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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-БИОЛОГ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. В. МИЧУРИНА

Академик Н. В. Цицин, Д. М. Трошин

�

Современная биологическая наука и
сельскохозяйственная практика тесно свя¬
заны с именем И. В. Мичурина. Выдаю¬
щийся ученый-биолог, посвятивший всю
свою жизнь глубокому изучению объектив¬
ных законов развития растительных орга¬
низмов и разработке новых методов пере¬
делки природы растений, созданию новых
форм растительных организмов, достиг
в этом огромных результатов.

Жизненный путь И. В. Мичурина, итог
его более чем 60-летней научной деятель¬
ности поучительны во многих отноше¬
ниях.

В условиях царского помещичье-капита-
листического режима Мичурин был одино¬
ким, лишенным средств и возможностей, не¬
признанным экспериментатором, но преодо¬
левая все преграды, неутомимый естествоис¬
пытатель решительно и смело прокладывал
новые пути в познании законов природы и
овладении ими.

Великая Октябрьская социалисти¬
ческая революция коренным образом из¬
менила жизнь и научную деятельность
И. В. Мичурина. Преобразования, совер¬
шившиеся в нашей стране, открыли широкий
простор для развития науки. Коммунисти¬
ческая партия, Советское правительство,
вождь революции В. И. Ленин, его ученик
и продолжатель его дела И. В. Сталин окру¬
жили И. В. Мичурина заботой и вниманием,

создали самые благоприятные условия для
его деятельности.

Социалистическое строительство выдвину¬
ло перед наукой новые задачи овладения си¬
лами природы. Отвечая на эти требования,
И. В. Мичурин в послеоктябрьский период
своей жизни создал действенные методы
переделки природы растений, вывел свои
лучшие формы плодово-ягодных и других
сельскохозяйственных растений. Из ку-
старя-одиночки, каким Мичурин был^до
революции, он превратился в органи¬
затора дела большой государственной
важности, стал во главе общенародного
движения мичуринцев за обновление
Земли.

* * *

Важнейшей закономерностью развития
любой отрасли естествознания является
преемственность. Как бы ни был велик
гений того или иного ученого и как бы ни
были важны его открытия,— они всегда
связаны с историей развития науки. Ре¬
волюции в науке потому и возможны, что

им предшествует период накопления фактов,
отдельных теоретических обобщений, ко¬
торые как бы подводят базу под то или
иное открытие.

И. В. Мичурин был на уровне знаний
современной биологической науки, он
видел как успехи и достижения своих пред¬
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шественников, так и их слабые стороны.
Ученый-иоватор глубоко ценил труды своих
предшествеыыиков и, используя их откры¬
тия, двигал науку вперед, подиимая ее на
новую, более высокую ступень. Именно
поэтому мичуринское учение в биологиче¬
ской науке — это новый творческий этап в
развитии дарвинизма. Сам Мичурин, как,
впрочем, и Тимирязев, называл себя
дарвинистом и гордился этим.

100-летие со дня рождения Мичурина
почти совпадает со 100-летием выхода в
свет классического труда Чарлза Дарвина
«Происхождение видов» (1859 г.). С Дарвина,
по существу,начинается подлинная научная
биология. Открытию Дарвина предшество¬
вали выдающиеся обобщения Ламарка,
а также исследования в области ботаники,
эмбриологии, ' зоологии, палеонтологии,
которые и легли в основу теории Дарвина.
Важную роль, как известно, для его от¬
крытий играла сельскохозяйственная
практика того периода.

Дарвинизм — это стройная и убеди¬
тельно доказанная материалистическая
теория развития живой природы. На
огромном количестве фактов, выявленных
наукой до Дарвина, а также в результате мно¬
голетних собственных исследований приро¬
ды и изучения практики сельского хозяйства,
Дарвин убедительно доказал, что много¬
образная живая природа есть результат
ее исторического'развития, идущего от низ¬
шего к высшему, от простого к сложному.

Однако, раскрыв и убедительно доказав
общую картину развития живой природы,
опровергнув метафизику и идеализм во
взглядах на органический мир, вооружив
науку историческим методом понимания
живой природы, учение Дарвина поставило
перед биологие^ целый ряд нерешенных
задач.

Дарвин не занимался разработкой конк-
ретпых методов и способов, позволяющих
изменять природу организмов. Об этом он
говорил лишь в общей форме. К тому же
условия, в которых жил основополож¬
ник научной биологии, не выдвигали

проблемы управления живой природой. Эту
задачу поставил новый общественный строй
— социализм, и она была решена Мичу¬
риным.

Деятельность И. В. Мичурина часто
сравнивают с работами известного амери¬

канского ученого Лютера Бёрбанка. В ра¬
ботах этих двух ученых, безусловно, есть
общие черты, в частности, широкое при¬
менение метода отдаленной гибридизации.
У обоих есть прекрасные, оригинальные
сорта.Но у Бёрбанка нет того, что является
существенным в учении Мичурина, — это
теория управления развитием растений, под¬
твержденная практикой.

Пытливый по складу своего ума, отличав¬
шегося глубиной анализа, И. В. Мичурин,
как известно, направил всю энергию исследо¬
вателя на изучение различных сторон живой
природы. Стержнем всех его устремлений бы¬
ло создание нового, внесение коренных изме¬

нений в существующее, стремление творить и
совершенствовать. Это направляло его ум на
поиски новых средств и методов воздействия
на природу. Диалектико-материалистический
подход к познанию живой природы, разработка
новых методов переделки растительных орга¬
низмов — составляет главное в деятельности

Мичурина и характеризует новый этап в раз¬
витии биологической науки.

На основе материалистического мичурин¬
ского учения ныне развивается советская
сельскохозяйственная наука, вооружающая
работников сельского хозяйства действенными
методами преобразования растительного и
животного мира.

* * *

Великий преобразователь природы начал
с кропотливой работы селекционера-но-
ватора. Начало творчества Мичурина связано
с попытками акклиматизации южных сор¬

тов в средней полосе путем простого пе¬
реноса растений в новую обстановку или
путем прививки южан на морозостойкие
подвои — так учила селекционная наука

того времени. Первый этап оказался не¬
удачным: южные формы погибали, не будучи
в состоянии приспособиться к новым су¬
ровым условиям. И даже влияния морозо¬
стойких подвоев было недостаточно для
выживания южных, растений в средней
полосе России. Таким образом, основы¬
ваясь на горьком опыте самого Мичурина,
мы можем говорить о неприменимости ме¬
тода прямой акклиматизации южных рас¬
тений в северных местностях.

Затем Мичурин перешел к отбору сеян¬
цев от посева на своем участке местных
семяц*. инорайонных и иноземных сортов.
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И этот этап в значительной мере случайных
поисков не был успешен; сам Мичурин
называл его «кладоискательством».

Последний, наиболее длительный и
продуктивный этап — это этап сначала
близкой, а затем отдаленной, межвидовой
и межродовой вегетативной и половой гиб¬
ридизации и направленного воспитания
молодых гибридов. Завершением этого
этапа надо считать переход Мичурина к
сложной отдаленной гибридизации и со¬
четание ее с близкой гибридизацией при
повторном скрещивании отдаленных гиб¬
ридов между собой и с лучшими местными,
а также иностранными сортами. Этот про¬
цесс усложнения гибридных форм харак¬
терен сейчас для селекции многих сель¬
скохозяйственных культур, над которыми
работают советские ученые. Многие гиб¬
ридные сорта плодовых, ягодных, зерно¬
вых, технических и других культур уже
имеют сложные родословные, включающие
в качестве родителей 3—4 вида.

