислоты, необходимой
для здоровья лошади, к сожалению, авторами
не опубликованы.

Что касается Ииаиина, то этот витамин мо¬
жет не считаться существенно потребным ви¬
тамином при кормлении лошади, или же по¬
требность в нём у лошади слишком низка, по¬
тому что базальные рационы, в которых ниа-
цина было меньше, чем 0.8 мг/100 г пищи, не
имели вредного действия на рост пони.

Д-р И. Ф. Леонтьев.

МЕДИЦИНА

ВИРУСЫ И СУЛЬФОНАМИДЫ

Наиболее важное свойство сульфонамидов
состоит в том, что они являются ингибито¬
рами живых клеток, причём свой ингибитор¬
ный эффект эти соединения проявляют не
только на бактериях, но также на клетках
практически любого происхождения. Между
прочим, сульфонамиды оказывают определённое
химическое действие и на вирусы.

Этот факт первостепенно важен, так как
ответы по проблеме механизма действия суль¬
фонамидов можно, очевидно, получать, работая
с представителями разных классов микроорга¬
низмов.

Это обстоятельство тем самым оправдывает
название сульфонамидов, как .генеральных кле¬
точных ингибиторов” []]. _

В настоящее время сульфонамиды оказались
способными давать очень хорошие результаты
при лечении трахомы. Исследований как кли¬
нического, так и экспериментального характера
по этому поводу появилось так много, что их
невозможно процитировать в данном реферате.

Особенно интересно в этом отношении со¬
общение о том, что невозможно инфецировать.
обезьян сборными соскобами эпителия трахо¬
матозных больных в случаях, когда экспери¬
ментальные животные (павианы) до инфекции
нагружались сульфона«идами. Отрицательный
результат устанавливался по отсутствию эле¬
ментарных телец I1].
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Не менее благоприятные результаты были
получены при сульфонамидной терапии чет¬
вертой половой болезни (Lymphogranuloma ve¬
nereum), обусловленной вирусом, хотя в опы¬
тах In vitro установить действие сульфонами-
дов на последний не удалось [3].

Далее, используя различную технику, было
нагдено, что in vitro при прямом контакте
этого вируса и сульфонамидов наступает сни¬
жение его вирулентности, но, возможно, что
это явление не есть результат вирусоцидного
эффекта препаратов. Как раз этот факт нахо¬
дится в согласии с наблюдениями in vivo [а].
Вместе с этим было найдено, что пара-амино-
бснзойная кислота конкурирует с терапевти¬
ческим эффектом сульфонамидов у мышей, за¬
ражённых интрацеребрально этим же вирусом
[*]. Но с другой стороны, этот антагонизм не
удалось продемонстрировать при том же ви¬
русе у мышей, когда их лечили сульфаметил-
диазином [5].

Не менее надёжные результаты описаны
при терапии полимиэлита, инфекционного хо-
риоменингита мышей, паховой лимфограну-
лёмы, чумы собак и кератоконъюктивита.

Что касается таких вирусных инфекций’
как оспа и жёлтая лихорадка, то ни один из
существующих препаратов этих соединений не
дал положительного результата.

Действие сульфонамидов на чувствительные
к ним вирусы теоретически чрезвычайно ин¬
тересно, так как до сих пор современный экс¬
периментатор не располагает методом, каким
можно было бы показать у вирусов наличие
обмена веществ в и& тельцах.

Попытки открыть явления дыхания у ви¬
русов герпеса и бешенства, а также у бакте¬
риофага окончились неудачей [6]. Отсюда было
сделано допущение, что вирусы половой лим-
фогранулёмы и трахомы, как наиболее хорошо
поддающиеся сульфонамидной терапии, нуж¬
даются в пара-аминобензойной кислоте или в
веществах, подобных ей по структуре. Для всех
других вирусов эта кислота, повидимому, не
является существенным метаболитом, так как
трудно допустить, что вирусы, хотя они и
ультрамикробы по своей природе, не дышат.

А так как все вирусы связаны с живыми
клетками, то возможно, что сульфонамиды
имеют на них не прямое первичное действие,
а влияют через клетки хозяина [7], хотя опи¬
саны опыты, когда in vitro сульфонамиды ока¬
зывали прямое действие на вирусы, например,
на вирус лимфогранулёмы.

С другой стороны, если вирусы не „кле¬
точные единицы", то тогда можно допустить
прямое вмешательство сульфонамидов в ав¬
токаталитически е и само-пропагаторные функ¬
ции вирусов. Явление может быть понято,
как сдсорбция сульфонамидов на самом ви¬
русе.

Но при этом надо помнить, что вирусы не
одинаковыкпо своей структуре, так как вирусы,
наиболее чувствительные к сульфонамидам
(т. е. трахома, половая лимфогранулёма, вклю¬
чая птичий вирус .пситтакоза), составляют
группу вирусов с большой частицей и отли¬
чаются от типичных вирусов рядом различных
свойств.
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Д-р И. Ф. Леонтьев.

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ МАЛЯРИИ

Эксперименты различных исследователей
показали, что образование антител против со¬
ответствующих антигенов усиливается, если
последние инъецируются в комбинации с ла¬
нолином или парафиновым маслом. Примене¬
ние этих комбинаций способствует ещё и тому,
что время накопления антител делается значи¬
тельно длиннее.

В такие комбинации в целях получения
того же эффекта, но в ещё большей степени,
иногда вносят взвеси убитых туберкулёзных
бацилл.

Данный метод иммунизации обусловил по¬
пытки американских малярологов [•’2] воспро¬
извести подобные опыты, взяв в качестве ан¬
тигенов малярийные плазмодии. Эти опыты
были предприняты особенно ввиду того, что-
обычные приёмы иммунизации против малярии
почти всегда дают отрицательный результат.

Экспериментальными объектами и материа¬
лами в этих опытах были взяты, с одной сто¬
роны, молодые (2-месячные) белые китайские
утки и Plasmodium lophurae, а с другой сто¬
роны — обезьяны (Macaccus rhesas) и PI ass
modium knowlesl. Тот и другой вид малярии
у названных животных, как известно, неиз¬
менно имеет смертельный исход.

Процедура противомалярийной иммуниза¬
ции уток и обезьян была очень простой.
Сильно заражённые (100 паразитов в 100 эрит¬
роцитах) красные кровяные тельца, извлечён¬
ные из уток кровопусканием, загружались
в солевой раствор с 0.1°/0 формальдегида и
оставлялись при 4°Сна ночь. Утром эритроциты
трижды промывались .физиологическим" рас¬
твором и смешивались с парафиновым мас¬
лом и патентованным препаратом ланолинопо¬
добного вещества. *

Утки, предназначенные для иммунизации,
получали 3 инъекции этих смесей, причём при
первой и второй инъекциях к смесям доба¬
влялись убитые палочки Коха. Инъекции дела¬
лись с промежутком в 1 месяц. 30 дней спустя
после последней инъекции иммунизированным
и контрольным уткам внутривенно вводились
по одному биллиону паразитов. .

Исследование мазков крови особей той
и другой группы показало, что интенсивность
инфекции у иммунизированных уток оказалась
значительно меньшей, чам у контрольных жи¬
вотных. Так, у иммунизированных птиц было
в среднем 7.6 паразита на 100 эри-фоцитои
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я у неиммунизированных не менее 54. Это указы¬
вало, что иммунизированные утки приобрели
солидную, не наблюдаемую до этих опытов,
резистентность к последующей инфекции их
PI. lophurae.

Опыты с обезьянами были выполнены ана¬
логичным способом. Антиген готовился также
.из сильно зараженных эритроцитов, и обезьяны
получали 2 или 3 подкожных инъекции этого
антигена. Как в опытах с птицами, к нему до¬
бавлялись убитые туберкулёзные бациллы. Из
14 контрольных обезьян треть умерла от ма¬
лярии, а две трети тяжело больных обезьян
этой групиы были забиты для получения па¬
разитов и изготовления вакцин. Группа опыт¬
ных обезьян состояла из 7 макак. Анализами
тонких мазков их крови было установлено,
что у 1 обезьяны невозможно было найти
эритроцита с плазмодием, а у 6 других инфек¬
ция была очень слабой: 1—10 паразитов на
100 эритроцитов. Позже исчезли и они.

Отсюда можно считать, что новый метод
противомалярийной иммунизации изменяет па-
разитемию и предотвращает смертельный ис¬
ход инфекции обезьян PI. knowlesi.
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БОТАНИКА

О ЗНАЧЕНИИ ИЗБЕЖАВШИХ ПЛЕЙСТОЦЕ¬

НОВОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ ЧАСТЕЙ EBP АЗИАТ¬
СКОЙ АРКТИКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЁ

ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Основной, наиболее характерной особен¬
ностью четвертичного времени является оле¬
денение, распространившееся на громадных про¬
странствах нашего материка, покрывая четвер¬
тую часть площади всей суши и продолжав¬
шееся многие тысячи лет. Естественно, что
этот исполин физико-географической обста¬
новки квартера не мог не сказаться на различ¬
ных проявлениях органической жизни земли.
Особенно велика роль ледниковых явлений
в формировании флоры и растительности
Арктики. •

Многочисленные данные (А. И. Толмачев
.J28, 29]; в. Н. Сакс [is]; К. К. Шапаренко [33];
Э. Гультен Р); И. П. Герасимов и К. К. Мар¬
ков [э. 4]; И. М. Крашенинников [»]; 1'. Г. Моор
н В. Н. Сакс [17]) о распространении четвер¬
тичных ледников свидетельствуют о том, что
в восточной части арктической Евразии, от
Хатанги до Берингова пролива, значительные
территории в глациальное время не подверга¬
лись сплошному оледенению, а имели локаль¬
ный, альпийского типа ледниковый покров.
Ботанико-географическое значение этого факта
определяется тем, что на огромных участках
суши, не занятых ледником, при суровости

климата восточного сектора евразиатской Арк¬
тики, в период оледенений, создавались вполне
благоприятные условия для развития вечной
мерзлоты и формирования криофильных ра¬
стительных комплексов. Не удивительно, что
этому вопросу многими исследователями уде¬
лялось достаточно большое внимание. М. Л. Фер-
нальд [зв] впервые на широком фактическом
материале по распространению арктических ра¬
стений рассмотрел неоледеневшие районы се¬
веро-запада Американского континента и Ка¬
надского архипелага как базу для пережива¬
ния растений в ледниковое время и область
формирования арктической флоры. Следуя
Фернальду, А. И. Толмачев [28, 29J подробно рас¬
сматривает вопрос о значении неоледенёвших
областей для формирования арктической флоры
и арктического ландшафта. Основные выводы
А. И. 1олмачЕва можно формулировать его
словами: .Итак, мы склонны рассматривать
как первый прообраз современной арктической
флоры флору неолсденевавших пространств
крайнего севера Азии и Америки (на протя¬
жении от Восточного Таймыра до Земли Пири)
и приписывать в соответствии с этим наибо¬
лее древней флоре арктического типа возраст,
который при невозможности расчленить пред¬
ставление об отдельных фазах оледенения Арк¬
тики, можно обозначить как раннеледниковый.
Эту флору мы можем обозначить как эоаркти-
ческую, а область ее распространения как
Эоарктику..." [29, стр. 58]. Эоарктическая область,
вместе с тем, по Толмачеву, является и областью
первоначального формирования тундрового
ландшафта. Отдельные виды и фитоценозы в
дальнейшем продвинулись на запад и явились
основными строителями тундрового ландшафта
Евразии.

Б. Н. Городков [«] ставит под сомнение по¬
ложения А. И. Толмачева об эоарктическом
(северо-ангарско-американском) происхождении
тундрового ландшафта, в связи с тем, что
.тундровый ландшафт в ледниковый период
существовал вдоль окраины ледяного покрова
независимо от географического положения по¬
добно тому, как вто мы наблюдаем и в настоя¬
щую эпоху в достаточно низких широтах на
Лабрадоре, в Гренландии и на притихоокеан-
ских территориях Азии и Америки, где име¬
ются соответствующие климатические усло¬
вия". Сходную точку зрения на этот вопрос
также высказывает в последней работе В. Б. Со-
чава [33].

В интересной статье .Полярные пустыни
острова Врангеля* Б. Н. Городков [’] придает
уже ббльшее значение неоледеневавшим обла¬
стям северо-востока Азии и северо-запада Аме¬
рики в деле формирования арктической расти¬
тельности Евразии. Б. Н. Городков, как сто¬
ронник гипотезы перемещения полюсов, при¬
писывает арктической флоре древний, по край¬
ней мере третичный, возраст, примыкая к взгля¬
дам А. Я. Тугаринова [31. 32] и Г. Стеффена
[41, 42]. в этой своей работе Б. Н. Городков
П признаёт центром формирования арктиче¬
ской флоры и фауны древнюю сушу — Берин-
гию, обломком которой он считает о. Вран¬
геля. Автор также признает особый тип ра¬
стительности поднрной пустыни, который яв¬
ляется древнейшим в Арктике, возникшим в
третичное время и генетически связанным с
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третичной альпийской растительностью Берин¬
ги и и гор северо-востока Азии. Этот тип ра¬
стительности, по Б. Н. Городкову, характери¬
зуется наибольшей насыщенностью специфи¬
ческими для Арктики жизненными формами,
приспособленными к крайним условиям суще¬
ствования. Несмотря на известную специфику
в условиях существования в зоне полярных
п>стынь и характерные открытые или с силь¬
ным разорванным растительным покровом це¬
нозы, мы все же не видим оснований для вы¬
деления особого полярно-пустынного типа ра¬
стительности. Здесь, как и в тундровой зоне,
мы имеем растительный покров, состоящий из
мохового, лишайникового, травяного и кустар-
ничкового типов растительности. Суровые
условия северных пределов суши в значитель¬
ной степени изменили морфологию ценозов,
нарушили ценотические связи между видами,
но не внесли ничего специфического в состав
и общий строй растительности. Даже сам
Б. Н. Городков признаёт, что .на юге зоны
полярных пустынь можно встретить кустар¬
ники (ивы) как реликты тундровой расти¬
тельности*. Может быть, было бы правильнее
рассматривать растительность зоны полярных
пустынь как полярное окончание раститель¬
ного покрова южнее расположенных зон ра¬
стительности. Эту же, собственно, мысль не¬
вольно развивает и сам Городков, когда харак¬
теризует тундры. По Городкову р. стр. 137],
.тундры — относительно молодой тип расти¬
тельности в Арктике, возникший в конце тре¬
тичного периода и сформировавшийся в ледни¬
ковую эпоху четвертичного периода. Генети¬
чески связан с арк>то-альпийскоЙ и бореальной
болотно-лесной растительностью различных
северных территорий Евразии и Америки. Наи¬
более древни (терциер) тундры Берингии и при¬
легающих к ней неоледеневавших целиком про¬
странств восточной Азии и западной Америки.
Наиболее молоды (квартер) тундры Европы и
западной Азии*.

Совершенно непонятно, чем же отличаются
друг от друга древние третичные .тундры Бе¬
рингии и прилегающих к ней неоледеневавших
целиком пространств восточной Азии и запад¬
ной Америки* и полярные пустыни, .возник¬
шие в третичный период и генетически свя¬
занные с третичной альпийской раститель¬
ностью Берингии и гор северо-востока Азии*
[7. стр. 130 — 131]. Из изложенного явствует, что
и Б. Н. Городков в настоящее время за Эоарк-
тикой Толмачёва признаёт центр формирования
арктической растительности и область выяв¬
ления арктических ландшафтов. Э. Гультен [эд]
считает Берингию центром для большинства
арктических и многих бореальных видов,
вместе с тем он признаёт „восточно-сибир¬
ский* и „амурский* центры возникновения.
По Гультену, большинство растений уже в
поздне-третичное и ранне-четвертичное время
занимали более или ыенее циркумполярные
ареалы. Ледниковые периоды разбивали ранее
обширные ареалы, а в мсжледниковья виды
вновь восстанавливали или целиком или ча¬

стично свои первоначальные области распро¬
странения.