И. В. Мичурин с полным правом счи¬
тается у нас основоположником и созда¬
телем теории и практики отдаленной гиб¬
ридизации, как одного из самых действенных
методов селекции. Наблюдая появление в
своем питомнике естественных гибридов,
Мичурин попял, что отдаленная гибриди¬
зация — мощный стимул процесса эволю¬
ции живых существ, пользуясь которым
можно управлять наследственностью.
Решая задачу отдаленной гибридизации,
Мичурин и создал свою методику преодо¬
ления нескрещиваемости видов и родов.
Метод воспитания молодых гибридных
сеянцев, метод ментора, смеси пыльцы —
все это разработано и установлено им в
процессе исканий в области отдаленной
гибридизапии.

О начале своих работ новым методом
Мичурин пишет следующее:

«Ошибочное утверждение ботаников
прежнего времени о неприменимости скре¬
щивания растений различпых видов и ро¬
дов и о постоянном бесплодии таких гиб¬
ридов в продолжение долгого времени
моих работ лишало меня возможности более
широкого применения гибридизации.

Лишь случайно, встретив у себя среди се¬
янцев-гибридов второй генерации появление
видовых и родовых гибридов между куль¬
турными растениями, я перешел к искус¬

ственному скрещиванию растений разных
видов и родов между собой»1.

Значение этого направления он с осо*
бой силой подчеркивает в своей статье
«Генотипические изменения при межродо¬
вых скрещиваниях».

«Для нас,— писал И. В. Мичурин,—
сейчас актуальнейшей задачей является
найти путь, найти способ, уяснив который
мы могли бы легче и с ббльшим успехом
вмешаться в действия природы, тем са¬
мым раскрывая ее «тайны».

Основываясь на опытах и наблюдениях
в течение 60-летпей моей беспрерывной ра¬
боты, я нахожу, что этот.' путь лежит че¬
рез искусственное скрещивание — гибри¬
дизацию»2.

Одпако Мичурин вовсе не считал, что
для получения новых сортов достаточно
скрестить или привить два организма. В раз¬
работанной ученым системе переделки при¬
роды растений важное место занимает даль¬
нейшая работа над гибридиым поколением,
их направленное воспитание. Как пока¬
зали исследования самого Мичурина,
новый организм, полученный в результате
гибридизации, не представляет собой меха¬
нического соединения признаков его роди¬
телей, хотя эти признаки имеют важное
значение в формировании сорта. Задача
сводится к тому, чтобы полученный гибрид
путем воспитания направить в определенное
русло, формировать и закреплять в нем
нужные свойства и качества. Условия, в
которых будет воспитываться полученный
новый пластичный организм, имеют в дан¬
ном случае решающее значение. Пластич¬
ность гибридного организма, его податлив
вость к воздействию условий — вот что глав¬
ным образом характеризует гибридное поко¬
ление.

И. В. Мичурин разработал стройную
систему направленного воспитания полу¬
ченных им гибридов. Эти методы форми¬
ровали у организма нужные свойства и
закрепляли их в процессе его жизни. Если
гибридизация для Мичурина была важной
начальной ступенью, то воспитание гиб¬
ридов было второй, завершающей ступенью
в процессе получения нового организма.

Одним из действенных средств воспита¬

1 И. В. Мичурин. Соч., т. I, стр. 512.
2 Там же, стр. 579.
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ния нужных признаков у сеянцев плодовых

является разработанный Мичуриным метод
ментора, который широко применялся выдаю¬
щимся естествоиспытателем и дал ему воз¬
можность буквально заменять одни качества
другими. Так, например, методом ментора
он сменил у выведенного им сорта яблони
Бельфлёр-китайка присущее этому сорту ран¬
нее созревание на замедленное созревание.
У вишни Краса Севера таким путем была
изменена окраска плодов.

Методы воспитания гибридных растений,
разработанные Мичуриным, весьма разно¬
образны. Он исходил из того, что не один,
а многие факторы в своей сумме определяют
как возникновение новых признаков, так
и доминирование нужных признаков ро¬
дителей.

И. В. Мичурин придавал большое зна¬
чение почве, климатическим условиям,

воздействию других физических факторов,
в частности влиянию электрического света
на развитие организмов.

Разработав стройную и последователь¬
ную систему методов переделки природы
организмов, экспериментально выявив
основные факторы, воздействующие на
жизнедеятельность и развитие организма,
И. В. Мичурин тем самым вскрыл и причи-
чины развития органической природы. Он
был искусным, высокоталантливым и весьма
строгим экспериментатором. Он никогда
не делал поспешных и необоснованных
выводов, а пытливо и настойчиво искал
ответа у живой природы на волновавшие
его вопросы. Многое из того, что казалось
ему правильным, Мичурин неоднократно
проверял, искал фактов, противоречащих
уже сложившемуся взгляду. Любое теоре¬
тическое положение Мичурина основано на
проверенных экспериментальных данпых.
Практика для Мичурина была крите¬
рием истинности теоретических положе¬
ний. > \

Добиваясь изменения в организмах, полу¬
чения определенных свойств методом воздей¬
ствия условий среды, Мичурин убедительно
доказал, что существование и развитие
организмов находится в прямой и непо¬
средственной зависимости от окружающих
их условий. Условия существования орга¬
низма определяют качества и свойства его,
направляют процесс развития и видооб¬
разования.

* * *

При изучении работ И. В. Мичурина
нельзя не удивляться их размаху. Набор
культур, которые собрал и с которыми
работал выдающийся биолог, был очень
разнообразен. В него входили: яблоня,
груша, вишня, черешня, слива, терн, алыча,

миндаль, абрикос, персик, виноград, ма¬
лина, ежевика, крыжовник, актинидия,

смородина, барбарис, земляника, рябина,
грецкий орех, фундук, каштаны, шелковица,
полярная морошка, табак, подсолнечник,
земляная груша, дыни, арбузы, огурцы,
помидоры, сирень, жасмин, розы, сибирские
ирисы, индийские орхидеи, лилии и т. д.
Столь разнообразный набор культур го¬
ворит о пламенном стремлении Мичурина
сделать за свою жизнь как можно больше
полезного и разнообразного.

Исходный материал для селекции
И. В. Мичурин собирал упорно всю жизнь;
в числе его коллекций были представители
флоры почти всех континентов и стран
мира, не говоря уже об отечественных ра¬
стениях. Он использовал всевозможные пути
привлечения в коллекцию необходимых ему
растений.

В скрещиваниях Мичурин применял пред¬
ставителей флоры нетолько самых различных,
в том числе и окраинных зон СССР, но и
Индии, Китая, Памира, Японии, Западной
Европы, США, Канады и других стран мира.
Он неустанно собирал исходный материал
для селекции не только по плодовым и

ягодным, техническим, овощным, зерно¬

вым, декоративным и другим культурным

растениям, но и по представителям дикора¬

стущей флоры. Судя по родословным выведен¬
ных Мичуриным сортов и пород, именно
дикие формы яблони, груши, вишни, вино¬
града и были существенной частью работ
талантливого селекционера, особенно при
выведении холодостойких сортов и продви¬
жении их на- север.

Поиски новых методов в области селекции

потребовали от Мичурина широкого объема
работ, привлечения огромного количества са¬
мых различных растений.

На опытных участках его питомника
было до 40 тыс. гибридных растений, а еже¬
годно опыты по скрещиванию доходили до
300 комбинаций, причем число опыляемых
цветков достигало 200 тысяч.
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Плодоносящая слива, сорт
А. Н. Веньяминова. Научно-
исследовательский институт
плодоводства им. И. В. Мичу¬

рина

Плоды яблони Бушбон север¬
ный, сорт И. В. Мичурина

( внизу)

Г ибрид абрикоса селекции
А. Н. Веньяминова. Научно-
исследовательский институт
плодоводства им. И. В. Мичури¬

на (справа внизу)

Новый сорт крыжовника селек¬
ции К. Д. Сергеевой. Научно-
исследовательский институт
плодоводства им. И. В. Мичури¬

на (справа в середине)
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В Центральной генетической лабора¬
тории, как при Мичурине, так и после
него, число гибридных сеянцев достигло
сотен тысяч экземпляров, а число скре¬

щиваемых цветков доходило ^ иногда до
1 МЛН. в год.

Благодаря правильным методам селекции

И. В. Мичурину удалось вывести более
300 сортов самых различных растений.
В один только стандартный сортимент
областных и автономных республик Рос¬
сийской Федерации вошло 62 лучших сорта,
в том числе 22 сорта яблонь, 7 — груш,
3 — рябины, 7 сортов вишни, 6 — сливы,
2 — абрикоса, 3 — малины, один сорт
ежевики, один — смородины, 3 сорта кры¬
жовника, 7 сортов винограда.

И. В. Мичурин оставил своим помощни¬
кам огромный гибридный фонд растений,
еще не дошедший при его жизни до плодо¬
ношения; из этого фонда к настоящему
времени выделены десятки первоклассных
сортов.

Основная масса мичуринских сортов —
отдаленные гибриды. Из 15 лучших сортов
груш, выведенных при жизпи И. В. Мичу¬
рина, три сорта представляют собою сеянцы
и отпрыски существовавших ранее сортов,
шесть — близкие внутривидовые гибриды
и шесть — межвидовые отдаленные гибриды.
Наиболее интенсивно Мичурин исполь¬
зовал для скрещивания с культурными
сортами дикую уссурийскую грушу и по¬
лучил свои лучшие сорта — такие, как
Вере зимняя Мичурина, Русский эсперен,
Вере толстобешка, Пролетарка (Дюшес
зимний) и Вере Октября. Еще резче бро¬
сается в глаза преобладание в работе Ми¬
чурина метода межвидовой отдаленной
гибридизации, если судить по тем сеянцам,
которые он оставил в наследство своим
ученикам. По инвентаризации, начатой
П. Н. Яковлевым в 1934 г. еще при жиз¬
ни И. В. Мичурина и по заданию послед¬
него, в общем числе молодых сеянцев груши,
не вступивших в то время в пору плодо¬
ношения, было: близких внутривидовых
гибридов всего лишь 14, а отдаленных
межвидовых гибридов 46. В процессе от¬
даленных скрещиваний (как простых, так
и сложных) исключительное место за¬
нимает дикая уссурийская груша. Из 46
групп сеянцев ее участие отмечается в 45,
р лишь один отдаленный гибридный сеянец

получен от скрещивания груши иволист-
ной с грушей культурной, сорта Бессе¬
мянка.

Чрезвычайно близкую картину по сте¬
пени применения метода отдаленной гиб¬
ридизации мы видим и при анализе родо¬
словной мичуринских сортов яблони.

То, что И. В. Мичурин считал отдален¬
ную гибридизацию важнейшим методом
в селекции, видно и по родословным сортов
других культур, с которыми он неустанно
работал. При селекции вишен он главным
образом скрещивал виды культурной и дикой
вишни с культурными и дикими черешня¬
ми, дикие и культурные виды вишни между
собой, а также гибридные вишни с чере¬
мухой и т. д.

При селекции сливы в числе родитель¬
ских форм преобладали виды терна дикого,
терносливы, а также привлекался к скре¬
щиванию со сливой абрикос. При селекции
миндалей он использовал гибриды от скре¬
щивания монгольского миндаля-бобовника
с персиком Давида; при селекции рябины
широко использовались разные виды рябин,
а также боярышника и мушмулы, при се¬
лекции айвы — виды дикой Кавказской и
Сарептской, и при селекции винограда —
дикие виды винограда, особенно Амурского
и т. д.

Еще при жизни Мичурина его методы
широко распространились в науке и
практике. Последователи Мичурина, как
в нашей стране, так и далеко за ее
пределами, используя его теоретические
открытия и методы, обогатили науку
новыми фактами, экспериментальными
данными и новыми обобщениями.

Десять научно-исследовательских инсти¬
тутов и свыше ста опытных станций и
опорных пунктов в нашей стране заняты
осуществлением мичуринских методов плодо¬
водства. В результате обширной научно-
исследовательской работы по одной только
Российской Федерации в стандартный сорти¬
мент вовлечено свыше 1000 различных
сортов.

Разработанные Мичуриным методы
отдаленной гибридизации и последующее
воспитание гибридных организмов под
воздействием условий среды открыли ши¬
рокие возможности получения новых форм
организмов.

За 19 лет после смерти Мичурина кол-
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ-БИОЛОГ

лектив его лаборатории проделал большую
работу. Центральная генетическая лабора¬
тория изучает в настоящее время около
600 перспективных форм плодово-ягодных
растений, полученных еще Мичуриным.
Гибридный фонд лаборатории составляет
свыше 200 тыс. экземпляров. За это время
выведено около 600 ценных сортообразцов,
которые проходят испытания в широких
производственных условиях различных
областей и республик нашей страны. Бли¬
жайший ученик Мичурина И. С. Горшков
вывел 90 новых сортов яблонь, груш, вишен,
слив, ореха. Из выведенных Горшковым
сортов уже 13 принято на государственное
сортоиспытание. Другой ученик Мичурина
П. Н. Яковлев вывел цепные сорта груши,
абрикоса, а также получил зимостойкие
сорта абрикосов. С. Ф. Черненко вывел
десятки сортов яблонь и несколько сортов
груши.

Научный сотрудник лаборатории . А.
Горшкова, применяя мичуринский метод
отдаленной гибридизации, получила меж¬
родовой гибрид между яблоней и грушей.
Мичуринские методы позволили преодо¬
леть пескрещиваемость и получить пло¬
доносящее потомство. Используя гибридный
фонд1 яблони, созданный самим Мичуриным,
научный сотрудник лаборатории А. С.
Тихонова выделила 49 сортов и 55
форм, которые являются кандидатами
в элиты. 5 сортов, выведенных Тихоновой,
уже утверждены и приняты на государст¬
венное сортоиспытание.

Широко проводятся работы по выведе¬
нию новых сортов ягодных культур и вино¬
града. Так, выведенные лабораторией
47 сортов винограда проходят госу¬
дарственное сортоиспытание. Проходят
также государственное сортоиспытание
9 сортов малины, 21 сорт смородины,
6 сортов крыжовника и 2 сорта еже¬
вики.

Об огромном’ практическом значении
трудов как самого Мичурина, так и его
последователей, о дальнейшем творческом
развитии мичуринского учения в нашей
стране свидетельствует и то, что мичурин¬
ские сорта в настоящее время занимают в
нашец. стране более 300 тыс. га площади
садов.

Большую работу проводит Научно-ис-
следовательский институт плодоводства

им. И. В. Мичурина. В Институте 150 га
коллекционных насаждений плодово-ягод¬
ных культур, которые включают свыше
двух тысяч сортов. Коллекционный питом¬
ник Института представляет ценнейшую
маточную базу для гибридизации, которая
обслуживает многие опытные учреждения
в нашей стране. В гибридном питомнике
более 450 тыс. сеянцев. Этот гибридный
фонд расположен в различных зонах
страны. Институтом и его опытной сетью
уже выделено 1657 сортов й элитных сеян¬
цев, из них передано на государственное
сортоиспытание 256, а в стандарт вклю¬
чено более 100 сортов плодово-ягодных
культур.