Растения, наиболее приспособленные к су¬
ровым условиям ледникового времени, могли
выжить к северу от ледника и развивались в

современные арктические виды. Другие
виды пережили оледенение как к северу, так
и к югу ото льда. Часть этих видов .была уни¬
чтожена на равнинах в эпоху последнего меж-
ледниковья, вследствие их чувствительности
к сухости и к высоким температурам. Это
современные а р к т о-г орные виды. Нако¬
нец, третья группа видов — циркумбо-
реальные растения — пережили ледни¬
ковый период к югу от ледника, сохранились
на равнинах и расширили свой ареал на север
после отступления ледника.1

А. Н. Криштофович [Ч. СТР- 108 —1°9] считает,
что с началом оледенения область северо-во-
стока Азии, не занятая ледником, .покрылась
уже флорой тундры и болот северного типа,
родоначальными элементами которой часто,
вероятно, были ещё древние элементы тур-
гайской флоры, а, может быть, и её предки,
так как ряд растений (Ericaceae) не имеют
родства с современными лесными формами и
удерживают древнюю черту вечнозелёности,
являясь наследием древнейших группировок*.
Следует отметить, что взгляды на Берингию,
как на область формирования арктической
фауны, начиная с П. П. Сушкина [s<], особенно
развиваются зоогеографами. Так, по Тугари-
нову [31,32](ещё в миоценовое время на Берин-
гийской суше начали формироваться холодо¬
стойкие фаУ>ш> явившиеся в последущем
(плиоцен) основой арктических форм. Причём в
предвюрмское время окончательно сформиро¬
вались настоящие арктики как из состава авто¬
хтонной более древней фауны, так и выходцев
из южных степных частей Азии. Дальнейшее-
распространение сформировавшихся арктиче¬
ских комплексов этот автор считает из Берин¬
гии на запад. Гипотезы ангаро-берингийского

1 Следует указать, что флористические н
флоро-генетические группы арктической флоры
более основательно разработаны советскими бо¬
таниками. Вспомним географические группы
арктической флоры, установленные А. И. Тол¬
мачёвым [29, стр. 24]; арктическая, арктоаль-
пийская, бореальная, гипо-арктическая, аркто-
степная. Б. Н. Городков [6, стр. 51] также раз¬
личает в современной флоре тундровой зоны
четыре флоро-генетических элемента: .1) формы
возникшие из лесной (болотной) третичной
флоры; 2) альпийские растения горной Арк¬
тики третичного периода; 3) такие же расте¬
ния южных гор (в том числе и незначитель¬
ное количество горно-степных); 4) 'виды чет¬
вертичных лесов, оставшиеся в тундре со вре¬
мени ксеротермического периода и ещё не
успевшие достаточно измениться*. В. Б. Со¬
чава [22, стр. 54] отмечает для флоры Арктики
пять групп: ,1) аркто-альпийские виды, цен¬
тром своего возникновения имеющие горные
страны умеренных широт; 2) аркто-альпий¬
ские виды, возникшие на территории совре¬
менных полярных стран; 3) арктические виды
или эваркты в ареологическом понимании;
4) квазиарктические виды, представляющие
собою почти неизменённый дерив1т умеренной
третичной флоры; 5) бореальные виды, про¬
никшие в полярные страны в период экспан¬
сии лесных и прочих бореальных формаций в
последнее время*.
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происхождения арктической фауны придержи¬
вается также Б. К. Штегман [3‘]. Н. Я. Кузне¬
цов [1S] в своей весьма интересной сводке
о происхождении арктической фауны приходит
к следующему выводу: .Арктическая
фауна в значительной мере со¬
стоит из реликтов автохтонной
ледниковой и даже доледниковой
древней фауны. На материке Евразии,
а вероятно, и Северной Америки, значительное
число ее компонентов является дериватом фауны
стран первичного Ангарского материка*. (Раз¬
рядка автора.) Особенно большое значение
древнему Ангарскому материку как месту
становления всей фауны Голарктики придается
В. Рейннгом р9].

Можно было бы привести еще целый ряд
высказываний по вопросу о месте и времени
формирования арктических ландшафтов Евра¬
зии с их биоценозами (растительные и живот¬
ные формы), но почти все современные фито- и
зоогеографы склоняются в пользу их ангар¬
ского или берингийского происхождения.

Благодаря работам В. Б. Сочава [5Э],
А. И. Толмачева ["°] и Б. А. Тихомирова [26,27]
выяснено, что для берингийского сектора арк¬
тической Евразии преобладание лесных эле¬
ментов над тундровыми до сего времени
является одной из характерных черт. Аркто-
тундровый же элемент в растительном покрове
этой территории — явление сравнительно мо¬
лодое. Одной из ближайших причин активиза¬
ции аркто-тундровых комплексов следует, ви¬
димо, признать образование Берингова пролива,
вызвавшее' проникновение вод Северного Ле¬
довитого океана в Пацифику и связанное с
этим ухудшение условий на побережье Берин¬
гова моря. В свете этих исследований Берин-
гийская суша может рассматриваться как один
из очагов автохтонной древне-лесной флоры,
иожет быть отчасти снабжающей Арктику во¬
сточными бореальными и горно-тундровыми
элементами, пережившими на месте оледене¬
ние альпийского типа. Повидимому, большее
значение для формирования флоры и расти¬
тельности Арктики имеют области севера Ан¬
гарского континента, избежавшие плейстоце¬
нового оледенения, на что и должно быть обра¬
щено наше внимание.

Как было видно из предыдущего изложения,
почти все авторы признают огромное значение
полностью неоледеневавших областей арктиче¬
ской Евразии и, в частности, ее восточно-си¬
бирского сектора для формирования на месте
криофильных растительных формаций. Расхо¬
ждения в суждениях отдельных авторов могут
быть отмечены только в том, что одни за пра¬
родину арктической флоры считают север
Берингии, а время ее становления терциер,
другие же признают, что флористические ком¬
плексы Арктики сформировались в ранне-чет¬
вертичное время на севере Ангарского мате¬
рика и в меньшей мере Америки. И если
значение неоледеневавших областей арктиче¬
ской Евразии достаточно оценивалось для по¬
нимания путей формирования автохтонной ра¬
стительности, то до сих пор в полной мере не
выяснена их роль в криофилизации южных
(горных и равнинных) миграционных элемен¬
тов растительного покрова Арктики. Однако
в последнее время накопились данные, кото¬

рые можно трактовать как доказательства зна¬
чительных южных миграционных волн во флору
Арктики, главным образом из высокогорных
и горно-лесных областей. В самых общих
чертак отчётливую генетическую связь флоры
полярных областей с высокогорными флорами
умеренных широт формулировали очень многие
исследователи, начиная с А. Гумбольдта
(Н. И. Кузнецов [1а]; Я. С. Мецведеь [16] и др.).
Особенно схоцство в составе растительного
покрова горных гольцов и тундры следует от¬
метить для Сибири, где „непрерывный ряд
гольцов по Верхоянскому хребту, по Становым
и Яблоновым горам очень долго соединял Са¬
яны и Забайкальские горы с околополярной
тундрой" [25, стр. 2S].l

В связи с тем, что общность флоры горной
части Северной Азии .и азиатской Арктики, по
В. Б. Сочава [31], является почти окончательно-
доказанной, он считает возможным приравнять
высокогорные, гипсохтонные, расположенные
за пределами леса, а иногда и за полосой сте¬
пей (Тянь-Шань), растительные формации,
конвергирующие с безлесными простран¬
ствами Арктики, к тундрам.

Уже отмечался ранее А. И. Толмачёвым [2э]
более интенсивный флористический обмен1
между высокогорными районами юга Сибири
и неоледеневавшими областями арктической Ев¬
разии, ввиду наличия между ними как в настоя¬
щее время, так и в особенности в периоды,
оледенений, безлесных горных систем, слу¬
жащих проходными путями. В связи с отме¬
ченным обстоятельством лежит, вероятно, также
богатство арйто-альпийскими элементами фло¬
ры альпийской области Алтая [13]. Этот обмен
существовал, конечно, и между перегляциаль-
ной областью и европейскими Альпами. При¬
чём значительно обогатилась флора Альп арк¬
тическими компонентами и почти не произо¬
шло обогащения флоры Арктики за счёт аль¬
пийской. В. Б. Сочава [23] объясняет это моло¬
достью альпийских горных сооружений Европы,,
не успевших выработать криофильных типов
флоры.

Предпринятый нами анализ путей форми¬
рования современных руководящих формаций
Арктики выяснил, что растительный покров
арктической Евразии представляет собою
крайне гетерогенную по происхождению со¬
вокупность типов растительности и расти¬
тельных формаций. В частности, особенно-
вырисовывается преимущественное значение
в формировании растительного покрова арк¬
тической Евразии южных миграций. Современ¬
ный растительный покров Арктики, представ¬
ляющий полярную оконечность растительности
нашего материка, путём многочисленных юж¬
ных инвазий сосредоточил в своём составе
типы растительности, широко распространён¬
ные в горных (гольцовых) и лесных областях.
Голарктики. В Арктике не выработался особый
тип растительности, специфичный для неё и ей
одной свойственный. Высшие таксономические
единицы растительного покрова Арктики (типы
растительности, формации) повторяют анало¬
гичные единицы других зон. Большинство эди-

1 См. например В. В. Сапожников f20},
В. В. Ревердатто [*»], В. И. Баранов ["] и др.
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фикаторов широко распространённых в аркти¬
ческой Евразии формаций являются или ви¬
дами, связанными теснейшими генетическими
уза«и с горно-тундровы»'и (гольцовыми) обла¬
стями умеренных и южных широт, или бо-
реальными выходцами из лесов таёжной об¬
ласти. Большинство формаций арктической
Евразии по структуре и составу ассоциаций
крайне близки к горно-тундровым, субаль¬
пийским и лесным формациям, являясь их по¬
лярными дериватами. В составе эдификаторов
современных широко распространённых фор¬
маций Арктики отсутствуют (за исключением
некоторых Arctophila julja, Pleuropogon Sa-
bini, Dupontla Fischeri и некоторых других)
виды арктические по происхождению. Послед¬
ние виды играют крайне ограниченную ро^ь
в сложении растительных группировок, что за¬
ставляет рассматривать их сравнительно с дру¬
гими видами — эдуфикаторами, как явление
■фитоценотически молодое. Не входя в подроб¬
ный анализ высказанных положений, что де¬
лается нами в специальном очерке, мы, однако,
должны указать, что роль аркто-альпийских
элементов альпийских по происхождению все
яснее вырисовывается в работах последнего
времени. Например Н. Ф. Гончаров [5] отме¬
чает, что астрагалы Арктики генетически свя¬
заны с горными и высокогорными типами,
сформировавшимися в восточной Сибири и в
дальнейшем мигрировавшими на запад.

Как показали последние исследования И. М.
Крашенинникова [,и] арктических представи¬
телей рода Artemisia, генетические истоки их
ведут к умеренным и ю кным горным районам
Восточной и Цеюгральной Азии.

Вспомним также, что широко распространён¬
ный в арктической Евразии род Dryas,некоторые
виды которого (D. octopetala, D. punctata и др.)
■являются эдификаторами арктических ценозов,
Н. И. Кузнецов [14] рассматривает по проис¬
хождению из Северной Америки, в частности,
из горной области Мексики и Калифорнии.
Дальнейшее его распространение из американ¬
ского центра по горным вершинам Голарктиса
и по безлесной арктической области связано
с чередованием ледниковых и межледниковых
лериодов.

С. В. Юзепчук Р] вполне допускает воз¬
можность выведения всего рода из Северной
Америки, но делает оговорку относительно
.высокогорного* его происхождения, так как
наиболее древняя секция рода Nuthodryas Juz.
является в лучшем случае .горной”.

Секция Eudryas Juz., заключающая в своём
составе арктические типы, по С. В. Юзепчук,
восточно сибирского, а не северо-американ-
ского происхождения.

Взгляд Г. Стеффена [40], приписывавшего
роду Dryas арктическое происхождение, С. В.
Юзепчук считает абсолютно неприемлемым.
Не вызывают сомнений и стали уже тривиаль¬
ными примеры родов Saxi raga, Draba, Gen-
tiana, Saussurea, Primula, Oxvtropis и многих
других, имеющих явно высокогорное происхо¬
ждение и представленных в Арктике значитель¬
ным количеством видов [23]. Не мало подобных
примеров можно .также привести из анализа
флоры лишайников и мхов Арктики. В своей
последней работе .О происхождении флоры
■северных полярных стран” В. Б. Сочава [м]

приходит к выводу, который, пожалуй, с такой
категоричностью до сих пор никем не высказы¬
вался о том, что .большая часть аркто-альпий¬
ских растений в полярных странах—выходцы
из горных областей восточной Азии", возни¬
кает вопрос: почему растительные организмы
и создаваемые ими ценозы в процессе исто¬
рического хода формирования растительности
направлялись в суровую Арктику из более
благоприятных для своего развития областей?

Ответ на этот вопрос, как нам предста¬
вляется, в самой общей форме можно найти в
следующих положениях Ч. Дарвина [8]: .Раз¬
множение их (особей.—Б. Т.) в геометрической
прогрессии, результаты чего всегда нас пора¬
жают, очень просто объясняет необыкновенно
быстрое возрастание их численности и широ¬
кое расселение на их новой родине"... .Отсюда
мы с уверенностью можем утверждать, что все
растения и животные стремятся размножаться
в геометрической прогрессии, что они быстро
заполнили бы все стации, в которых могут
так или иначе существовать и что зто стре¬
мление к размножению в геометрической про¬
грессии может быть задержано только истре¬
блением в какой-нибудь периоде жизни*
[8, стр. 317].

.Удалите то или иное препятствие, сокра¬
тите хотя незначительно истребление, и чис¬
ленность вида почти моментально возрастет
до любых размеров” [8. ”р. 318]. Именно смяг¬
чение истребления, понимая под последним
борьбу за существование между организмами,
мы наблюдаем в северных полярных странах,
где .мы встречаемся с борьбой за существо¬
вание, ведущейся исключительно со стихиями*
[8, стр. иц.

Подобную мысль чрезвычайно удачно, вслед
за Дарвиным выразил акад. В. И. Вернадский:
„Растекание размножением в биосфере
зеленого живого вещества является одним из ха¬
рактернейших и важнейших проявлений меха¬
низма земной коры*. .Оно выражается нам
в окружающей природе во всюдности жиз¬
ни, в захвате ею, если этому не препятствуют
непреодолимые препятствия, всякого свободного
пространства биосферы. Область жизни — вся
поверхность планеты. Если какая-нибу>:ь часть
ее оказалась безжизненной — в короткий или
медленный срок она неизбежно будет захва¬
чена живыми организмами* I2, стр- а’].

Или далее: .Временами на небольших отно¬
сительно пространствах мы видим прекращение
высшей растительной жизни... покрытые вул¬
каническим пеплом пространства суши, освобо¬
дившиеся от ледникового покрова или от вод¬
ных бассейнов ее пространства, новые почвы,
образованные на безжизненных скалах лишай¬
никами и мхами — эти и другие формы беско¬
нечных проивлений жизни на нашей планете*
на некоторые время образуют лишенные трав
и деревьев пятна на земном покрове суши. Они
образуют ихна короткое время. Жизнь быстро
входит в свои права. И зелёные травы, а злгем
и древесная растительность занимают утерян¬
ные или новые места" [2> стр" "2].