Опытная сеть Института на Урале и
в Сибири, в задачу которой входит про¬
движение плодово-ягодных культур в се¬
верные зоны, только в 1954 г. ввела в про¬
изводство 25 сортов яблонь, 4 сорта сливы,
6 сортов абрикоса, 15 сортов земля¬
ники.

Алтайская плодово-ягодная станция,,
развивая учение Мичурина, используя и
применяя его методы, уже решила ряд за¬
дач северного плодоводства. В настоящее-
время на станции имеется около 8 тыс.
гибридных сеянцев яблони, из них около'
1,5 тыс. плодоносящих. Станцией рекомен¬
довано в стандартный сортимент Алтай¬
ского края 9 сортов яблони, 18 сортов смо¬
родины и 8 сортов крыжовника. Переданы
на государственное сортоиспытание выведен¬
ные станцией 11 сортов яблони, 8 сортов-
смородины и 6 сортов крыжовника.

Развитием садоводства в центральной
нечерноземной полосе занимается Москов¬
ская плодово-ягодная опытная станция.

Сотрудники станции, совершенствуя ме¬
тоды мичуринской селекции, разрабатываю?
агротехнику, способствующую получению'
высоких урожаев; ими выведены крупно¬
плодные, урожайные, зимостойкие сорта
земляники (Комсомолка, Красавица Заго¬
рья, Поздняя Загорья и др.), замечательные
сорта яблони (Десертное, Аркад новый,
Июльское, Слава, Победа, Юбилейное,
Стандарт и ДР-), сферотекоустойчивые
урожайные сорта крыжовника, новые сорта
малины, зимостойкие сорта сливы. тан-
цией ведутся чрезвычайно ценные, углуб¬
ленные работы по первоначальному под¬
бору исходных форм, повторному скрещи-
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ианию молодых гибридов и направленному
воспитанию сеянцев.

Мичуринские методы обогатили новыми
сортами южное плодоводство. Так,например,
Краснодарская плодово-виноградная опыт¬
ная станция создала новые сорта аб¬
рикоса, персика, смородины, земляники,
малины, крыжовника, сливы и других
культур.

Станцией разработана система удобре¬
ний, ухода за культурами, которая способ¬
ствует повышению урожая плодов на 30—
50 %. В 1954 г. станцией рекомендовано в
стандартный сортимент 8 сортов земляники,
6 сортов смородины, 6 сортов крыжовника,
6 сортов малины. Саженцами новых сортов,
выведенных станцией, заложены сады во
многих южных районах.

Широко применяя мичуринские методы,
украинские научно-исследовательские учре¬
ждения и опытники-мичуринцы вывели 334

перспективные формы плодовых и ягодных
растений, из которых 81 сорт районирован.
Украинские селекционеры-плодоводы твор¬
чески развивают учение И. В. Мичурина о
направленной изменчивости, совершенствуют
методы воспитания гибридных сеянцев. По
всей Украине раскинута сеть сортоиспыта¬
тельных участков, занимающих 1345 га, на
которых испытываются 524 сорта яблони,
135—груш, 170—сливы и алычи, 99—вишни,
136—черешни, 106—абрикоса и 73—персика.

Большое значение приобретает творче¬
ское развитие мичуринского наследия и
в других наших союзных республиках.
В Молдавии значительную селекционную
деятельность развивает Институт плодовод¬
ства и виноградарства филиала Академии
наук СССР. За последние пять лет им выве¬
дено и передано на государственное испыта¬
ние и в производство 59 новых сортов груши,
айвы, абрикоса, сливы, черешни, миндаля,
персика.

Созданный в 1947 г. при Академии наук
Узбекской ССР Плодово-ягодный институт
применяет мичуринские методы в местных
условиях. Под руководством Института за
последние годы новыми сортами плодовых
культур в колхозах заложено 2100 га
садов. Институтом проведено породно-сор¬
товое районирование плодовых культур
в Ферганской долине, в зоне Голодной степи
и низовье Аму-Дарьи.

В Советской Армении ценную работу

по развитию горного садоводства ведет Ин¬
ститут плодоводства Академии наук Армян¬
ской ССР. В итоге углубленного исследова¬
ния Институтом рекомендовано для заклад¬
ки садов в горах 28 мичуринских сортов.

Мичуринские методы получили свое твор¬
ческое развитие в работах отдела плодово-
ягодных культур Всесоюзного института ра¬
стениеводства. Отдел имеет 6 опытных стан¬
ций, расположенных в различных географи¬
ческих зонах страны. На основе скрещивания
многообразных форм, как культурных, так
и диких, уже получены важные результаты —
выведено 149 новых сортов, из\них 55 вве¬
дено в стандарт. Так, например, 13 сортов
черешни принято на государственное сорто¬
испытание. Черешня, как известно, южная
культура, однако благодаря мичуринским
методам воздействия она произрастает в Ле¬
нинградской, Псковской и Новгородской
областях и дает хорошие урожаи.

Мичуринские методы отдалепной гибри¬
дизации и направленное изменение гибридов
получили широкое распространение в рабо¬
тах по выведению новых зерновых и техни¬
ческих культур.

До недавнего времени хлопчатник как
культура был представлен крайне бедным
набором сортов. Так, например, в до¬
революционной России сорта хлопчатника
отличались низкой урожайностью и давали
короткие грубые волокна. Процент выхода
волокна также был крайне’ незначителен.
С развитием хлопководства в нашей стране
перед наукой встала задача обеспечить оте¬
чественную промышленность высококаче¬
ственными продуктивными сортами хлоп¬
чатника.

Применяя мичуринские методы, селекцио¬
неры вывели целый ряд ценнеС : сортов
хлопчатника. Они также добиваются получе¬
ния у хлопчатника таких свойств, как макси¬
мальная длина волокна, высокая продуктив¬
ность, скороспелость, крупность коробочки,
цветная окраска, волокна и др.

Достигнуты значительные результаты и
в селекции овощных культур. Так, например,
Грибовская селекционная станция, приме¬
няя мичуринские методы в овощеводстве, вы¬
вела 67 новых сортов и многие сорта значи¬
тельно улучшила. Станцией передан в про¬
изводство 141 сорт различных овощных
культур, среди них капуста, морковь,
штамбовые томаты, огурцы, горох и др.
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Ведется большая работа по выведению но¬
вых сортов, пригодных для возделывания
в северных районах таких культур, как
дыня, перец, баклажан, сахарная кукуруза
и др.

Грибовская станция широко применяет
скрещивание однотипных сортов, происхо¬
дящих из географически отдаленных райо¬
нов. Этим методом были получены новые
сорта свеклы, моркови и лука. Здесь широ¬
ко применяется метод вегетативно-половой
гибридизации с последующим направленным
воспитанием гибридов. Этим методом был по¬
лучен новый сорт дыни, способный произра¬
стать в условиях Подмосковья. Получение
такого сорта дыни оказалось возможным на
основе вегетативно-половой гибридизации
между дыней и тыквой. Новые сорта дынь
для северных районов обладают хорошими
качествами и уже приняты в производство
в колхозах Московской области и других
областей.:

Селекционеры-овощеводы решили зада¬
чу получения новых сортов овощных
культур, используя систему методов Мичу¬
рина, однако эти методы они применяли
творчески. Гибридизация, как внутри- и
межсортовая, так и межвидовая и межродо¬
вая, * последующее воспитание гибридных
поколений были исходными в работе селек-
ционеров-овощеводов. На этой основе они
разработали конкретную методику приме¬
нительно к овощным культурам, обогатив
практику овощеводства новыми сортами.
Овощеводы-селекциоперы одновременно с
этим внесли важнейший вклад в теорию,
раскрыли существенные закономерности раз¬
вития и изменения овощных культур.

На основе мичуринских методов осуще¬
ствляются важные работы и в лесоводстве.
Значительным достижением советских се-

лекциоперов-лесоводов является гибридная
секвойя. Это ценное вымирающее дерево
восстановлено усилиями наших селекционе¬
ров, скрестивших между собой виды гигант¬
ской и вечнозеленой секвойи. Академик
В. Н. Сукачев методом межвидовых скре¬
щиваний получил большое число новых
видов ивы, имеющих хозяйственное значе¬
ние. Методом отдаленной гибридизации
выведены многие формы древесных
растений. Собирательство, присвоение
готового в лесном хозяйстве начинает сме¬

няться лесонасаждением лучших по¬

род, среди которых выдающееся место при¬
надлежит деревьям гибридного происхожде¬
ния.

Отдаленная гибридизация применяется
последователями Мичурина не только в дре¬
весных, но и почти во всех возделываемых
растениях. Только в семействе злаковых

можно перечислить целый ряд ценных гиб¬
ридных сортов. От межвидового скрещива¬
ния мягкой и твердой пшеницы в Саратове
получен сорт яровой пшеницы «Саррубра»,
дающий наилучшее зерно и занимающий
в экспорте страны по своим качествам первое
место. Там же от скрещивания пшеницы и
ржи выведен озимый сорт пшеницы — ржа-
но-пшеничный гибрид 46/131, занимающий
большие посевные площади.

Институт земледелия Юго-Востока (Сара¬
тов), творчески применяя мичуринские мето¬
ды, вывел более 20 высокоурожайных сортов
зерновых культур. Эти сорта широко райони¬
рованы и занимают посевную площадь в
14 млн. га.

От межродового скрещивания пшеницы
с пыреем получены озимые и яровые, од¬
нолетние и многолетние зерновые и зерно¬
кормовые пшенично-пырейные гибриды.
Эти гибриды обладают очень прочной непо¬
легающей соломой, имеют повышенное
содержание белка в зерне. Озимый гибрид
№ 599 обладает высоким иммунитетом по
отношению к головне и не нуждается в
протравливании. Озимый гибрид 186 от¬
личается очень крупным колосом и зерном,
устойчивостью к полеганию и значительной
скороспелостью, позволяющей начать убор¬
ку на 5—6 дней ранее. Озимый гибрид
№ 1 — самая устойчивая к полеганию пше¬
ница, выдерживающая урожай свыше 70 ц
с 1 га. Все озимые и яровые гибриды — от¬
личные комбайновые сорта.

Однолетние пшенично-пырейные гиб¬
риды ныне занимают около 200 тыс. га
посевных площадей. Они районированы в 10
областях СССР, главным образом в
северных зонах.

Многолетняя пшеница, промежуточные
зернокормовые гибриды являются совер¬
шенно новыми видами, не существовав¬
шими ранее на Земле.

Методы Мичурина применяют многие
селекционеры. Так, например на Харь¬
ковской - государственной селекционной
станции, руководимой В. Я. Юрьевым, соз¬
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дан ряд новых сортов зерновых культур.
Этим же методом получен ряд сортов овощ¬
ных культур, картофеля, люцерны, экс-
парцета и др.

Одесский селекционно-генетический инсти¬
тут им. Т. Д. Лысенко методами Мичурина
вывел новые сорта пшеницы, кукурузы и дру¬
гих культур, которые внедрены уже в произ¬
водство. Важных результатов для земледелия
Сибири добился Омский научно-исследова¬
тельский институт зернового хозяйства. Ин¬
ститут получил и уже передал производству
новые сорта зерновых культур, картофеля,
трав и других сельскохозяйственных расте¬
ний.

Теория и практика И. В. Мичурина
поставлена сейчас в широких масштабах на
службу сельскохозяйственного производ¬
ства. Идеи Мичурина, его теоретические
обобщения и методы воздействия на орга¬
низмы широко применяются не только
учеными, но и новаторами-практиками,
агрономами, зоотехниками, колхозииками,
работниками совхозов и МТС. По достоин¬
ству оценив и умело используя метод гиб¬
ридизации и воспитания растений и живот¬
ных, тысячи новаторов-мичуринцев доби¬
лись прекрасных результатов как в об¬
ласти селекции, так и в агротехнике и зоо¬
технии.

* * *

Мичуринское учение сформировалось и
получило свое широкое распространение
в тесной связи с практикой. Практика,
опыт для выдающегося ученого-биолога
были основой развития науки, главной
движущей силой. Мичурин неизменно под¬
черкивал, что базой для дальнейшего раз¬
вития его научных исканий являются кол¬
хозы и совхозы.

Главной своей задачей и целью жизни
учепый считал развитие садов, продвиже¬
ние плодоводства на Север, обогащение
садов новыми сортами.

Широкое и повсеместное развитие садо¬
водства у нас — важнейшая народнохозяй¬
ственная задача. Вот почему в нынешние
дни, когда мы отмечаем 100-летие со дня
рождения И. В. Мичурина, массовое рас¬

ширение садов, ягодников, виноградников
в колхозах, совхозах, на школьных участ¬
ках и в пригородах явится самым лучшим,
выражением признательности народа вели¬
кому преобразователю природы.

Важнейшей задачей является широкая
и углубленная пропаганда, распростране¬
ние мичуринского учения и методов его-
работы, популяризация выведенных Ми-
чурипым и его последователями сортов-
культур. Однако шаблонное, без учета
специфики объекта, повторение мичурин¬
ской методики не может дать нужного эф¬
фекта. Требуется не только применение
методов Мичурина, но и дальнейшее их
развитие, поиски новых средств воздействия
на живую природу, новых методов иссле¬
дования ее. Мичурин сам ставил задачу
беспрерывпого и постоянного поиска но¬
вого, более совершенного.

Одним из действенных средств распро¬
странения учения выдающегося биолога
явится дальнейшее развитие движения
мичуринцев. Мичуринцы — это специалисты
сельского хозяйства, колхозпики, работники
МТС и совхозов, на практике осуществляю¬
щие учение выдающегося естествоиспытателя.
Мичуринцы, пользуясь методами своего вели¬
кого учителя, выводят новые сорта плодово-
ягодных, зерновых и технических культург
обогащая страну новыми природными бо¬
гатствами.

Важную роль в этом деле играют школь¬
ники и пионеры, юные натуралисты, под¬
растающее поколение граждан великой
советской страны. На школьных участках,
на участках юннатов и в домах пионеров
юные новаторы ведут свои ценные работы
по внедрению мичуринских сортов, по сбору
и акклиматизации дикорастущей флоры,
выведению новых сортов.

В многообразной, творческой, новатор¬
ской деятельности миллионов советских

людей — колхозников, агрономов, селек¬
ционеров, лесоводов, опытников,, юных

натуралистов, ученых-экспериментаторов
ярко проявляются характериые черты со¬
циалистического общества, его культуры, пе¬
редовой науки, горячим поборником которой
всегда был Иван Владимирович Мичурин.
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27 октября 1955 г. исполняется сто лет
со дня рождения Ивана Владимировича
Мичурина — великого преобразователя при¬
роды, отдавшего на благо народа свой бле¬
стящий талант экспериментатора и натура¬
листа.