Исходя из сказанного, мы можем предста¬
вить северную оконечность евразиатского ма¬
терика с конца плиоцена или, во всяком слу¬
чае, в течение плейстоцена, как область значи¬
тельных, свободных, не занятых живой материей,
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или занятых лишь частично, пространств. В
различные этапы физикогеографического про¬
цесса квартера это были или участки, освобо¬
дившиеся из-под ледникового покрова, или про¬
странства, вышедшие из-под вод бореальной
трансгрессии, полностью или почти полностью
лишенные растительности (запад).1 С другой
стороны, это были неоледеневавшие или оле¬
деневавшие лишь локальнэ территории во¬
сточно-сибирского отрезка арктической Евр¬
азии, гце, вследствие уничтожения былой дре¬
весной растительности в ледниковое и предше¬
ствовавшее ему время, открылись обширные
свободные пространства суши. Наконец, такими
свободными аренами для миграций следует
признать и горные поднятия Восточной Сибири,
на которых в периоды наибольшего обострения
ледниковых процессов вертикальные пределы
лесной растительности ле-кали значительно ниже
современных. Горные вершины восточно-сибир¬
ских горных сооружений, свободные от лесных
покровов, явились основными „проселочными
путями* в Арктику из южных горно-альпийских
и гольцовых областей.

Именно все эти пространства, не насыщен¬
ные или почти не заполненные жизнью, обес¬
печивали необходимую базу дла миграций,
которые осуществлялись в направлении к по¬
люсу. С этой точки зрения легко объяснимы
также установленные в пределах арктиче¬
ской Евразии миграции с востока на запад,
где свободные пространства были особенно
велики после отступления ледников и спада вод
морских трансгрессий. Исходя из указанной
концепции, становится понятным крайне огра¬
ниченное включение альпийских и арктических
форм в лесные формации и, наоборот, более
легкое обогащение лесными элементами аркти¬
ческих и альпийских группировок, так как
таежные лесные группировки по своему цено-
тическому сложению исключают или почти
исключают возможности для широких мигра¬
ционных смен. Плотной стеной леса из много¬
ярусных ассоциаций с максимумом жизненного
уплотнения экотипов занята область тайги.
И только самые северные и вертикальные пре¬
делы леса, где древесные породы не играют
эдификаторной роли, а сложившийся фитоце-
нотический комплекс тайги подвергался много¬
кратным нарушениям, могли создать обстановку
для ограниченных арктических и альпийских
инвазий. Вероятно, однако, что эти предельные
форпосты древесной растительности были в зна¬
чительно большей степени базой отдачи своих
составляющих элементов, нежели фоном для
поглощения видов открытых мест. Этот процесс
был выражен с большей интенсивностью в от¬
дельные эпохи квартера, характеризующиеся
значительными и резкими колебаниями поляр¬
ной и вертикальной границ древесной расти¬
тельности.

Следовательно, на горных вершинах субарк¬
тической и арктической Евразии и на сво¬
бодных пространствах равнинной Арктики
могли найти себе приют выходцы тайги — с од-

1 Мы в данном случае не имеем в виду низ¬
шие споровые растения (водоросли, лишайники
и отчасти мхи), которые могли распростра-
вяться на незначительных участках суши, а во¬
доросли в водных бассейнах.

ной стороны, и мигранты южных гор, с другой-
Те и другие в ходе естественного .растекания*
по свободным биотопам Арктики, наталкивались
здесь на крайне неблагоприятные для себя
условия и были вынуждены в процессе борьбы
за существование в том числе, в особенности,
с физическими стихиями, перестраивать свою
структуру, приобретая форму .арктических
пигмеев**. Вместе с тем, исключительные по
своей суровости условия Арктики вызвали
и образование новых форм, свойственных только
этой области, но в большинстве случаев гене¬
тически связанных со своими высокогорными
и южными предками. Этот процесс не мог не
отразиться на формировании отдельных элемен¬
тов растительного покрова. Однако, в связи со
сравнительной молодостью видов, вновь обра¬
зовавшихся в Арктике, дифференциация расти¬
тельного покрова коснулась, вероятно, только
низших таксономических единиц растительно¬
сти (ассоциаций), ноне коснулась типов расти¬
тельности, групп формаций и формаций. В свете
всего сказанного достаточно рельефно высту¬
пает значение Ангарского континента в фор¬
мировании растительного покрова арктической
Евразии.

Древнейшее ангарское нагорье явилось пе¬
реходным мостом между флорами и группиров¬
ками субтропического и умеренного склада,
и северными холодостойкими плейстоценовыми
формациями. Аркто-третичные группировки,
обедненные в ангарской горной стране и, в осо¬
бенности, на ее северных окраинах (горные
поднятия современной Якутии и Дальнего Во¬
стока), вступили в неоледеневавшую область
арктической Евразии достаточно сформировав¬
шимися горно-тундровыми комплексами. Эта.
область, где безлесные .тундровые* в широком
смысле и .тундроподобные* ценозы, гетероген¬
ные по происхождению (частью это были вы¬
ходцы из лесных формаций, частью из субаль¬
пийских горно-лесных, частью из горно-тунд¬
ровых и горно-луговых), впервые сочетались
друг с другом на значительной территории
в определенный ландшафтный комплекс, была.
Эоарктика. Следовательно, Эоарктика явилась
центром становления безлесного арктического,
ландшафта, но не центром возникновения и ис¬
током всей арктической флоры и отдельных
арктических формаций. С изложенной точки зре¬
нии Эоарктика выступает как область наиболее
полного пространственного выявления тех горно¬
тундровых фитоценозов, которые сформирова¬
лись и достаточно дифференцировались в бо¬
лее южных горных районах Евразии и отчасти
Северной Америки.1 Высказанные здесь сужде¬
ния о значении и роли неоледеневавших райо¬
нов арктической Евразии и, в частности. Ан¬
гарского континента для развития флоры и ра¬
стительности Арктики являются лишь перво¬

1 См., например, центры формирования се-
веро-американской флоры по 1. W. Harchberger
I37]. Сформировавшись в горных системах Кор¬
дильер, бореальный и альпийский флористиче¬
ские комплексы Северной Америки распростра¬
нились к северу и в том числе в районы, под¬
вергавшиеся интенсивному оледенению, где
сохранились также немногочисленные эваркти-
ческие их представители.
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начальными и, конечно, 'требуют своего даль¬
нейшего развития.
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Д-р Б. А. Тихомиров

ЗООЛОГИЯ

УЛАР НА ГОРЕ АРАГАЦ (АЛАГЕЗ)

О существовании на горе Арагац (Алагез)
уларов или горных индеек (Teiraogallus cospius
taurlcus Dress.j в литературе приводятся проти¬
воречивые сведения. Так, Г. Радде [’] в 1885 г.
писал: .я неоднократно бывал на этом вулка¬
ническом конусе (Алагез), высотою более 12000
как с северной, так и южной стороны, но не
только не видел, но и не слыхал о каком-либо
виде Megaloperdlx’.
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А. А. Калиновский [2] в своём очерке кав¬
казских охот указывает на М. Кавказе горную
индейку для Алагеза, Ахалцихского и Имере¬
тинского перевалов и склонов Арарата.

В недавно вышедшей сводке по птицам Ар¬
мении А. Ф. Ляйстера и Г. В. Соснина [<]
только приведены вышеупомянутые отрицатель¬
ные данные Радде, а внизу страницы петитом
сделано примечание: ,о нахождении горных
индеек на склонах Алагеза пишет, неизвестно
•на основании каких данных, только Калинов¬
ский (1901)".

В Зоологическом музее Московского универ¬
ситета хранится экземпляр улара, добытый
в 1937 г. в Караклисском районе (.Северно-За¬
падная Армения) [61-

Осенью 1945 г. (9—12 IX) мне пришлось не¬
сколько дней провести на леднике так называе¬
мого кратера Арагаца. Во время маршрутов
в районе четырёх вершин и восхождений на них,
я в первый же день встретился с уларами. Птицы
держались парами или по одиночке. При приб¬
лижении они либо скрывались среди скал,
либо с характерным звонким криком поднима¬
лись на крылья. Пролетев довольно далеко,
обычно спускались среди камней и быстро ис¬
чезали. Повидимому, большинство птиц, при¬
таившись среди скал, оставались мною вообще
незамеченными. Близко подойти к ним не удалось
ни разу. Среди камней, на травянистых скло¬
нах довольно часто попадались кучки крупного
помёта их и обронённые перья. Рано утром, при
восходе солнца и несколько позже, особенно
часто можно было услышать их приятные, гром¬
кие крики и увидеть птиц, пролетающих мимо
моего бивуака на морене.
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Н. О. Бурчак-Абрамович.

К БИОЛОГИИ КОРОСТЕЛЯ

Обычным местопребыванием коростеля или
дергача (Crex crex L.) являются влажные луга,
заросшие густой травой и редким кустарни¬
ком. Весной 1946 г. мне пришлось наблюдать
довольно резкое изменение в выборе места
своего обитания у этой птицы.

Три года тому назад городские леса г. Став-
рополя-Кавказского были частично вырублены,
и к Весне 1946 г. эти участки представляли
собою молодую поросль высотой в 1.5—2 м,
состоящую из дуба, клена, орешника, бере¬
склета с большим количеством травянистой
растительности. Лес расположен по склонам
большой балки, на северном склоне которой

имеются выходы грунтовых вод. На. сравни¬
тельно неширокой террасе (около 10 — 12 м)
они образуют цепочку небольших болотцев,
тянущихся на протяжении 250 - 300 »». Этот
участок леса расположен на самой его опушке
и находится на расстоянии всего 20—30 м от
заборов крайней улицы города. В праздничные
дни этот район леса посещается большим ко¬
личеством гуляющей публики, а в обычные
дни здесь всегда много детей, пасущих коров
и коз.

Всё это не явилось препятствием к заселе¬
нию коростелем этих болотистых участков.
Крик дергача был слышен в лесу с 4 мая 1946 г.,
почти одновременно с началом массового лета
майских жуков (Melnlontha pectoralis Опп.).
Кричать самцы этой птицы начинают с рассвета,
часам к 12-ти интенсивность крика несколько
уменьшалась, увеличиваясь к вечеру. Ночью
коростеля не было слышно. Количество самцов,
кричащих одновременно, было около полутора
десятков. С начала июня крик дергача начал
ослабевать, а к середине месяца прекратился
совсем. Другим местом, где был слышен крик
коростеля, от большого количества особей
была подобная же вырубка по балке о середине
этого же леса.

Одной из причин, вызвавшей такое измене¬
ние в биологии коростеля, является, вероятно,
то, что в окрестностях города все степные уча¬
стки за последние годы были распаханы и за¬
няты поде огороды.

П. А. Резник.

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЗАПАСОВ
КОТИКОВ В ТИХОМ ОКЕАНЕ

Морской котик принадлежит к числу важ¬
нейших промысловых ластоногих Тихого океана.
Как известно, этот вид образует три отдель¬
ных стада, отличающиеся друг от друга, пре¬
имущественно, местами образования береговых
лежбищ, путями миграций и районами зимовок.
Так, аляскинское стадо залегает на о-вах При-
былова и зимует в водах восточной части Ти¬
хого океана; командорское стадо имеет лежби¬
ща на Командорах и зимует в западной части
Тихого океана, главным образом, к востоку от
о-вов Ниппон и Хоккайдо; третье — курильское
стадо—образует лёжбище на о. Тюленьем (в
заливе Терпения, восточный берег Сахалина)
и на зиму спускается в Японское мор.;. Есть
малоопределенные сведения о лежбищах ко¬
тиков и на некоторых о-вах Курильской гряды.

Уже почти на протяжении двух столе¬
тий ведется интенсивный промысел котика.
Первоначально ограничивались добычей зверей
на лежбищах, но с середины прошлого столе¬
тия возник быстро прогрессировавший в раз¬
мерах промысел котиков в море: на "ормовых
полях, на путях миграций, в районах зимнего
нагула. Общая добыча котиков с Тихом океане
достигала в отдельные годы почти 300 000 голов.
К началу нашего столетия запасы котиков по¬
всеместно настолько сократились, что положе¬
ние стало катастрофическим. Тихоокеанским
котикам угрожала судьба антарктических, неко¬
гда чрезвычайно многочисленных, но поголовно
истребленных промыслом. Не вызывало сомне¬
ний, что основной причиной падения числен¬
ности котиков был промысел их в море, цочти
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целиком сконцентрированный в руках японцев.
Не менее 75»/0 добываемых в море зверей
составляли самки, а, кроме того, по несовер¬
шенству техники своей морской промысел
влёк за собой огромные потери ранеными и
утонувшими.

В целях предотвращения дальнейшего ис¬
требления котиков, Россия, Соединенные Шта¬
ты Америки, Великобритания и Япония заклю¬
чили в 1911 г. конвенцию, предусматривавшую
полное запрещение морского промысла.

К моменту заключения упомянутой конвен¬
ции численность аляскинского стада определя¬

лась, примерно, в 215 000 голов. Ликвидация
-Морского промысла позволила США присту¬
пить к организации правильного котикового
хозяйства. Представление о дальнейшем росте
поголовья зверей на о-вах Прибылова н разме¬
рах промысла дают следующие цифры:

Численность стада и размеры
промысла котиков на о-в а х

Прибылова1

Год Поголовье Добыто Год Поголовье Добыто
1912 ' 215 738 3 764 1927 808 870 24 942
1913 268 305 2406 1928 871513 31 099
1914 294 687 2 735 1929 971 527 40 068
1915 363 872 3 947 1930 1 045 101 42500
1916 417281 6466 1931 1 127 082 49 524
1917 468 692 8169 1932 1 219 961 49;336
1918 496432 34 890 1933 I 318 568 54 550
1919 524 235 27 821 1934 1 430 418 53 470
1920 552 718 26 648 1935 1 550 213 57 296
1921 581 443 23 681- 1938 1 689 743 52 446
1922 604 962 31 156' 1937 1839119 55180
1923 653 008 15 920 1938 1 872 438 58 364
1924 697 158 17219 1939 2 020 774 60473
1925 723 051 19 860 1940 2 185 136 65 263
1926 761 281 22 131 1941 2 338 000 95 013

Таким образом, за 30 лет ведения котико¬
вого хозяйства на о-вах Прибылова удалось
увеличить поголовье зверя более чем в 10 раз
и, одновременно с этим, довести ежегодный
промысел до 95 000 штук. За рассматриваемый
период добыча котика составила, в общей слож¬
ности, 1 036 337 штук, стоимость которых выра¬
жается, примерно, в 60 миллионов золотых
рублей. В настоящее время, если только про¬
цент берущихся в промысел зверей не был
увеличен, размеры стада на о-вах Прибылова
должны составлять около 3 500 000.

Значительные успехи были достигнуты и в
деле восстановления довольно вообще много¬
численного курильского стада. По сведениям,
собранным Южно-сахалинской экспедицией
ВНИРО в1945 г., стадо на о. Тюленьем состав¬
ляло в 1912 г. всего 8902 головы. За 24 года, т. е.

к 1935 г., оно увеличилось почти в 3.5 раза.

1 Jozo Tomasevich. International Agree¬
ments in conservation of marine Resources. 1943.

Численность стада и размеры про¬
мысла котиков на о. Тюленьем

Год Поголовье Добыто Год Поголовье Добыто
1912 8 902 139 1924 26643 942
1913 11 280 547 1925 24 802 868
1914 6 344 537 1926 24 373 1322
1915 3 948 571 1927 28 098 1608
1916 7 321 — 1928 27 860 1530
1917 10 515 — 1929 29 784 1705
1918 9 637 550 1930 26872 1712
1919 11443 555 1931 27 099 1704
1920 13 926 555 1932 28 900 1 710
1921 14 833 550 1933 29 665 1700
1922 15159 600 1934 29 800 2 000
1923 21 405 824 1935 30660 2 004

За указанный срок было добыто кроме того
24 233 штуки. Сравнительно более медленный
рост поголовья курильского стада, в сравне¬
нии с аляскинским, определялся, вероятно,
значительно большим процентом зверей, брав¬
шимся в промысел. Данных о численности
котиков в последующие годы нет; что же
касается промысла, то он выражался следую¬
щими цифрами: 1936 г. — 2140 шт., 1937 г.—
2125 шт., 1938 г. —2100 шт., 1939 г. — 2100 шт.,
1940 г. — 3000 шт., 1941 г 3000 шт. Таким
образом, за 30 лет на о. Тюленьем оказалось
добыто 38 698 штук.

С 1942 г. японцы резко повысили добычу
котика, доведя ее до 6000 шт., а в 1943 г.
даже взяли 10 050 шт., что несомненно сильно
затрагивало основные запасы стада. Сейчас
еще неизвестно, в каких цифрах выразился
промысел котика в последние два года япон¬
ской оккупации о. Тюленьего но если он про¬
должался в тех же недопустимо высоких пре¬
делах, нося совершенно хищнический характер,
то курильское стадо должно в настоящий мо¬
мент находиться в состоянии разгрома.

Блестящий успех, достигнутый американца¬
ми в котиковом хозяйстве на о-вах Прибылова,
обусловлен прежде всего ликвидацией морско¬
го промысла. Выполнение этого основного
пункта конвенции правительство США обе¬
спечило патрулированием в море судами
военно-морского флота, надежно защищавшими
зверей от японских промышленников. Подобным
обстоятельством объясняется увеличение пого¬
ловья котиков и на о. Тюленьем, которых
японцы, заинтересованные в развитии собствен¬
ного котикового хозяйства, в море не пресле¬
довали. Своего морского промысла японцы,
несмотря на заключенную конвенцию, все же
не прекратили, но сосредоточили его на ко¬
мандорском стаде, сильнейшим образом затор¬
мозив рост численности последнего. Доста¬
точно указать, что если к моменту заключе¬
ния конвенции на лежбищах Командорских
о-вов насчитывалась около 15 000 голов, то в
1930 г. поголовье составляло всего 27 000 го¬
лов. Да и в настоящий момент оно, повидимо¬
му, не превышает 50 000 — 60 000 штук.

6 Природа № 19
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Изложенные выше факты убедительно дока¬
зывают, что численность котиков, при надле¬
жащей охране их и правильной постановке
промысла, восстанавливается очень быстро.
В результате разгрома японской агрессии, сей¬
час имеется реальная возможность полностью
ликвидировать хищнический промысел коти¬
ков в море и обеспечить этим успешное раз¬
витие котикового хозяйства в нашей стране.

В. И. Цалкин.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО РАСПРОСТРАНЕ¬
НИЮ ПОЗВОНОЧНЫХ В ТУРКМЕНИИ

Во время зоологических исследований в
южной Туркмении в апреле — мае 1946 г. авто¬
рам удалось сделать несколько находок, пред¬
ставляющих интерес с зоогеографической точ¬
ки зрения.

Так, была добыта очень редкая в централь¬
ных и западных частях Туркмении (но обычная
на Мургабе и Аму-Дарье) совка (Otus brucel
Hume) в Кеши и Ашхабаде 11 апреля. Семен¬
ники у неё были заметно увеличены.

Индийский жулан (Lanius vittatus Valenc.)
впервые был найден в СССР в Акар-чешме 10 лет
тому назад. Во время нашей работы в хребте
Гяз-гедык нам удалось встретить эту птицу
21 апреля 1946 г. в фисташнике, между Акар-
чешме и Керлык. У добытых самцов семен¬
ники достигли примерно половины максималь¬
ных размеров, у самки яичник — в начальной
стадии развития. Самцы пели. У Кушки, где
самка была добыта 11 апреля 1937 г., сороко¬
пута этого мы не видали. Наши находки позво¬
ляют предпологать гнездование индийского
жулана по крайней мере в южных частях
хребта Гяз-гедык (и, быть может, в Келет-кая).
В северных частях гор Гяз-гедык (урочище
Нархатур, родник Кизыл-гер) индийского жу¬
лана не было.

20 и 21 апреля у ключа Пинган-чешме в
южных частях гор Гяз-гедык были добыты две
самки пустынного серого сорокопута (Lanius
excubitor pallidirostris Cassin). Судя по состо¬
янию яичников и присутствию наседного пятна,
птицы эти должны были гнездится поблизости.
До настоящего времени этот сорокопут на
гнездовье находим был только в собственно
Кара-Кумах.

По всем вероятиям, самым южным местом
распространения саксаульной сойки (Podoces
panderi Fischer) в Мургабо-Тедженском между¬
речье является урочище у колодца Чигитли
(Шаитли) в 70 км к юго-западу от Мары, где
6 и 7 >'ая были добыты взрослые птицы, летные
молодые, а также найдена сильно насиженная
кладьа из 5 яиц.

Кольчатая горлица (Streptopelia decaocto
stoliczkae Нише) была впервые найдена в Турк¬
мении только в 1942 г., когда В. Г. Гептнер
нашел её в посёлке Моргуновском у Кушки.
Наши исследования показали, что это обыкно¬
венная птица в культурном ландшафте в мест¬
ностях >'ежду Кушкой и Тахта-базаром. В окре¬
стностях Моргуновского горлица эта была
добыта 26 апреля 1946 г., а затем в ауле Бай-
рач у Тахта-базара 27 и 28 апреля и 2 мая.
В коллекции Ьа^хызского Государственного

заповедника имеется самка из Моргуновского,
добытая 30 мая 1945 г. В конце апреля поло¬
вые органы самок только начинали развиваться,
у самцов семенники были уже значительно
увеличены. В ауле Байрач, где эта горлинка
многочисленна, она придерживается старых
сооружений — дувалов и т. п.

Северный подвид чеглока (Falco subbuteo
jakutensts Buturlin) не был до сих пор найден
на пролёте в Туркмении. Взрослый самец
этой формы добыт был А. Д. Лебедевым в по¬
сёлке Моргуновском 8 сентября 1945 г.

Лаггар (Falco jugger Gray) в Туркмении
не добывался и, несмотря на сообщавшиеся
Н. А. Зарудным сведения, только один раз
был достоверно найден в пределах СССР, а
именно у Чиназа Руссовым. Возможно, однако,
что этот экземпляр — улетевшая ловчая птица.
Нами взрослая самка этого сокола добыта была
14 апреля в 25 км к северо-западу от Чаача
в восточных предгорьях Копет-дага. Судя по
состоянию половых желез, птица не гнездилась.

Под столбом, где сидел сокол, лежала полу-
склёванная толстая песчанка и погодки этого

грызуна с шерстью и обломками костей.
Распространение воронов (Corvus согах

subcotax bevert/ow и Corvus согах ruficollis
Less.) в Туркмении выяснено недостаточно.
Ворон подвида subcorax наблюдался на><и
у Каахка (14 апреля, а также 10 мая у Мах-
мала-тепе). Взрослый самец этой же формы
добыт был С. Я Тишкиным в Фисташко¬
вом хребте у Кушки 17 марта 1946 г.
Пустынный ворон найден нами у колодца
Дос-бай в Карабиле, где наблюдались две пары
и добыта 30 апреля 1946 г. самка с наседныч
пятном. По сведениям местных жителей, в Ка¬
рабиле вороны гнездятся на телеграфных
столбах, что связано, повидимому, с отсут¬
ствием удобной для устройств гнёзд расти¬
тельности. Пустынные вороны наблюдались
затем в начале мая у колодца Еким-бай в Кара¬
биле и, наконец, 7 мая у колодца Чигитли
в Кара-кумах в 70 км к юго-западу от Мары.

Малоизвестный для Туркмении стриж
(Apus affinis galilejensis Antinori) найден был
в довольно большом числе 20 апреля у колод¬
цев Адам-елен, где он вместе с чёрными
и белобрюхими стрижами и ласточками-касат-
ками охотился за насекомыми, а также в се-

веро-западных частях хребта Гяз-гедык.
Широко распространенная и обычная яще¬

рица (Ophisaurus apodus Pallas) в районе
хребта Гяз-гедык и у Кушки, v встречается
также в Карабиле.

Леопард (Felis pardus tulliana Valenc.),
область распространения которого в Туркме¬
нии недостаточно Еыяснена и обычно очерчи¬
вается как система Больших Балханов и
Копет-дага, довольно обыкновенный зверь в
предгорьях Парапамиза, точнее — в невысоких
горных хребтах, расположенных восточнее Гер-
ри-руда. Обилие крупных копытных — арха¬
ра, козла, кабана—создает здесь для леопарда
благоприятные условия. Леопард неоднократно
отмечался и добывался в скалистых участках
хребта Гяз-гедык, между Пуль-и-хатумом и
Акар-чешме. В сентябре 1945 г. он был добыт
у родника Керяек в южной части хребта
(Д. В. Печнев). В январе 1946 г. три взрослых
зверя наблюдались в так называемой Безыьян-
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ной щели в северо-западной части хребта.
Здесь же лейтенант Т. Л. Ященко осенью
1945 г. наблюдал старого леопарда и двух мо¬
лодых, в полроста взрослых. Еще западней
у Пуль-и-хатума два леопарда были добыты
в ноябре—Декабре 1945 г.; южней — у Чак«ак-
лы-чанга, леопард был найден в августе 1944 г.
Наконец, он встречается, повидимому, в южных
гористых частях Карабиля.

В холмистых частях Теджено-Мургабского
междуречья за последние годы гепард (Acino-
пух jubatus raddei Hilzh.) отмечен неодно¬
кратно. Поздней осенью 1945 г. встречен
у Ислим-чемше в местности, изобиловавшей
джейранами. В мае 1945 г. добыт в долине
Рабат-Кашана, к югу от Тахта-базара. Имеются
сведения о нахождении этого зверя в урочище
Геркент в западном Карабиле, в 50—60 км
к северу от колодца Еким-бай.

Г. П- Дементьев, А. К. Рустамов

и Ь. П. Спангенберг.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ВИТАМИН А И ИММУНИТЕТ 'ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ГЕЛЬМИНТОЗАХ

Клиницисты сравнительно давно считают^
что витамин А представляет собою достаточно
мощный защитный фактор при различных ин¬
фекциях человека и животных. Эксперимент
подтверждают такой взгляд, так как у живот¬
ных всегда можцо наблюдать значительное
уменьшение резистентности к бактериальным
инфекциям при А-гипо- и авитаминозе. Лече¬
ние витаминной недостаточности ускоряет
выздоровление от инфекций.

Некоторыми биологами было также заме¬
чено, что белые крысы, воспитываемые на
А-витамин-недостаточной диэте, содержат, при
искусственном заражении, в своих мышцах
вдвое больше личинок Trlchinella spiralis [']
уже после 2-недельного кормления этой диэтой,
чем контрольные животные, получающие нор¬
мальную пищу. Различие через 5 недель опыта
делается в десять раз большим, причем при¬
сутствие витамина А в печени гиповитаминоз-
ных крыс в это время определить химически
невозможно. Позднее совпадающие данные
были получены [2] при инфекции белых крыс
другим видом паразитических нематод (Stron-
gyloides muris).

Ввиду огромного практического значения
гельминтозов для человека и животных, как
сельскохозяйственных, так и диких, включая

птиц, американскими паразитологами были пред¬

приняты опыты по экспериментальной инфек¬
ции белых крыс мышиной нематодой (Nippo-
strongylus muris) с целью выяснить эффект
различных стаций А-витаминной недостаточ¬
ности на устойчивость этих животных при
заражении их названным червём [3].

Для опытов было взято 5 серий взрослых
крыс, которых заражали путём наложения на
повреждённую кожу их брюшка взвеси личи¬
нок нематод через различные интервалы вре¬
мени получения животными диэты, бедной
витамином А. Контрольные крысы на нормаль¬
ной диэте заражались подобным же образом.
Степень А-витаминной недостаточности изме¬
рялась по поведению веса тела животных, по
общему виду и состоянию крыс и по количе¬
ству витамина А в их печени.

Ясное уменьшение резистентности крыс при
экспериментальном заражении Nyppostrongy-
lus muris можно было констатировать лишь
после 4.5 недели кормления их диэтой, бедной
витамином А. Сама же резис1ентность опреде¬
лялась по числу яиц, экскретируемых с ис¬
пражнениями, причём всегда можно было легко
констатировать, как их число возрастало со
временем продолжительности опыта.

Параллельно специальными опытами было
установлено, что крысы, пассивно иммунизи¬
рованные сывороткой здоровых крыс, делаются
иммунными значительно больше при нормаль¬
ной, чем при опытной диэте.

Взаимосвязь витамина А с резистенцией к
заражению Nyppostrongylus получила свое под¬
крепление и в опытах с молодыми белыми
крысами [4]. Результаты этих опытов показали,
что отсутствие витамина А в диэте экспери¬
ментальных животных понижает их резистент¬
ность как в первичной инфекции, так и к по¬
следующим повторным инфекциям. При этом
плазма крови, полученная от животных с низким
уровнем витамина А, не проявляет защитного
действия против этого тразита путем переноса
так называемой иммунности.

Наоборот, крысы, содержащиеся на экспери¬
ментальной диате, нагружённой витамином А,
чётко развивают стойкость при инфекции их
Nyppostrongylus, и плазма нормальных крыс
давала защитный эффект.
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НАУЧНЫЕ СЪЕЗДЫ
и КОНФЕРЕНЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СОБРАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Состоявшееся в Ленинграде чрезвычайное
собрание Всероссийского Ботанического обще¬
ства (18—19 июня 1946 г.) было открыто
вступительным словом члена-корр. АН СССР
Б. К. Шишкина, посвящённым памяти покой¬
ного президента Общества В. Л. Комарова.
Чрезвычайное собрание рассмотрело ряд орга¬
низационных вопросов. При этом было выне¬
сено единогласное пожелание просить Акаде¬
мию Наук СССР числить Общество при её
Отделении биологических наук. Собрание при¬
няло решение о необходимости максимального
развития деятельности Общества на местах,
путём учреждения отделений Общества, орга¬
низации в местных научных центрах всесоюз¬
ных конференций, съездов и прочее.

Собрание произвело выборы президента и
перевыборы правления Общества. Избран¬
ными тайным голосованием оказались: прези¬
дентом Общества В. Н. Сукачев, вице-прези¬
дентами Н. А. Максимов и Б. К. Шишкин,
учёным секретарем В. Б. Сочава, членами пра¬

вления: В. Г. Александров (Ленинград),
A. Я. Вага (Тарту), П. А. Генкель (Москва),
М. М. Ильин (Ленинград), Б. М. Козо-Полянский
(Воронеж), Б. П. Колесников (Ворошилов-Ус-
сурийский) А. Н. Криштофович (Ленинград),
B. Ф. Купревич (Ленинград), Л. И. Курсанов
(Москва), Е. М. Лавренко (Ленинград), И. А.
Линчевский (Ленинград), С. Д. Львов (Ленин¬
град), Н. А. Наумов (Ленинград), В. П. Савич
(Ленинград), Н. Г. Холодный (Киев),
А. П. Шенников (Ленинград) и Е. И. Штейнберг
(Ленинград). В состав ревизионной комиссии
избраны И. В. Новопокровский, Б. Н. Город¬
ков, С. Ю. Липшиц, Ф. Д. Сказкин и Б. А. Ти¬
хомиров. На чрезвычайном собрании были за¬
слушаны научные доклады: Н. А. Максимова:
„Важнейшие проблемы физиологии растений
и пути ее развития в СССР* и П Н. Овчин¬
никова: „Степи Средней Азии и их значение
при решении вопроса о происхождении степей
вообще".

В. Б. Сочава.

В. Н. СУКАЧЕВ

(В связи с избранием президентом Всероссийского Ботанического общества)

18 — 19 июня 1946 г. в Ленинграде состоя¬
лось чрезвычайное собрание Всероссийского
Ботанического общества, на котором произо¬
шло избрание президента общества и перевы¬
боры его правления.