Большой жизненный путь прошел Иван
Владимирович Мичурин. Он начал его скром¬
ным экспериментатором и закончил почетным
академиком Академии наук СССР. Шестьде¬
сят лет своей творческой жизни ученого-
труженика замечательный естествоиспыта¬
тель отдал народу.

Свою творческую работу Мичурин начал
двадцатилетним юношей. «Только я, как
помню себя, — вспоминал Иван Владими¬
рович,— всегда и всецело был поглощен
только одним стремлением к занятиям вы¬
ращивать те или другие растения, и на¬
столько сильно было такое увлечение, что
я почти даже не замечал многих остальных

деталей жизни; они как будто все прошли мимо
меня и почти пе оставили следов в памяти.

А между тем, как теперь вдумаешься, сколько
потрачено мною сил, сколько положено тя¬
желого ручного труда и перенесено раз¬
личных лишений, вследствие крайнего не¬
достатка материальных средств, к дости¬
жений намеченных целей...»1.

1 И. В. Мичурин. Соч., т. IV, 1948, Сельхозгиз, стр« 3.

Скопив небольшую сумму денег, в 1885 г.
Иван Владимирович купил небольшой кло¬
чок земли в нескольких километрах от
г. Козлова, перенес на собственных руках
все свои растения и на двенадцатом году
своих опытных работ публикует «Полный
иллюстративный каталог-прейскурант фрук¬
товым, декоративным деревьям и кустар¬
никам, а также свежего сбора семян плодо¬
вых деревьев».

Неоднократно обращался Мичурин в де¬
партамент земледелия с докладами и проекта¬
ми расширения своих опытов — царское
правительство на все подобные предложения
отвечало отказом.

Своими достижениями-’ Мичурин- обязан
прежде всего Коммунистической партии и
Советской власти, которые обеспечили неогра¬
ниченные возможности для творческой дея¬
тельности талантливого новатора и экспери¬
ментатора, смело прокладывавшего новые
пути в преобразовании природы.

В самые трудные для молодой республи¬
ки годы опытам великого естествоиспытателя

было оказано исключительное внимание,
работам Мичурина придавалось большое го¬
сударственное значение.

«Едва только окончилась гражданская
война, — писал И. В. Мичурин, — как на
мои работы обратил внимание не кто
иной, как светлой памяти Владимир Ильич
Ленин. По указанию Владимира Ильича

13



И. С. ГОРШКОВ

в 1922 г. мое дело получило невиданный
размах» 1.

На августовской сессии (1948 г.) Все¬
союзной Академии сельскохозяйственных

наук им. В. И. Ленина перед лицом всей
научной общественности была продемонстри¬
рована действенность и значимость учения
великого преобразователя природы Ивана
Владимировича Мичурина, этого прогрессив¬
ного направления биологической науки,
творчески развивающего дарвинизм.

И. В. Мичурин не был кабинетным ученым.
Опираясь на прогрессивные открытия и
достижения науки, он проложил творческие
пути преобразования природы, обогатил
нашу Родину чудесными и ценными сортами
и формами плодовых и сельскохозяйственных
растений.

Единство теории и практики, неразрыв¬
ная связь научной мысли с производством —
самое характерное для мичуринской науки,
ее основа и краеугольный камень.

Учение И. В. Мичурина создалось на
основах и достижениях отечественного естест¬

вознания и сельскохозяйственной практики,
являясь продолжением традиций выдающих¬
ся деятелей русской науки и общественной
мысли.

В своих экспериментальных и теоретиче¬
1 И. В. Мичурин. Соч., т. I 1948, стр. 610.

ских работах Мичурин
неоднократно говорил,
что вся суть его работы
заключается в изучении
законов растительного
мира, к которому он
подходит диалектиче¬

ски. Не случайно свои
труды Мичурин начи¬
нает с известного по¬

ложения одного из

основоположников диа¬

лектического материа¬
лизма — Ф. Энгельса о

том, что для диалектики
нет ничего окончатель¬

ного, абсолютного, свя¬
того; ничто не может

устоять перед ней,
кроме непрерывного
процесса становления и
уничтожения, бесконеч¬
ного восхождения от

низшего к высшему.

И. В. Мичурин рассматривал про¬
исхождение органических форм как след¬
ствие естественного отбора, в соответствии
с дарвиновской теорией, точно определившей
и подробно проследившей один из важней¬
ших факторов природного процесса.

Изучение закономерностей процессов фор¬
мирования десятков тысяч гибридов поз¬
волило Мичурину формулировать класси¬
ческие положения о наследственности и

изменчивости растительных и животных

форм. В своей работе «Исторический метод в
биологии» К. А. Тимирязев ставил вопрос —
«Можем ли надеяться овладеть формооб¬
разовательным процессом, как овладели,
например, питанием? Можем ли по про¬
изволу не только уменьшать или увеличи¬
вать растительную массу, но и сообщать
ей ту или другую форму»1.

На этот вопрос и исторические требова¬
ния, поставленные всем ходом развития науки
в XX столетии, дает ответ великий натура¬
лист и экспериментатор И. В. Мичурин
своими творческими принципами и методикой
сознательного управления процессами на¬
следственности и изменчивости органических
форм.

1 К. А. Тимирязев. Соч., т. V, 1938, Сельхозгиз,
стр. 131.
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И. В. Мичурин срав¬
нивал природу с за¬
крытой книгой. «Чтобы
понять и изучить одну

из страниц этой кни¬
ги,— учил Мичурин,—
требуются столетия вре¬
мени и труд многих
людей»1. В течение де¬
сятков лет, ценою тя¬

желого труда и лише¬
ний Мичурин прокла¬
дывает новые пути в
науке; на основе уче¬
ния Мичурина, на его
понимании эволюции с

позиций творческого
дарвинизма мы ищем
теперь пути для реше¬
ния наиболее слож¬
ных проблем вида и
видообразования. Про¬
блема вида была
одной из главных тем
экспериментальных работ Мичурина и пред¬
метом его глубоких размышлений.

И. В. Мичурин создал и разработал тео¬
рию и методы сознательного управления
жизнйю растений: принципы и методы гибри¬
дизации, воспитания растительных организ¬
мов, принципы и методы искусственного
отбора. Научные основы и методы селекции
он создавал на основе правильного познания
того, как создавала и до сих пор безоста¬
новочно создает бесчисленные виды растений
сама природа.

Экспериментальные и теоретические ра¬
боты Мичурина в области селекции куль¬
турных и дикорастущих форм растений и
разработанная им система методов гибри¬
дизации и приемов воспитания (метод мен¬
тора, вегетативное сближение, посредник
и т. д.) построены на правильном понимании
закономерностей развития органических форм
путем постоянной борьбы наследственности
и приспособления.

Достаточно привести примеры, ставшие
классическими, создания таких мичуринских
сортов, как яблоня Кандиль-китайка и гру¬
ша Вере зимняя Мичурина. Установление
связи ^ежду проявлением признаков, истори¬
ческим развитием исходных форм и конкрет-

Рабочий кабинет И. В. Мичурина

ными условиями произрастания гибрид¬
ного потомства и дало Мичурину воз¬
можность вскрыть закономерности домини¬
рования, выраженные им в следующей фор¬
муле:

«Чем дальше отстоят между собой пары
скрещиваемых растений-производителей по
месту их родины и условиям их среды,
тем легче приспособляются к условиям сре¬
ды в новой местности гибридные сеянцы»1.
На основе мичуринских принципов гибриди¬
зации мы имеем полную возможность в

известной степени научно предопределить
направленность и степень доминирования
нужных нам признаков и свойств гибрид¬
ных организмов, усиливать наследственно
заданные признаки путем воздействия внеш¬
ней среды, воспитания и другими исторически
сложившимися условиями развития орга¬
низма.