Ботаническое общество было организовано
в 1916 г. при Академии Наук. Инициатива
объединения отечественных ботаников и уч¬
реждения Общества принадлежала знаменитым
русским ботаникам: академикам И. П. Боро¬
дину, С. Г. Навашину и А. С. Фаминцыну.
Особенно многим обязано общество И. П. Бо¬
родину, который был первым его президентом
(1916— 1930). Благодаря энергии своего пер¬
вого президента Общество за короткий срок
объединило наших отечественных ботаников и
к концу первого года своего существования
числило около 300 членов. Великий русский
ученый К. А. Тимирязев приветствовал первое
чрезвычайное собрание Общества, которое еди¬
нодушно избрало К. А. своим почетным чле¬
ном.

Достойным преемником И. П. Бородина на
посту президента Общества был акад. В. Л. Ко¬
маров, возглавлявший Ботаническое общество
в течение 15 лет (1930—1945).

Новый президент нашего общества, круп¬
нейший советский ботаник академик В. Н. Су¬
качёв, также является членом-учредителем Об¬
щества и весьма активном его деятелем, за¬

нимавшим в Обществе различные выборные
должности.

В. Н. Сукачев родился в 1880 г. Научную
деятельность он начал ещё юношей, ив 1898 г.
появилась в печати его первая научная работа.

Первоначально научные интересы В. Н.
были устремлены преимущественно в область
флористики и ботанической географии. Из
числа первых его научных работ широкую
известность приобрели публикации, посвящён¬
ные бывш. Курской губернии (.Очерк расти¬
тельности юго-восточной части Курской губер¬
нии", 1903; .Ботанико-географические исследо¬
вания в Грайворонском и Обоянском уездах".
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1903; .О болотной и меловой растительности
в юго-восточной части Курской губ.', 1902, и др.).
В них представлен обильный материал к флоре
губернии и поставлены вопросы большого гео-
ботанического значения: о взаимоотношении
леса со степью в исследованных районах, о
реликтовой природе болотной растительности
и, наконец, о происхождении флоры меловых
склонов. Последний вопрос в те годы особенно
волновал наших отечественных геоботаников и
флористов, и взгляды В. Н Сукачёва по этому
вопросу обратили на себя всеобщее внимание.
Что же касается мне¬
ния о реликтовой
природе болотной ра¬
стительности на юга

Русской равнины, то
этот тезис подкреп¬
лялся В. Н. и специ¬
альными исследовани¬

ями, произведёнными
им в низовьях Дона.
Болотам юга Европей¬
ской части СССР
В. Н. в дальнейшем
посвятил ещё ряд ста¬
тей. Они оказались
направляющими для
дальнейших исследо¬
ваний в этой области.

В 1604 г. В. Н.
опубликовал резуль¬
таты своих исследова¬

ний в Бузулукском
Бору (нынешняя Куй¬
бышевская область),
которые явились на¬
чалом целой серии
научных работ, по¬
средством которых
В. Н. утвердил новое
возглавляемое им на¬

правление в геобота¬
нике. К числу этих
работ прежде всего
относятся его широ¬
ко известная у нас и

часто цитируемая в иностранной литературе
работа: .Лесные формации и их взаимоотно¬
шение в Брянских лесах* (1908), а также заме¬
чательное классическое исследование: .Расти¬
тельность верхней части бассейна р. Тунгира*
(1912). В этих работах В. Н. обосновал своё уче¬
ние о лесных растительных ассоциациях, как со¬

ставной части геоботаники, которое представ¬
ляет собою ноеый этап в развитии русской
геоботанической мысли, углубление и расши¬
рение идей Коржинского и Морозова. К этим
вопросам В. Н. привлек внимание многих
своих товарищей по науке и, что особенно
важно, молодежи — своих многочисленных уче¬
ников.

Посвящая много времени и энергии иссле¬
дованию лесов В. Н. отнюдь не ограничивает
на них целиком своего внимания. В 1603 г. он
производит обстоятельное обледование болот
в районе Бологое. Результатом явился труд,
которому принадлежит большая роль в исто¬
рии нашего болотоведения. Это, по существу,
первое фитоцено логическое исследование на¬
ших торфяников, которое И. П. Бородин по

справедливости назвал классическим. При этом
фитоценологический метод автором непосред¬
ственно сочетается с изучением стратиграфии
и истории развития болотных массивов. Велико
значение этого труда и в отношении усовер¬
шенствования методики изучения болот. Бо¬
лотной растительности и торфяным залежам
посвящены и ««ногие другие работы В. Н., а в
1915 г. он публикует книгу: „Болота, их обра¬
зование. развитие и свойства', выдержавшую
3 издания и представляющую собой первую
обстоятельную в нашей Литературе сводку по

данному вопросу, по
которой учились мно¬
гие геоботаники.

Почти одновремен¬
но В. Н. обращает
свои интересы к изу¬
чению наших лугов.
Департамент земледе¬
лия и земство в те
годы были озабочены
исследованием кормо¬
вых площадей. В. Н.
взял на себя руко¬
водство соответствую¬
щими изысканиями в
бывш. Псковской и
Новгородской губер¬
ниях. Под его влия¬
нием эти работы по¬
лучили фитоценологи¬
ческое направление.
Ученики В. Н. (М. Ф.
Короткий, 1911; Г. И.
Поплавская, 1908 и
др.) под его непосред¬
ственным руководст¬
вом положили у нас

начало углублённому
изучению луга, как
фитоценоза. Велика
роль организованных
В. Н. стационарных
исследований на сухо¬
дольных лугах бывш.
Старорусского уезда.

Отчет об этих работах (1915) ео многом содей¬
ствовал развитию планомерных стационарных
исследований наших лугов.

Последовательно проведенная В. Н. фито¬
ценологическая точка зрения при изучении
лесов, болот и лугов различных районоз нашей
страны, хорошее знакомство со степями, на
просторах которых он начал свою научную
деятельность, наконец посещение тундры
(1909) и горных районов ‘Восточной Сибири
позволили ему наметить ряд широких геобо-
танических обобщений и разработать ряд об¬
щих теоретических вопросов в геоботанике.

Ещё в 1910 г., на съезде русских естество¬
испытателей и врачей В. Н. выступает с до¬
кладом „О растительной формации", в котором
в сжатой форме намечены его воззрения по
основным теоретическим вопросам учения о
растительных сообществах. В 19)5 г. выходит
первым изданием его книга .Растительные
сообщества* (последнее, 4-е, издание опубли¬
ковано в 1928 г.). Книга эта известна каждому
нашему ботанику, в ней прекрасным языком
увлекательно изложены основные положения
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фитоценологии и высказаны многие оригиналь¬
ные воззрения и обобщения автора. Наряду
со своим строго научным значением, „Расти¬
тельные сообщества' сыграли очень большую
роль в подготовке молодых ботаников и гео¬
графов, а также лесозодов и агрономов, для
которых знакомство с основными положениями
фитоценологии очень существенно.

Вопросам теории фитоценологии В. Н. посвя¬
тил много статей и публичных выступлений.
Он считается в нашей стране наиболее автори¬
тетным специалистом в этой области и естест¬
венно возглавляет советскую школу фитоцено-
логов. Из числа теоретических вопросов фито¬
ценологии очень важно представление В. Н.
о сущности фитоценоза и в связи с этим то
определение, которое он дает этому понятию.
В. Н. развил широкое эволюционное представ¬
ление о фитоценозе. Признаками фитоценоза
являются в первую очередь взаимозависимость
между растениями, находящаяся пол непосред¬
ственным контролем среды, и влияние сооби-
тающих растений на местообитание. В конечном
итоге борьба за существование в широком по¬
нимании на фоне среды — это, по В. Н., основ¬
ной движущий фактор в фитоценозе. Направ¬
ление В. Н. в фитоценологии может быть на¬
звано эволюционно-биологическим и противо¬
поставлено формально-экологическому, до сих
пор имеющему немало сторонников. С тех же по¬
зиций подошел В. Н. к вопросам' динамики
растительных группировок и развил закончен¬
ную теорию смен фитоценозов, последняя ре¬
дакция которой изложена в стать’е: „Идеи раз¬
вития в фитоценологии" (1942). В. Н. мы обя¬
заны учением о фитоценологических типах ком¬
понентов растительных группировок, а также
представлением об эколого-фитоценологических
рядах растительных ассоциаций, которые
сыграли большую роль в разработке вопросов
геоботаники в СССР, а в последнее время при¬
влекают внимание американских ботаников. Тот
же эволюционно-биологический подход к взаи¬
моотношению фитоценоза со средой привёл
В. Н. к представлению о биогеоценозе, как
о едином внутренне тесно связанном комплексе,
включающем фитоценоз с отвечающими ему
элементами литосферы, педосферы, гидросферы,
атмосферы, а также животным миром. Биогео¬
ценоз не соответствует, по В. Н., категориям
ландшафтоведения, и учение о нем развивается
автором независимо от физической географии
(1945).

В. Н. является у нас пионером эксперимен¬
тальной фитоценологии. Долгое время его вни¬
мание привлекало экспериментальное изучение
взаимоотношений между растениями в фитоце¬
нозе. По этому вопросу В. Н. и его учениками
опубликован ряд статей. В них находят реше¬
ние некоторые общие вопросы фитоценологии,
они же составляют ценный вклад в теорию
эволюции — дарвинизм.

Одним из очень важных во всех отношениях
вопросов геоботаники является методика поле¬
вых геоботанических исследований. От нее за¬
висит и теоретическая ценность ргбот и их
практическое (т. е. производственное) значение.
В разработке этого вопроса заслуги В. Н. ис¬
ключительно велики. Еще в 1909 г. он со своими
сотрудниьами по работе в б. Псковской губер¬
нии составил программы для геоботанических

исследований. Позднее в качестве секретаря
ботанико-географической подкомиссии Вольно-
экономического общества В. Н. организует со¬
ставление обстоятельных „программ для бота¬
нико-географических исследований* (1910), при¬
влекая к участию в них ряд видных специали¬
стов. Эти .программы* сыграли очень большую
роль, ими руководствовались многие геобота¬
ники при исследованиях в различных районах
страны.

В 1927 г. В. Н. выпустил „Руководство к ис¬
следованию типов леса'. Оно выдержало 3 изда¬
ния и было подлинно руководящим при широко
развернувшихся в годы сталинских пятилеток
типологических исследованиях лесов в связи

с лесоустройством и другими задачами. Ини¬
циативе, личному участию и непосредственному
руководству В. Н. многим обязаны ■ .Про¬
граммы для геоботанических исследований*, из¬
данные Ботаническим институтом Академии
Наук в 1934 г. Особенно содействовали они
геоботаническим исследованиям при земле¬
устройстве колхозов и совхозов.

Пропагандируя значение стационарных гео¬
ботанических исследований, В. Н. существенно
содействовал разработке их программ и мето¬
дики. В связи с этим его интересы обращаются
к экологии растений. Им поставлены и решены
многие вопросы из этой области, а под его ру¬
ководством исполнен ряд специальных очень
ценных экологических работ.

В. Н. — автор капитального учебного посо¬
бия .Дендрология с основами лесной геобота¬
ники*, уже более 10 лет являющегося основным
в лесных вузах страны и широко испольвуе-
мым при преподавании в университетах.

Выше упоминалось о ранних ботанико-гео¬
графических работах В. Н. Интерес к этим во¬
просам у него никогда не ослабевал. В. Н. со¬
вершил ряд крупных экспедиций. В 1909 г. он
посетил полярный Урал и карскую тундру.
Позднее он работал на Байкале и в Забайкалье.
В. Н. руководитель ботанических исследований
в бассейне Амура (1910), в Семиречье (1915),
затем на Кольском полуострове (1920). Он ра¬
ботает в Крыму и на Кавказе, несколько раз
посещает Западно-Сибирскую низменность. Под
руководством В. Н. действует .Ангарская лес¬
ная экспедиция Академии Наук* (1931).

В. Н. посещает в разное время различные рай¬
оны Русской равнины, руководит большими ра¬
ботами по исследованию песков в низовьях Дона,
в годы Отечественной войны совершает поездки
по Среднему и Южному Уралу. Результаты этих
исследований, если учесть работы самого
В. Н. и его многочисленных сотрудников по
названным и другим экспедициям, составляют
колоссальный вклад в ботаническую географию
СССР.

Большое ботанико-географическое значение
имела деятельность В. Н. в качестве руководи¬
теля ботанических исследований в ряде запо¬
ведников, в особенности в Крымском, в степ¬
ном .Аскания-Нова*, в заповеднике „Лес на
Ворскле", который является подлинным дети¬
щем В. Н., и в других.

Нельзя не остановиться на двух работах
В. Н., написанных в годы гражданской войны
(„Общие задачи, программа и организация изу¬
чения растительныя*сообществ в долине р. Чу*,
1919 г., и „К вопросу о ближайших задачах
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изучения'растительного покрова Кольского по¬
луострова*, 1921). В этих работах, посвящённых
столь различным в физико-географическом от¬
ношении районам нашего отечества, не только
ставятся важные вопросы теоретической геобо¬
таники, но и очень последовательно проводится
тенденция направить геоботанические исследо-
ния на путь, содействующий разрешению прак¬
тических задач строящегося на новых, основах
народного хозяйства.

Флористические интересы В. Н. ещё в на¬
чале его деятельности привели его к вопросам
систематики растений, которой он посвятил
ряд работ. Из них особое значение имеют
статьи по систематике берёз и лиственниц.
В работах, посвящённых сибирским берёзам,
В. Н. выступает в качестве сторонника .гео¬
графо-морфологического “ метола в систематике,
примененного незадолго до этого В. Л. Кома¬
ровым.

Вид у растений, по В. Н. (1911), соответст¬
вует существовавшему тогда представлению о
.географической расе", или подвиду. В общем
В. Н. уже в то время понимал вид у берёз так,
как он понимается сейчас, например, во .Флоре
СССР". В. Н. был, повидимому, первым нашим
'ботаником, последовавшим за В. Л. Комаровым
в вопросе использования метода рядов в каче¬
стве одного из основных в систематике. Именно
по этому принципу построена им систематика
■берёз. В те годы этот метод ещё не принимался
многими ботаниками, и названные работы В. Н.
несомненно много способствовали его пропа¬
ганде.

Работа В. Н. „К истории развития листвен¬
ниц" (1924) представляет собой выдающееся
явление в нашей литературе по истории флоры
и растительности. В ней автор с большим ма¬
стерством применил филогенетический метод
к решению систематических задач и дал обра¬
зец тщательного морфологического анализа с
применением методов вариационной статистики.

Вопросы систематики растений на примере
различных групп В. Н. долгое время разраба¬
тывал посредством тщательных наблюдений над
изучаемыми объектами в питомнике, применяя
гибридизацию, морфологическое изучение с по¬
мощью вариационной статистики и пр. При
этом им устанавливались многочисленные био¬
типы и экотипы соответствующих видов. В пи¬
томнике Лесотехнической Академии им. Кирова
и в других местах В. Н. сосредоточил богатые
живые коллекции, очень ценные для система¬

тики. Для всех этих работ характерна тенден¬
ция построить систематику изучаемых видов
на прочной морфологической основе, с учетом
данных современной генетики. В связи с этим
уделяется большое внимание эксперименту.
Именно такими методами В. Н. начал разра¬
ботку труднейшего в систематическом отноше¬
нии рода ив (Salix).

В числе научных заслуг В. Н. особенно вы¬
деляется его деятельность в качестве палеобо¬
таника. В. Н. было заложено начало в нашей
стране широкого изучения четвертичной флоры,
в частности, и по остаткам пыльцевых зёрен.

Большую роль в познании ландшафтов
плейстоцена Русской равнины сыграли иссле¬
дования В. Н. растительных остатков в меж¬
ледниковых отложениях Калужской и Москов¬
ской областей (1906, 1908, 1928 и др.) Работы,

посвящённые ископаемой арктической флоре
на Иртыше (1910,1932), существенно облегчили
разрешение вопроса о размерах оледенения
в Западной Сибири. В. Н. сделал первый опыт
нарисовать картину истории флоры средней
части Русской равнины по данным падеобота-
ники (1910). Им произведено замечательное ис¬
следование растительных остатков из пищи ма¬
монта, найденного на р. Берёзовке в Якутии
(1914),собраны и сообщены сведения о послелед¬
никовой флоре карской тундры (1921). Описан¬
ные В. Н. остатки раннечетвертичных хвойных
с р. Омолоя (север Якутии) являются сущест¬
венным вкладом в проблему происхождения
сибирской тайги. Много важных результатов
добыто В. Н. при изучении ископаемой четвер¬
тичной флоры по Иртышу и в Нарымском
крае (1932, 1933, 1934). Ряд исследований произ¬
ведён самим В. Н. и его учениками по изуче¬
нию пыльцы в торфяниках и других четвертич¬
ных отложениях. В. Н. сделано важное научное
открытие — нахождение пыльцы древесных по¬
род в лёссе. В последние годы В. Н. сосредо¬
точил своё внимание на исследовании пыльцы

в сапропелях. Им разработан так называемый
комплексный метод изучения сапропелей. Таким
путём удалось установить чрезвычайно инте¬
ресные данные по четвертичной истории расти¬
тельности Среднего и Южного Урала. Попутно
упомянем, что В. Н. многим содействовал все¬
стороннему изучению наших сапропелей и в
настоящее время является председателем Са¬
пропелевой комиссии Академии Наук СССР.

В общем итоге В. Н. добыто значительное
количество фактов, устанавливающих особен¬
ности четвертичной, в особенности плейстоце¬
новой флоры нашей страны. Они частично из¬
ложены автором в сводной обобщающей работе:
.Основные черты развития растительности
СССР во время плейстоцена". В лице В. Н.
мы имеем крупнейшего советского палеобота¬
ника — лучшего знатока нашей четвертичной

флоры. В настоящее время В. Н. в качестве
председателя руководит работой постоянной
комиссии по истории флоры и растительности
СССР.

С 1902 г. В. Н. преподаёт в высших учеб¬
ных заведениях. В лесном институте, ныне Ле¬
нинградской Лесотехнической Академии им.
С. М. Кирова, он вместе с Л. А. Ивановым за¬
местил И. П. Бородина. Здесь под его руководст¬
вом воспиталось много лесоводов и геоботани¬
ков. Многие прямые ученики В. Н. по Лесно¬
му институту и Лесотехнической Академии за¬
нимают сейчас видное положение в науке, про¬
должая и развивая идеи своего учителя. Дол¬
гое время преподавал В. Н. на Стебутовских
с.-х. курсах в Петербурге, а впоследствии
в Ленинградском с.-х. институте. За счёт пи¬
томцев этих учебных заведений также сущест¬
венно пополнились ряды его учеников, избрав¬
ших под влиянием В. Н. своей специальностью
геоботанику или прикладную ботанику.

В 1919 г. В. Н. начал преподавание в Петро¬
градском географическом институте, впо¬
следствии реорганизованном в географический
факультет университета. В Ленинградском уни¬
верситете В. Н. организовал кафедру геобота¬
ники, сплотил вокруг неё высококвалифициро¬
ванные научные силы и привлёк к этой
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специальности многих студентов универси¬
тета.

В настоящее время В. Н. с успехом про¬
должает педагогическую деятельность в не¬
скольких высших учебных заведениях. В. Н. —
выдающийся педагог. Все ученики и слушатели
единодушны в высокой оценке его лекций,
практикумов и семинаров.

Краткие сведения, которые мы дали о науч¬
ной деятельности В. Н. Сукачёва, свидетельст¬
вуют одновременно и об его огромных органи¬
заторских способностях, как руководителя
многочисленных коллективных научных работ,
начальника экспедиций и руководителя многих
научных учреждений.

Значительную часть своей деятельности
В. Н. был тесно связан с Академией Наук
СССР. В 1912 г. он был приглашён на долж¬
ность ботаника Ботанического музея Академии,
которую оставил в 1918 г.

Однако уже в 1920 г. Академия Наук СССР,
высоко оценивая плодотворную и кипучую де¬
ятельность В. Н., избирает его членом-кор-
респондентом, а в 1943 г. — академиком.

Некоторое врема В. Н. заведывал Геобота-
ническим отделом Ботанического института
Академии Наук, где под его руководством было
начато составление капитального труда „Расти¬
тельность СССР*. В 1943 г. по поручению
Академии В. Н. за короткий срок организует
Институт леса, директором которого он и яв-
лается в настоящее время. Большие заслуги

В. Н. в научном лесоводстве пользуются ши¬
роким признанием.

Особо должна быть отмечена работа В. Н.
в научных обществах. Ещё в начале нынеш¬
него столетия он был очень деятельным чле¬

ном Петербургского общества естествоиспыта¬
телей. Велика его роль в качестве секретаря бо¬
танико-географической подкомиссии почвенной
комиссии Вольно-экономического общества.

В те годы в названных обществах крепились-
традиции русской геоботанической школы, ос¬
нованной А. Н. Бекетовым и В. В. Докучаевым.

В. Н.—член-учредитель Всероссийского Бо¬
танического общества, первый его казначей.
Он организатор и первый председатель комис¬
сии Общества по стационарным исследованиям
растительности. Многие мероприятия Обще¬
ства возникли по инициативе В. Н., он много¬

кратно выступал на его собраниях с научными
докладами и сообщениями, которые всегда со¬
бирали большую аудиторию. Живое участие
принимает В. Н. ив деятельности других на¬
учных обществ.

Хорошо известный и очень популярный
среди советских ботаников, В. Н. Сукачёв
имеет все данные для того, чтобы сплотить
в составе Ботанического общества широкие
круги научных работников по нашей специаль¬
ности и направить их усилия на дальнейшее-
процветание ботанических знаний в СССР-

В. Б. Сочава.



жизнь ИНСТИТУТОВ
« ЛАБОРАТОРИЙ

ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
АРКТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ЗА 25 ЛЕТ

Проф. В. Г. БОГОРОВ

Долгие века окружала Арктику тайна.
Обширные пространства и моря воображение
населяло различными чудовищами, огромной
величины или необыкновенной формы, или,
наоборот, в покрытых льдами морях предска¬
зывалась безжизненность вод.

Таинственность постепенно рассеивалась,
и уже на пороге двадцатого столетия стало
известно многое из жизни полярных морей.
Но вскрыть всё разнообразие существ, насе¬
ляющих полярные моря, их происхождение,
географическое распределение, сезонные изме¬
нения и другие стороны биологии живых орга¬
низмов удалось только после Октябрьской
революции.

Огромная заслуга в этом Арктического
института. Двадцать пять лет из года в год
во всех многочисленных экспедициях прини¬
мали участие биологи, коллекционировались
различнейшие представители фауны и флоры.
Даже в таких экспедициях, которые стали
теперь историческими, как экспедиция дрей¬
фующей станции .Северный полюс* и дрейф
нал/п .Седов* через Центральную часть Север¬
ного Ледовитого океана, производились регу¬
лярные сборы планктона. Благодаря работам
П. П. Ширшова, П. И. Усачева, Г. П. Горбунова
и В. Г. Богорова стал известен состав и жизнен¬
ный цикл фауны и флоры Центральной части
Северного Ледовитого океана.

Работы советских полярных гидробиологов
отличаются большой оригинальностью и широ¬
той поставленных задач.

Долгие годы было известно, что в составе
фауны и флоры северной Атлантики и севера
Тихого океана много общего. Очевидно, суще¬
ствует или существовала связь через поляр¬
ные моря, позволяющая единому распростра¬
нению общих видов растений и животных.
Тщательные исследования установили, что
в современных сибирских морях этих видов
нет. Это прерывистое распространение живых
организмов есть результат прошлой истории
Северного Ледовитого океана.

В доледниковый период, когда температура
воды в арктических морях была на 5—10° выше
современной, северная тихоокеанская и атлан¬
тическая фауна находились в широком обмене.
В тот период живое население полярных морей
мало отличалось от северной атлантической
и тихоокеанской фауны и флоры.

В ледниковый период этот теплолюбивый
состав видов подвергся жесточайшему уничто¬
жению и изгнанию. Они распространились
далеко на юг, проникли в Северное море Ев¬

ропы и Охотское и Японское моря Дальнего'
Востока. Весь бассейн Северного Ледовитого-
океана заселился высокоарктическими холодо¬
любивыми организмами. В сибирских морях,
развилась своеобразная фауна сильно опреснен¬
ных районов. Массы тающих льдов распреснили-
морскую воду, и океанические организмы жить-
здесь не могли.

В послеледниковый период и современный
теплолюбивая (в условиях Арктики) океани¬
ческая фауна и флора начали продвигаться^
на север и заселяют теперь Баренцево море
на западе и Чукотское море на востоке.

Сейчас лишь Карское, Лаптевых и Восточно-
Сибирское моря населены высокоарктическимш
видами. А живущая в сильно опресненных,
участках солоноватоводная фауна являете»
реликтом ледникового периода. Но и в эти
холодные моря с запада и севера проникают
различные представители атлантической фауны..
Многие из них хорошо приспособились к хо¬
лодной воде Арктики. Они успешно конкури¬
руют с местными обитателями за место и пищу.

Вся эта громадная проблема формирования
живого населения Ледовитого океана и север¬
ных частей Атлантического и Тихого океанов;
стала возможной благодаря деятельности
Арктического института и неутомимым рабо¬
там советских биологов (Е. Ф. Гурьяновой,
Л. С. Берга, А. П. Андрияшева, Г. П. Горбу¬
нова, Л. А. Зенкевича и др.).

Безжизненной пустыней считалась централь¬
ная часть Северного Ледовитого океана.
Вечно скованная массой пловучих льдов, об¬
ширная акватория представлялась исключитель¬
но неблагоприятной для развития жизни в-
пятикилометровой толще вод. Работы П. П.
Ширшова во время дрейфа станции „Северный
полюс", материалы, собранные под руковод¬
ством В. X. Буйницкого во время дрейфа л/п-
,Г. Седов", а также сборы, сделанные в районе
.Полюса недоступности*, развеяли теорию-
,безжизненности* центральной части Ледови¬
того океана. Вся многокилометровая толща
Северного Ледовитого океана оказалась на¬
селенной разнообразными организмами. Одно—
клеточные водоросли занимают, как и во всех
океанах, самые верхние 100, 200 м. Животные-
обитают на всех глубинах от поверхности до
дна. При этом выяснились нижеследующие
закономерности в распределении животных.

Исследования планктона показали, что по
количеству экземпляров главная масса планк¬
тона обитает в верхних 100 метрах. Здесь
биомасса планктона во много раз больие, чем,
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з более глубоких слоях. Что касается видово¬
го разнообразия, то оказалось, что с глубиной
фауна становится более разнообразной. Осо¬
бенно богат видовой состав на глубинах от
200 до 800 м. Объясняется этот парадокс очень
просто. Главная масса атлантических вод,
входящих через Гренландское море в Север¬
ный Ледовитый океан, опускается на глубину,
так как атлантические воды более соленые,
чем полярные, а следовательно, и более тяжелые.
Эти воды несут с собою и разнообразную
фауну Атлантического океана. Полярная фауна
менее разнообразная (меньшее число видов),
зато, живя в поверхностных водах, богатых
пищей, она имеет лучшие условия для разви¬
тия большого количества организмов.

Состав планктона Северного Ледовитого
-океана формируется главным образом за счет
^атлантических вод, затем идет небольшое число
собственно высокоарктических морских видов,
далее высокоарктические солоноватоводные
формы, связанные в своём распространении
с сильно опресненными южными частями си¬
бирских полярных морей и наконец с фауной
северо-тихоокеанской. Последняя главное своё
влияние оказывает в Чукотском море.

Таким образом вся центральная часть Се¬
верного Ледовитого океана населена флорой
и фауной атлантического происхождения и ши¬
роко распространенной морской высокоаркти¬
ческой.

Летом, когда незаходящее солнце растопит
снежные сугробы на льдах центральной Аркти¬
ки, лучи солнца проникнут через лед в глубь
-океана. Они оживят бесчисленные споры и зи¬
мующие клетки водорослей. Наступит весенняя
•бурная деятельность фитопланктона. Количе¬
ство клеток водорослей начнет быстро увеличи¬
ваться. Каждый день их масса, удваиваясь, даст
такую величину, что можно говорить о .цвете¬
нии* моря. Это обилие водорослей служит
пищей и основой для интенсивного размноже¬
ния различнейших рачков, червей, медуз и
других животных планктона.

Так наступает период максимального раз¬
вития биомассы планктона. Биологическая весна
и лето в водной толще Ледовитого океана
наступают в конце июля и длятся всего полто-
ра-два месяца. Так же, как и для наземной
растительности, с солнечным лучом связан
рост водорослей. Скорая зима наметет новые
сугробы снега, появится молодой лёд на по¬
верхности воды между старыми многолетними
-ледяными полями, затруднится проникновение
света в воду, и на долгую зиму прекратится
развитие водорослей.

Экспедиции в Арктике работают преиму¬
щественно летом. Но часто надо знать о ха¬
рактере течений и распределении других
■особенностей водного режима в течение года.
Вот тут на помощь гидрологу приходит биолог.
Целая плеяда замечательных деятелей биоло¬
гической науки в Арктическом институте
разработала и успешно применила метод
биологических индикаторов гидрологического
режима. В самом деле, различные черви, мол¬
люски, раки, рыбы и другие животные, связан¬
ные в своём распространении с определёнными
течениями, будут характеризовать его наличие
наряду с другими признаками. Но эти орга¬
низмы живут обычно год и более и, если они

малоподвижны, то они будут заселять область
течения в среднегодовых его границах. Эта
особенность позволяет очертить границы рас¬
пространения различных по происхождению вод.

В результате работ Арктического института
по проблеме биологических индикаторов гидро¬
логического режима сейчас можно: 1) устано¬
вить пути и границы распространения вод
материкового стока, 2) установить пути и гра¬
ницы распространения океанических вод, 3) вы¬
яснить происхождение вод в различных районах
полярных морей.

Последнее особенно увлекательно. Тёплые
воды в Арктике могут быть .пришельцами"
из Атлантики или в результате стока могучих
сибирских рек. Но фауна этих вод совершенно
различна. Сейчас можно смело утверждать,
что по любой пробе планктона возможно сказать,
что в формировании водной массы данного
района приняли участие такие-то, различные
по происхождению, воды. Как в спектре далёкой
звезды можно прочесть — из каких элементов
она состоит, так и по составу планктона можно
сказать — в результате смешения каких вод
образовалась водная масса в исследуемой
точке. Значение этой работы огромно.

Льды в море находятся в движении и ни¬
каких видимых .следов* своего перемещения
они не оставляют. Но так как, по исследова¬
ниям П. П. Ширшова и В. Г. Богорова, от
ледового состояния зависит сезонное развитие
планктона, то можно этот признак использо¬
вать в качестве биологического индикатора
ледового режима. Действительно, если планктон
зимний, т. е. мало водорослей и присутствуют
только взрослые животные, то это означает,
что в данном районе среди сплошных льдов
ещё не образовалось больших разводьев, что
эти льды местные — зимние. Если же, идя по
чистой воде, мы обнаружили массовое развитие
планктонных водорослей, то нужно ждать
вблизи кромку льдов. Если в районе окажется
много льдов, а планктон летний, то это озна¬
чает, что присутствующие льды не местные,
а приносные. На чистой воде летний планктон
будет свидетельствовать, что льды здесь были
давно и их можно встретить далеко.