Так, описывая на страницах журнала
«Садоводство» (1917) выведение сорта гру¬
ши Вере зимняя, Мичурин указывает на
то, что «в данном случае дикая уссурий¬
ская груша в роли материнского растения
наследственно передала своим гибридам
только одну выносливость, не оказывая осо¬

бенно дурного влияния на качества и свой-

1 И. В. Мичурин. Соч., т. I, стр. 184. 1 Там. же, стр. 502.
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Бельфлёр-кптайка в цвету. Сорт И. В. Мичурвва

•ства плодов, унаследованных ими от Бере
Диль, очевидно лишь потому, что скрещи¬
вание было произведено во время первого
цветения сеянца уссурийской груши в ее
молодом возрасте, еще не успевшей вырабо¬
тать в себе той энергичной силы наслед¬
ственной передачи потомству своих свойств,
какой вообще отличаются все дикие виды
плодовых растений. К тому же сила наслед¬
ственной передачи в этом случае была еще ос¬

лаблена резкой переменой условий среды раз¬
вития молодого сеянца уссурийской груши
у нас, в сравнении как почвенных, так [и]
климатических условий ее родины Маньч¬
журии» 1.

Мичуринское учение об управлении ра¬
стительными организмами нашло яркое вы¬
ражение в разработанных Мичуриным мето¬
дах вегетативной гибридизации, в частности
метода ментора. Этот метод, как известно,
основан на глубоком воздействии привоя
и подвоя. Как экспериментально доказано,
действие подвоя на привой и обратно ска¬
зывается не только на изменении хозяй¬
ственно-биологических признаков привитых
компонентов, но и на формировании их
половых элементов, что в дальнейшем
проявляется! в потомстве при семенном раз¬
множении.

На основе своих многолетних 1блю-

дений Мичурин создает принципы и мьтоды
вегетативной гибридизации, стройное че-
ние о направленном изменении природы
растений — о менторах, ставшее теперь цен¬
ным орудием овладения природой. Мичурин
говорит, что процесс присоединения при¬
вивкой частей растений .различных форм,
в сущности, аналогичен половому про¬
цессу.

В результате работ И. В, Мичурина мы
имеем возможность лучше понять целый
ряд явлений, к которым относится возник¬
новение некоторых глубоких и разносто¬
ронних изменений признаков и свойств
гибридных организмов.

Центральная генетическая лаборатория,
основателем и руководителем которой был
И. В. Мичурин, на основе принципов его
учения, продолжает работать над созданием
новых форм и сортов плодовых, ягодных,
овощных и декоративных культур растений,
над изучением и развитием научного насле¬
дия Мичурина.

Свыше 596 сортообразцов плодово-ягод¬
ных растений, выведенных И. В. Мичу¬
риным и его последователями, изучаются
и испытываютсяв садах и на опытных участках

Лаборатории. Из сотен новых форм плодовых
и ягодных растений, выведенных коллек¬
тивом Лаборатории, 75 перспективных форм
передано на государственное сортоиспыта¬
ние и 35 сортов введено в стандарт.

1 И. В. Мичурин. Соч., т. I, стр. XLI.
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Лаборатория широко использует бога¬
тейший фонд гибридиых растений, выращен¬
ных Мичуриным, многие из которых служат
ценными исходными формами для дальнейшей
работы по гибридизации, а также изучения
влияния внешних условий развития на фор¬
мирование хозяйственно-ценных признаков у
гибридных сеянцев.

Подходит к концу обработка материалов
по изучению фонда гибридных растений

Ренет бергамотный. Гибрид яблони и груши.
Сорт И. В. Мичурина

И. В. Мичурина, многие из которых уже всту¬
пили в пору плодоношения и введены в стан¬
дартный сортимент средней зоны СССР для
широкого размножения в совхозах иколхозах.

Изучение мичуринских сеянцев, получен¬
ных от гибридизации генетически и геогра¬
фически отдаленных форм растений, так и
сеянцев от посева корнесобственных мичу¬
ринских сортов во втором поколении (при
свободном опылении) имеет большое науч¬
ное и хозяйственное значение. Нельзя не от¬

метить, что при взаимной гибридизации
мичуринских сортов они дают выход исклю¬
чительно ценного в практическом отноше¬
нии потомства гибридных сеянцев.

На этом мичуринском гибридном мате¬
риале раскрывается глубина и значимость
основ мичуринской селекции и огромной
роли внешней среды при выведении хозяй¬
ственно-ценных форм от простого; посева
семян плодовых растений.

В РСФСР и в других союзных республиках
созданы маточные сады, в которых произра¬
стают лучшие стандартные мичуринские
сорта и сорта селекции Центральной гене¬
тической лаборатории.

В садах Тамбовской, Воронежской, Ор¬
ловской, Пензенской, Липецкой, Курской,
Тульской, Рязанской, Московской и других
областей, в районах Поволжья, Урала,
Сибири и Алтая, во всех республиках
культивируются мичуринские десертные
сорта: Пепин шафранный, Кальвиль ани¬
совый, Кандиль-китайка, Пепин-китайка,
Шафран-китайка, Бельфлер-китайка, Сла¬
вянка и т. д. Мичуринские морозостойкие
и урожайные сорта винограда растут и
плодоносят в Тамбовской, Орловской, Ря¬
занской, Воронежской, Куйбышевской, Са¬
ратовской областях, в Башкирии и на Алтае.

В Тамбовской области заложены плодо¬
вые колхозные питомники, созданы маточ¬

ные фонды мичуринских и новых сортов
советской селекции.

Мичуринский район в нынешнем году —
экспонент Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки по своим показателям в области

садоводства. Многие колхозы этого района
имеют плодоносящие сады с мичуринскими
сортами на площади до 100 га. На сот¬
нях гектаров раскинулись молодые мичу¬
ринские сады в здешних колхозах.

Мичуринские методы подбора растений-
производителей, направленного воспитания
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Заготовка пыльцы

(срезка бутонов
яблони). Сад Цент¬
ральной генетиче¬
ской лаборатории
им. И. В. Мичурина

Подготовка яблони

к перекрестному опм-
лению (кастрация —
срезка пыльников)

Проверка пере¬
крестного опц
ления цветков

персика
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Сбор урожая виппш Краса севера. Сорт И. В. Мичурина

ли, подсолнечника, сахарной свеклы, карто¬
феля и других сельскохозяйственных рас¬
тений.

Передовые советские ученые, применяя
мичуринские методы и развивая дальше
учение И. В. Мичурина, успешно переделы¬
вают природу растений, создавая хозяйствен¬
но-ценные формы сельскохозяйственных куль¬
тур. Так, путем отдаленной гибридиза¬
ции, путем скрещивания пшеницы и пырея,
создаются новые ценные сорта озимой и
яровой пшеницы. Пшенично-пырейные гиб¬
риды академика Н. В. Цицина (№ 1, 186,
599) отличаются высокой урожайностью и
ныне широко распространены в центральных
областях нечерноземной зоны СССР.

Советские селекционеры дали стране не¬
мало новых сортов хлопчатника, скороспе¬
лых, высокоурожайных и длинноволокни¬
стых. Впервые в практике хлопководства
были созданы сорта хлопчатника с шерсти¬
стым и цветным волокном.

Чай стал промышленной культурой в
районах Кавказа и Черноморского побе¬
режья. От повторной гибридизации индий-
ско-китайского чая с китайским, на основе
мичуринских принципов воспитания, выве¬
дены исключительно ценные сорта чая —
Грузинский № 1 и Грузинский № 2.