Как кольцо на ноге птицы свидетельствует
о месте, откуда она прилетела, так и вмёрзшие
во льды различные организмы говорят о месте,
где образовалась данная льдина. Так, П. И. Уса¬
чёв находил в центре Карского моря льдины
с вмерзшими планктонными организмами — жи¬
телями Енисейского залива.

В беспрестанном движении находятся раз¬
личные рачки, черви, медузы и другие планк¬
тонные животные. Днём они уходят в глубину,
ночью подымаются к поверхности. За ними
следуют рыбы, которые ими питаются. Выяс¬
нить роль света в жизни планктона особенно
наглядно удалось при исследовании полярного
планктона. Летом, во время круглосуточного
дня, каждый вид живёт в определённом слое
воды — в том слое, в котором для них сущест¬
вует определённый оптимум условий сущест¬
вования. Осенью, во время смены дня и ночи,
эти самые организмы начинают правильные
миграции — днём вниз, а ночью — к поверх¬
ности моря.

Так, из отдельных исследований, являющих¬
ся славной работой Арктического института
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за 25 лет, вырисовывается общая картина
жизни в полярных морях.

В 1881 г, была организована Соловецкая
биологическая станция, переведённая в 1889 г.
на Мурман. С этого началось систематическое
исследование полярных морей русскими учё¬
ными. В 1900—1901 гг. работала экспедиция
Толя на шхуне „Заря* в Карском море и море
Лаптевых. Одновременно начались работы Мур¬
манской научно-промысловой экспедиции. От¬
дельные ученые работали по биологии Арктики.

Так прошли первые 25 лет этого века. Как
веб это кажется единичным и разрозненным по
сравнению с работой Арктического института
за 25 лет его деятельности! Каждый год одно¬
временно на десятке судов плавали биологи.
Если на карту Карского моря размером в
квадратный метр нанести все станции, на
которых работали биологи, то получится ковер
точек, закрывающий весь белый лист.

Таковы масштаб и интенсивность работы
советских полярных гидробиологов.

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ (ВСЕГЕИ)
Проф. М. Ф. шитиков

Слова великого вождя всех народов стра¬
ны Советов И. В. Сталина: «особое внимание
будет обращено... и на широкое строительство
всякого рода научно-исследовательских ин¬
ститутов, могущих дать возможность науке
развернуть свои силы. Я не сомневаюсь, что,
если окажем должную помощь нашим учё¬
ным, они сумеют не только догнать, но и
превзойти в ближайшее время достижения
науки за пределами нашей страны», — ска¬
занные им на предвыборном собрании избира¬
телей Сталинского округа г. Москвы 9 II 1946,
наполнили сердца всех учёных нашей
любимой социалистической родины гор¬
достью и радостью за нашу советскую науку,
нашу партию. Всесоюзная Коммунистическая
партия под руководством товарища Сталина
за годы первых трёх пятилеток подняла со¬
ветскую науку на небывалую высоту, и бле¬
стящие результаты этого мероприятия пар¬
тии продемонстрированы перед всем миром
в течение последних лет.

Теперь же открываются буквально необо¬
зримые горизонты для развития всех отраслей
советской науки, в том числе и перед совет¬
ской реологией и, в частности, перед Все¬
союзным научно-исследовательским геологи¬
ческим институтом (ВСЕГЕИ), как ведущим
геологическим учреждением.

ВСЕГЕИ был организован на базе Геоло¬
гического комитета, созданного в России в
1882 г. и имевшего своей задачей составле¬

ние геологической карты территории Евро¬
пейской части страны. Узость поставленной

задачи, ограниченные ассигнования (вначале

33 тыс. руб., а затем до 70 тыс. руб. в год)
и кадры (6 геологов вначале и около 60 в
1913 г.) не позволили Геологическому коми¬
тету развернуть в России надлежащим обра¬
зом работу по геологическому изучению
огромной территории и по выявлению её ми¬
нерально-сырьевых богатств.

В 1918 г. общая геологическая изучен¬
ность страны была всего 10.25% по площа¬

ди, причём геологические карты масштаба
I : 200 000 составлены были всего для 0.46%
и 1:10 000 и крупнее для 0.25% территории
России.

Однако Геологический комитет сумел
объединить крупнейшие научные силы стра¬
ны, которые, беззаветно любя науку и свою
родину, научными трудами вписали славные

Фиг. 1. Здание ВСЕГЕИ я Ленинграде (Ленинград, В. О.,
Средний пр., д. № 72 6).

страницы в историю геологических знаний не
только в нашей стране, «о и в мировую гео¬
логическую наутсу.

Этот период деятельности Института тес¬

но связан с именами таких крупных учёных,
как академики: А. П. Карпинский, Ф. Н. Чер¬
нышев, В. А. Обручей, А. Н. Заварицкий,
П. И. Степанов, заслуженные деятели науки
Н. Н. Яковлев, А. П. Герасимов, Я. С. Эдель-
штейн,. Д. В. Наливкин, доктора наук
К. П. |Калшщкий, В. И. Яворский, Н. Ф. По¬
гребов и ряд других.

Только после Великой Октябрьской со¬
циалистической революции Геологический
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комитет, а влоследстви ВСЕГЕИ начал широ¬
ко развивать свою деятельность. Бурный рост
всего народного хозяйства Советского Союза
поставил перед геолого-раэведоч-ной службой
страны огромные задачи по изучению геоло¬
гического строения одной шестой части зем¬
ной суши! и по изучению её минеральных ре¬
сурсов.

Партия и правительство уделяют исклю¬
чительное внимание развитию геологических
наук, развитию геолого-разведочного дела

Фиг. 2. Сотрудники ВСЕГЕИ за восстановлением сте¬
клянных куполов эдония Института, раэрушенных^бом-

бёжками.

■чо всчн его многообразии, подготовке кад¬
ров, вопросам вооружения геолога и т. д.
Отпускаются огромные средства, позволившие
широко развернуть геолого-разведочные рабо¬
ты на всей территории СССР.

По мере развития геолого-разведочных ра¬
бот и в целях приближения руководящих
центров к производству создаются вначале
отделения Геологического комитета в различ¬
ных частях страны (Владивосток, Ташкент
и т. д.), а затем на базе кадров Геологиче-
окого комитета, а впоследствии ЦНИГРИ —
ВСЕГЕИ и молодых кадров, выпускаемых
сильно развившейся сетью геологических
вузов и геологических отделений университе¬
тов создаётся ряд геологических и геолого¬
разведочных организаций как в центре стра¬
ны (Нефтяной институт, Спецгео и др.), так
и на его периферии. Все эти организации всё
шире и шире развёртывают оперативную и
научно-исследовательскую деятельность, ре¬
шая ставящиеся перед ними всё новые и но¬

вые задачи выявления минерального сырья
для народного хозяйства и обороны страны.

В результате проведённых исследовании-
территории Союза ВСЕГЕИ, обобщая накоп¬
ленный огромный материал, мог составить
геологическую карту СССР в масштабе
1 : 2 500 ООО, на 32 листах, появление которой-
было оценено Международным XVII Геологи¬
ческим конгрессом как событие мирового зна¬
чения. Составлена также серия различных
карт как отдельных частей СССР, так и про¬
мышленных его районов. Открыто много ме¬
сторождений различных полезных ископае¬
мых, которые своими запасами покрывал»
потребность народного хозяйства в предвоен¬
ные годы и потребности обороны страны а
минеральном сырье в грозные годы войны.

Крупнейшими из открытых Институтом
месторождений являются: Коунрадское, Алма-
льгкское, Баще-кульское, Агаракское, Пирдо-
уданское и др. — меднопорфировые, Тижвин-
сжое — бокситовое. Якутские и др. — оло¬
вянные, Соликамское — калийных солей, Ин-
дерское — боратовое, Семиз-Бугинское —
корундовое, Гаурдагское — серное, Чусов¬
ское — нефтяное, явившееся толчком для ра¬
бот, приведших к открытию Второго Баку, и
ряд других.

В недрах Института зародилась гидро¬
геология, развившаяся в настоящее время &
отдельную отрасль знания.

В Институте разработаны все основные
методики отдельных видов геологических и
разведочных работ, сконструирован и внедрён'
в практику геолого-разведочных работ ряд
инструментов, агрегатов и приборов, в том
числе и геофизических, которые находятся
теперь на вооружении многочисленной армии
советских геологов и разведчиков. К послед¬
ним относятся аэромагнитомер (для магнит¬
ной съёмки с самолета, при помощи которого
в настоящее время разрешается проблема
создания железорудной базы для ряда метал¬
лургических комбинатов, в том числе и Ле¬
нинградского), буровые станки ГБГ, мелко¬
алмазные коронки, приборы для бурения
сверхтвёрдыми сплавами и с глинистой про¬
мывкой, для определения искривлений сква¬
жин и т. д. и т. п.

В годы Великой Отечественной войны
ВСЕГЕИ оставил в Ленинграде только не¬
большую группу своих специалистов для об¬
служивания нужд Ленинградского фронта, а
все остальные специалисты были направлены
в Геологическое управление Министерстве
геологии СССР и его отделения, находящие¬
ся в Союзных республиках и отдалённых ча¬
стям РСФСР, где они вели работы оборонно¬
го значения.

Правительство СССР высоко оценило ра¬
боту Института; в 1944 г. орденами и меда¬
лями Советского Союза награждены свыше
70 человек, а в 1945 и 1946 гг. 9 Сталин¬
ских премий I степени и одна II степени
присуждены сотрудникам Института.

Ещё гремели пушки немецких вандалов»
пытавшихся бессмысленно разрушить Ленин¬
град, но сотрудники ВСЕГЕИ принялись уже
за восстановление Института, его научных
кабинетов и лабораторий, сильно повреждён-
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дьгх врагом. В 1946 г. Институт своими си¬
лами был а основном восстановлен, основные
кадры специалистов возвратились в Ленин¬
град, и была возобновлена работа в не¬
обходимых масштабах.

По указанию министра геологии СССР
И. И. Малышева задачами ВСЕГЕИ на
1945 г. являлось составление сводных геоло¬
гических карт я обобщающих работ, а также
разработка руководства по геологической
съёмке и поискам месторождений полезных
ископаемых и пр. Организованные Институ¬
том, в связи с этими задачами, экспедиции
проводили исследования на берегах Ладож¬
ского озера и в далёкой Якутии, на Урале
и в Фергане.

Как результат проведённой работы состав¬
лены: комплексная геологическая карта Евро¬
пейской части СССР, Урала и Кавказа в
масштабе 1:1 500 ООО. Подобная карта состав¬
ляется впервые не только в СССР, но и за
границей. На этой карте дано, кроме обще¬
принятого возрастного деления развитых на
этой части территории СССР горных пород,
также их литология, структура, полезные ис¬
копаемые и ряд других сведений, никогда на
картах подобного масштаба не показываемых.
Эта работа явилась результатом суммирования
обширнейшего материала по стратиграфии,
литологии, фациям, вулканизму, тектонике и
полезным ископаемым в предела* Европейской
■части СССР, включая Урал и Кавказ, с её
сложным геологическим строением, где под¬
водятся итоги нашим знаниям по геологии
этой части СССР. Карта будет служить ба¬
зой для разрешения многочисленных и раз¬
нообразных проблем научного и практическо¬
го значения, поставленных перед геологиче¬
ской службой страны.

Опубликована составленная по материалам
ВСЕГЕИ «Карта природных минеральных вод
СССР» в масштабе 1:10 000 000. Эта карта
■является первой попыткой показать гидроми-
неральиые богатства Союза ССР и отобразить
основные закономерности их распределения.

Составлена карта фактической и предпо¬
лагаемой нефтеносности территории СССР,
которая ляжет в основу дальнейших работ
тго поискам новых месторождений нефти. По¬
добная же карта составлена и по основным
угленосным районам СССР.

В целях составления методических посо¬
бий для проведения геологической съёмки
различных масштабов и поисков полезных ис¬
копаемых, разработаны подробные требования
к подобным исследованиям, поисковые при¬
знаки для некоторые полезных ископаемых
магматического происхождения и составлены
типовые геологические карты в масштабах
1:300 000 и 1:50 000, которые должны являть¬
ся образцами для работников геологической
•службы страны.

Продолжались работы по составлению та¬
ких каииталыных прудов, как «Геологи»
СССР», пде подводятся итоги наших знаний
по отдельным регионам страны. Вышедшие из
печати три тома этого издания («Донбасс»,
«Кузбасс» и «Восточный Казахстан») все
удостоены Сталинской премии. «Атласы ру¬
ководящих форм» позволяют сразу же опре¬
делять в полевых (экспедиционных) условиях
находки ископаемых организмов и устанавли¬
вать возраст содержащих их горных пород,
следовательно, давать в руки исследовате¬
ля определённые сведения по правильному
направлению работ для поисков тех или
иных полезных ископаемых. Монография по
геологии месторождений золота, молибдена
и вольфрама, где на фоне описания место¬
рождений и их происхождения даются ука¬
зания, где и как искать подобные месторож¬
дения и ряд других работ.

Слова любимого вождя И. В. Сталина:
«Нам нужно добиться того, чтобы наша про¬
мышленность могла производить ежегодно
до 50 миллионов тони чугуна, до 60 миллио¬
нов тонн стали, до 500 миллионов тонн уг¬
ля, до 60 миллионов тоин нефти»—^возлагают
на ВСЕГЕИ почётную задачу участия в
своевременной подготовке минерально-сырье¬
вой базы, которая могла бы обеспечить раз¬
витие добычи этих1 видов сырья.

В связи с этим ответственным заданием,
ассигнования Института в 1946 г. увеличива¬
ются в 21/г — 3 раза. Широко развиваются
экспедиционные исследования Института,
имеющие своей целью, с одной стороны, гео¬
логическую съёмку отдельных частей СССР,
как основы для развёртывания в дальнейшем
поисковых работ на различные полезные ис¬
копаемые, а с другой, непосредственные поис¬
ки месторождений цветных, чёрных и особен¬
но редких металлов, а также поиски новьгх
месторождений угля и нефти. Экспедицион¬
ные работы бущут производиться на Коль¬
ском полуострове, в Якутии, Танатуве, на
Енисее, на Мангышлаке, в Средней Азии
и т. д. Будут продолжены работы по созда¬
нию сырьевой базы для металлургии Ленин¬
градской области и для скорейшей газифика¬
ции Ленинграда.

Будет продолжаться составление сводных
и обобщающих работ по геологии Советско¬
го Союза и по его минерально-сырьевой ба¬
зе, что даст в .руки планирующим органам
основу для размещения новых предприятий
как добывающих минеральное сырье, так и
его перерабатывающих.

Всё это позволяет уверенно смотреть впе¬
рёд.

Задание Правительства и Партии будет
выполнено, минеральное сырье в достаточной
количестве советские геологи найдут.



94 Природа 1946

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА И АКАДЕМИИ
Египетская Академия Наук. Декан на¬

учного факультета Каирского университета
Фуада I проф. А. М. Мошаррафа Паша сооб¬
щает в Nature (157, 573, 1946) о создании
Египетской Академии Наук, официальное от¬
крытие которой состоялось в начале 1945 г.

Начало развития современной науки в
Египте было положено основанием недолговеч¬

ного Института Египта во время экспедиции
Наполеона. В 1859 г. Институт был восстанов¬
лен, но, несмотря на наличие в его составе
секции физико-математических наук и секции
агрономии, медицины и естественной истории,
он не стал национальным научным центром,
уделяя основное внимание литературе и искус¬
ству.

В 1925 г. создается Каирский университет
с научным, медицинским и инженерным фа¬
культетами. К работе в нем привлечён ряд круп¬
ных европейских ученых и в 1938/39 г. в уни¬
верситете обучалось 9000 студентов, из них
700 женщин. Университет развернул широ¬
кую научную деятельность. За 20 лет из науч¬
ного факультета вышло более 500 оригиналь¬
ных исследовательских работ: 150 было напе¬
чатано в египетских периодических изданиях
и 350 за границей. Основным научным журна¬
лом становится «Бюллетень научного факуль¬
тета», в котором, между прочим, напечатана
1-я часть новой „Флоры Египта*. Одновре¬
менно создается ряд исследовательских учреж¬
дений Министерством землецелия и другими
правительственными органами. Возникают раз¬
личные научные общества, как Египетская
королевская медицинская ассоциация, Энтомо¬
логическое общество, Королевское географи¬
ческое общество. Математическое и Физиче¬
ское общество Египта.

Организацией Академии Наук достигается

объединение все возрастающих научных сил
страны.

Общество по изучению эволюции. 30 мар¬
та 1946 г. во время ежегодного собрания Аме¬
риканской ассоциации для развития наук
(AAAS) в Сан-Луи было основано Общество
по изучению эволюции. Задача Общества —со¬
действовать изучению органической эволюции
и синтезу различных отраслей биологии, раз¬
рабатывающих эволюционное учение: палеон¬
тологии, систематики, генетики, экологии, био¬
географии и др. Президентом Общества из¬
бран известный американский палеонтолог
Д. Симпсон, автор вышедшей в 1944 г. книги
.The tempo and mode in evolution", в которой
дается попытка синтеза современной генетики
и палеонтологии. Вице-президентами избраны
ботаник Э. Бэбкок, генетик Д. Паттерсон,
энтомолог А. Эмерсон, секретарём— орнитолог
Э. Майр, автор книги .Systematics and origin
of species", казначеем К. Шмидт. Членами со¬
вета Общества избраны палеоботаник Р. Чани,
генетик Т. Добжанский, автор известной сводки
.Genetics and origin of species', зоолог Э. Дэнн,
Д. Джепсен, генетики Г. Меллер, С. Райт. Ре¬
зиденция Общества — Американский музей
естественной истории, Нью-Йорк. По всей
вероятности, это первое научное общество в
мире, задачей которого является разработка
теории эволюции.

Общество эндокринологии. По инициа¬
тиве журнала „Journal of Endocrinology* в Анг¬
лии создано Общество эндокринологии. Орга¬
низационное заседание состоялось 25 апреля
1946 г. в госпитале Томаса Ги, Лондон. По¬
чётным секретарем избран С. Фолли, почётным
казначеем Ц. Эмментс и почётным редактором
докладов Общества С. Цуккерман.

Д. В. Лебедев.
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И. И. Мечников. Страницы воспо¬
минаний. Сборник автобиографических ста¬
тей. Редакция и примечания А. Е. Гайсиновича.
Изд. АН СССР, 1946. (Научно-популярная
серия. Мемуары). 279 стр., 8 вклеек. Тираж
10 ООО. Цена в пер. 14 руб.

*

На долю И. И. Мечникова выпала редкая
честь: занять почётное место в пантеоне вели¬

ких учёных одновременно в двух, казалось

бы, столь далёких областях науки, как зоология
и патология. В первой Мечников, совместно
со своим другом А. О. Ковалевским, является
основателем сравнительной эмбриологии бес¬
позвоночных, во второй он обессмертил своё
имя теорией фагоцитоза и рядом эксперимен¬
тальных работ.

Биографическая литература о Мечникове
достаточно богата, и его многогранная деятель¬
ность получила освещение в ряде превосход¬
ных очерков и статей. Тем не менее нельзя
не приветствовать появление в мемуарной
серии Академии Наук СССР рецензируемой
книги, представляющей собою крупный вклад
не только в литературу о Мечникове, но
и вообще в литературу по истории науки.

В книге собран ряд статей И. И. Мечни¬
кова, напечатанных в малодоступных теперь
изданиях, статей, часто незаслуженно забы¬
тых, но отнюдь не утерявших своего интереса
для современного читателя. Напечатанные
в газетах и общих литературно-публицисти¬
ческих журналах преимущественно 10-х го¬
дов нашего века, статьи эти в большинстве
неизвестны широкому кругу читателей,
и составитель сборника А. Е. Гайсинович про¬
делал большую работу по их извлечению. Часть
материалов публикуется впервые и добыта
составителем из различных архивов, в част¬
ности, из архива Мечниковского музея.

Сборник содержит ряд статей по истории
науки: .К истории биологии в России за
истекающее пятидесятилетие*, .Александр
Онуфриевич Ковалевский*, .Воспоминания
о Сеченове*, где Мечников даёт много инте¬
ресного автобиографического материала, затем
ряд более мелких статей, посвящённых отдель¬
ным деятелям науки (Пирогову, физику Умову,
хирургу Листеру, бактериологу Коху и дру¬
гим) и воспоминаниям, связанным с различ¬
ными выдающимися научными датами. Неко¬
торые статьи выделены в .Приложения*, где
в числе другого материала дан ряд писем
Мечникова и к Мечникову.

Весь собранный материал сборника изоби¬
лует как автобиографическими записями автора,
так и богатейшими данныии по истории нау¬
ки и биографиям ря'да выдающихся современ¬
ников Мечникова. При этом и сам автор
(Мечников) и те, о кои он пишет, выступают

перед читателем живыми людьми, деятельными,
творящими, борющимися и, вместе с тем, не
лишёнными порой причудливых, порой наив¬
ных особенностей, лишний раз помогающих
представить себе живыми ушедшие в историю
фигуры творцов науки конца прошлого и на¬
чала настоящего века. Мечников умел выби¬
рать друзей. Среди них мы находим таких
замечательных деятелей науки, как А. О. Ко¬
валевский, Сеченов, Умов. Все они проходят
через многие страницы воспоминаний Мечни¬
кова, освещающего порой интимные стороны
их дружеских отношений. Так как Мечников
обладал прекрасным литературным стилем, то-
его статьи и воспоминания читаются очень

легко н в то же время оставляют глубокое
впечатление.

Ценность книги во много раз увеличи¬
вается благодаря обширным примечаниям соста¬
вителя. А. Е. Гайсинович давно уже зареко¬
мендовал себя большим знатоком истории
науки и много поработал над изданием серии
.Классиков биологии и медицины*, издавав¬
шейся Биомедгизом, а позже серии .Классиков
естествознания* Академии Наук СССР. Его
новая работа отличается как и всегда большой
тщательностью, отличным знанием гпохи и её
деятелей и уменьем притти на помощь чита¬
телю. Помимо примечаний, в книге дан ука¬
затель имён с краткой аннотацией и достаточно
подробная библиография, охватывающая всё
важнейшее, что было написано о Мечникове
(65 названий). К книге приложен ряд вклеек
< малоизвестными портретами Мечникова, его
автографами и снимками с дипломов.

Единственное замечание, которое можно
было бы сделать по поводу этой отличной
книги, касается расположения материала. Она
сделано не по хронологическому принципу, но
в то же время не выступает отчетливо и ка-
кого-либо другого принципа расположения
статей и заметок. Неясно, почему некоторые
статьи и воспоминания вынесены в .Приложе¬
ния*, хотя они ннчем принципиально не отли¬
чаются от материала основной части книги.

Но это мелочь. Основное же впечатление,
которое читатель выносит из прьчтения .Стра¬
ниц воспоминаний*, — это чувство признатель¬
ности к составителю за его большой труд
и удовлетворение по поводу поясления в на¬
шей всё ещё бедной литературе по истории
науки (и русской науки, в частности) новой
хорошей книги, ознакомление с которой будет
интересно самому широкому кругу советскиг
читателей.

Проф. 3. С. Кацнельсон.

*

В последние годы своей жизни И. И. Меч¬
ников намеревался написать свои воспоминания,,
но смерть, a eiL.fi ранее и тяжёлые пережи¬
вания в связи с первой мировой войной.
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помешали, к сожалению, этому намерению. По¬
этому чрезвычайно удачным надо считать замы¬
сел Издательства Академии Наук СССР выпу¬
стить отдельной книгой все те статьи Мечнико¬
ва, которые носят автобиографический характер
или отображают в его описании историю
современной ему эпохи и научные искания
длительной и исключительно плодотворной
жизни автора. Значительная часть этих мате¬
риалов была помещена в своё время в изда¬
ниях, нам теперь почти не доступных, а не¬
которые статьи и вовсе не появлялись на
■русском языке.

Книга содержит в себе 14 статей автора
по истории биологии в России второй половины
прошлого столетия и первого десятилетия теку¬
щего века, ряд воспоминаний о близко стоявших
к нему деятелях науки (А. Ковалевский, Сече¬
нов, Пирогов, Умов. Пастер, Листер, Кох,
-Лев Толстой и др.), а также личные пережи¬
вания Мечникова во время его жизни и дея¬
тельности в России и за границей. В виде
многочисленных и вполне уместных дополнений
к этим материалам в книге уделено много
места письмам Мечникова и некоторых его
адресатов к нему, а также и ряду исключи¬
тельно интересных мелких заметок автора.
С чрезвычайным интересом читаются эти
,Страницы воспоминаний*, как удачно названы
все указанные материалы, вышедшие из-под
пера талантливейшего человека, обладавшего
к тому же редкой способностью художествен¬
ного изображения своих впечатлений, наряду
■с их глубиной и искренностью.

Содержанию книги соответствует и очень
ценная редакторская обработка, с обильным
прибавлением примечаний, крайне нужных
в такого рода изданиях. Эту часть работы
издательства над книгой можно без преувели¬
чения считать образцовой, потребовавшей
•большого количества времени и усидчивого
труда: тщательная сверка с оригиналами не
только первых изданий, но и с сохранившимися
рукописями автора, установление вариантных
текстов, глубокие экскурсы в историю науки,

использование многочисленных архивных ма¬
териалов. В результате этой работы книга
обогатилась целым арсеналом существенных
редакторских примечаний, облегчающих чита¬
телю книги понимать .дух времени* её автора.

Вместе с тем, при подробном знакомстве
с книгой, возникает несколько пожеланий
к её редактору и издательству. Хотелось бы
прежде всего, чтобы такая эпопея в жизни
Мечникова, как борьба его за признание фаго-
цитной теории (главнейшее дело его жизни),
была пояснена гораздо большим числом
редакторских примечаний, чем их имеется
в настоящем издании. Желательно было бы
и большее количество календарных точных
дат, и особенно уместна была бы здесь хроно¬
логическая таблица .Дни и дела И. И. Мечни¬
кова* (для обоснования этого положения
достаточно указать, что, как ни странно, но
в нашей литературе встречается немало проти¬
воречий даже о таких датах, как смерть Меч¬
никова: указывается и 15-е и 16-е июля,
а в некоторых изданиях, например в „Малой
советской энциклопедии," 1915 год упоми¬
нается в качестве года смерти его . . . ).
В части иллюстраций книга несомненно выиг¬
рала бы, если бы изображения дипломов, полу¬
ченных автором воспоминаний, были заме¬
нены портретами его в детском и молодом
возрасте. Наконец, библиографический указа¬
тель мог бы быть более исчерпывающим по
части русской литературы.

Во всяком случае, все здесь сказанное
даёт полное основание выразить признатель¬
ность Издательству Академии Наук СССР от
лица многочисленных будущих читателей
книги за выпуск в свет этого издания, кото¬
рое и по своему внутреннему содержанию,
и по его дополнительной обработке, и даже
по его внешнему оформлению нельзя не при¬
знать образцовым. И остается в заключение
лишь пожелать: побольше бы таких изданий
выпускалось для широкого круга читателей

Проф. А. И. Метелкин.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛЫ

АКАДЕМИИ НАУК СССР

на 1947 г.

ММ
Наименование журнала

Число
номеров

Подписнс
цена

/I* It
в год на год

1 Автоматика и телемеханика 6 45 руб.
2 Акта физико-химика 6 72 .
3 6 36 в
4 Биохимия 6 36 .
5 Ботанический журнал 6 27' .
6 Вестник АН СССР 12 96 .
7 . древней истории 4 120 .
8 Джорнал оф физике 6 108 .
У Доклады АН СССР (русские) 36 216 .
10 ... (иностранные) 36 216 .
11 Журнал аналитической химии 6 36 .
12 физической химии 12 144 .
13 экспериментальной и теоретической физики . . 12 108 .
14 общей биологии 6 45 .
15 . химии 12 108 .

16 „ прикладной химии 12 126 .
17 12 144 .
18 Зоологический журнал 6 54 .
19 Записки Всероссийского минералогического общества . 4 30 .
20 Известия АН — отделение истории и философии . . . б 54 .
21 , — литературы и языка 6 54 .
22 . — технических наук 12 1S0 .
23 Известия4АН — отделение химических наук 6 63 .
24 . „ — экономики и права 6 45 .
25 . , — серия биологическая 6 72 .
26 . . — . географическая и геофизическая 5 54 .
‘21 . . — , геологическая 6 90 .
28 . . — . математическая 6 54 .

29 . . — , физическая 6 72 .

30 Известия Всесоюзного Географического общества . . . 6 63 .

31 Коллоидный журнал 6 45 .

32 Математический сборник 6 90 .
33 Мерзлотоведение 2 15 .
34 Микробиология 6 54 .

35 Наука и жизнь 12 36 .
36 Почвоведение 12 72 .

37 Прикладная математика и механика 6 63 .

38 Природа ... • 12 72 .

39 Советское государство и право 12 108 .

40 Советская этнография 4 90 .
41 . ботаника 6 3S .

42 Успехи современной биологии 6 60 „
43 , химии 6 48 .
44 Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченоьа . 6 72 .

1ШИНИМ86ТСЯ' К0НТ0Р°й .Академкнига*, Москва, Пушкинская ул., 23;
—i- 1 книжным магазином .Академкнига', Москва, ул. Горького, 6;

Отделениями конторы:
Ленинград, Литейный, 53а; Свердловск, ул. Малышева, 58;
Ташкент, ул. К. Маркса, 29 и отделениями .Союзпечати*;
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ния), член-корр. Б. J1. Исаченко (отд. микробиологии), проф. В. П. Савич (отд. ботаники),
акад. В. А. Обручев и проф. С. В. Обручев (отд. геологии), акад. Л. А. Орбели,
(отд. физиологии), акад. Е. Н. Павловский (отд. зоологии и паразитологии), акад.
А. М. Терпигорев (отд. техники), акад. И. И. Шмалыаузен (отд. общей биологии),

проф. М. С. Эйгенсон (отд. астрономии).
Ответственный секретарь редакции канд. б. н. В. С. Лехяович

u/ypuin ПИПУПЯРИ9МРVFT достижения в области естествознания в СССР
Ш/ГПЙЛ IIUIIJ ЛЛГПОЛI JCI и за границей, наиболее общие вопросы техники
и мезииины и освещает их связь с социалистическим строительством. Информируя
читателя о новых данных в области конкретного знания, журнал вместе с тем осве¬

щает общие проблемы естественных наук. t

ВШРНАПР ПРР flPTAR ПРИМ все основные отделы естественных наук,ГП/ГПпЛС II ГС Ди I НО JI СП 01 организованы также отделы: естественные
науки и строительство СССР, география, природные ресурсы СССР, история и фило¬
софия естествознания, новости науки, научные съезды и конференции, жизнь инсти¬

тутом и лабораторий, юбилеи и латы, потери науки, критика и библиография

VHVPHAfl РАГРЧИТАН ва наУчных работников и аспирантов—естественников
III/Г ПАН ГЯиО 1П1НП и общественников, на преподавателей естествознания
высших и средних школ. Журнал стремится удовлетворить запросы всех, кто инте¬
ресуется современным состоянием естественных наук, в частности широкие круги ра¬
ботников прикладного знания, сотрудников отраслевых институтов: физиков, химиков,
растениеводов, животноводов, инженерно-технических и медицинских работников ч т. д.

ПР И Р П П А** дает читателю информацию о жизни советских и иностранныхГ П Г U Д Я научно-исследовательских учреждений. На своих страницах
.Природа" реферирует естественно-научную литературу.
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