Мичуринские методы с успехом исполь-

Цветение «вишни 'Краса севера. Сорт
И. В. Мичурина

молодых гибридных форм, вегетативной
гибридизации и преодоления нескрещивае-
мости при отдаленной гибридизации откры¬
вают широкие пути для высокопродуктивной
деятельности селекционеров и специалистов
социалистического земледелия. В самых раз¬
личных районах страны — от Мурманска
до Кавказа, в Крыму, на Украине, Урале,
Дальнем Востоке и на Алтае селекционеры-
мичуринцы создают новые
ценные сорта сельскохо¬
зяйственных культур рас¬
тений.

Подлинной победой ми¬

чуринского учения яви¬

лось быстрое развитие
садоводства па Урале, в •
Сибири и на Дальнем Вос¬
токе. Учение И. В. Мичу¬
рина, его принципы и ме¬
тоды подняли советское

растениеводство на новую,
высшую ступень в управ¬
лении наследственностью
и изменчивостью наших

сельскохозяйственных

культур. В важнейших от¬
раслях социалистического
хозяйства советскими се¬

лекционерами выведены
высокоурожайные и высо¬
кокачественные сорта ржи,
пшеницы, ячменя, коноп-
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Слива Ренклод-терновый, Сорт И. В. Мичурина

вуются в практике лесоводства и декоратив¬
ного цветоводства. Они получили широкое
применение в зоотехнии при выведе¬
нии новых пород сельскохозяйственных
животных и в преобразовании диких жи¬
вотных.

Учепый-мичуринец, академик М. Ф Ива¬
нов свздал новые породы сельскохозяйствен¬
ных животных путем скрещивания ^местной
украинской овцы с ба¬
раном породы рамбулье;
им также создана новая

высокопродуктивная по¬

рода свиньи Белая
украинская. В совхо¬
зах «Большевик» и «Ипа-

товский», Ставропольско¬
го края, советскими
зоотехниками выведены

новые, весьма ценные

породы кавказской овцы
путем скрещивания улуч
шейного типа мерино¬
сов с американским
и асканийским рам¬
булье.

Методами воспроизво¬
дительного скрещивания
донской лошади с чисто¬
кровной верховой и с
использованием повтор-

лошади. Выдающиеся [успехи достигнуты в
работе над созданием Костромской породы
крупного рогатого скота, созданного кол¬
лективом работников племхоза «Караваево»
(Костромская область).

Как известно из истории развития живот¬
новодства, с давних времен большое внима¬
ние уделялось гибридным формам первого
поколения мулов, яков и рогатого скота.
Такими гибридными формами, распростра¬
ненными в Ленкорани (Азербайджан) и
Туркмении, являются метпсы зебу с домаш¬
ним рогатым скотом х. Не менее интересны
в прошлом и опыты межвидовой гибриди¬
зации в рыбоводстве (скрещивание карпа
и сазана). Советские рыбоводы создали ряд
гибридных форм рыб для разведения их
в северных районах. К таким гибридам
относятся карпо-сазан, превосходящий
карпа по весу и выносливости, и карпо-
карась, отличающийся быстрым ростом,
выносливостью и хорошими i вкусовыми
качествами.

В советских звероводческих совхозах ве¬
дется работа и по межвидовой гибридиза¬
ции с целью выведения новых видов пушных

1 См. «Природа», 1954 № 5, стр. 108—110 а
1955, № 7, стр. 103—104.

ных скрещивании создана
Буденновская порода ка¬
валерийской верховой Осеввелетвий сорт Бельфлёр-китайка, выведенный И. В. Мичуриным
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зверей. Получены ги¬
бриды соболя и ку¬
ницы, лисицы и пес¬

ца. Практический ин¬
терес представляют
лисо-песцовые гиб¬

риды, отличающие¬
ся хорошим мехом.

Во всех этих и

многочисленных дру¬
гих фактах мы видим
как действенно пре¬
творяется в жизнь
учение Мичурина.

Методы И. В. Ми¬
чурина расширили
власть человека над

природой. Все свое
внимание и усилия
выдающийся естест¬

воиспытатель сосредоточивал на осмы¬
сливании и разрешении задачи актив¬
ного воздействия на природу. «...Мы живем
в такое время, — писал Мичурин,— когда
высшее призвание человека состоит в том,
чтобы не только объяснять, но и изменять

мир,— сделать его лучшим, более интерес¬
ным, более осмысленным, полнее отвечаю¬
щим потребностям жизни»*.

Великий ученый-новатор утверждал, что
«объективный мир — природа — есть при¬
мат, человек — есть часть природы, но он
не должен только внешне созерцать эту
природу, но, как сказал Карл Маркс, он
может изменять ее»2.

И. В. Мичурин особенно близок и дорог
советскому народу за свою веру в творче¬

Бюст И. В. Мичурина

1 И. В. Мичурин. Соч., т. I, стр. 77.
* Там же, стр. 623.

скую роль человека.
Своей полувековой
работой, массой нео¬
провержимых фактов
он доказал, что чело¬
век в социалистиче¬

ском обществе может
и должен создавать
новые формы, луч¬
шие, чем те, которые
созданы природой.

Мичурин писал,
что его работа тес¬
нейшим образом свя¬
зана с колхозами

и совхозами. И пи¬

томник и лаборато¬
рия моего имени, го¬
ворил он не раз, есть
научная база колхо¬

зов и совхозов, а колхозы и совхозы есть

база для практического применения и мас¬
сового использования моих достижений.

Мичуринское учение и мичуринские ме¬
тоды проникли во все отрасли сельско¬
хозяйственной науки. В настоящее вре¬
мя наша главная задача состоит в том,

чтобы мичуринская наука была творче¬
ски использована для решения - постав¬
ленных историческими решениями Комму¬
нистической партии практических задач по
дальнейшему подъему народного хозяйства,
повышению урожайности полей и продуктив¬
ности животноводства.

Великое дело обновления земли, которо¬
му служил Иван Владимирович Мичурин,
приведет к полной победе советского чело¬
века над силами природы, к сознательному
управлению этими силами для создания
изобилия в нашей стране, идущей по пути
к коммунизму.
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Одно из основных положений материа¬
листической науки — признание целостности
окружающего нас мира, взаимообусловлен¬
ности всех представленных в нем форм дви¬
жения материи. Из него исходил Ф. Эн¬
гельс, говоря о раздражимости как свойстве
нротрплазмы, в котором проявляется актив¬
ное, избирательное отношение живой ма¬
терии к среде- протоплазма, не способная
изменять свойства адэкватпо внешним раз¬
дражениям, обречена на гибель. Идея един¬
ства живой и неживой природы составляла
основу научной деятельности Ж. Ламарка,
К. Рулье, Ч. Дарвина, И. М. Сеченова,
К. А. Тимирязева, И. П. Павлова, И. В.
Мичурина и других выдающихся биологов-
материалистов.

Этот же принцип составляет, по существу,
основу исторического метода, впервые столь
плодотворно использованного К. А. Тими¬
рязевым в его исследованиях фотосинтеза.
Эволюционная теория Дарвина определяла
взгляд Тимирязева на хлорофилл как на
вещество, приспособленное к поглощению
лучен наиболее активных частей солнечного
спектра, закон же сохранения энергии

позволял утверждать, что активно воздей¬
ствовать на процессы синтеза богатых энер¬
гией химических соединений могут только
те лучи^ которые наиболее полно абсорбируют¬
ся хлорофиллом. Усовершенствовав методы
газового анализа и изучив абсорбцион¬
ный рпектр хлорофилла, Тимирязев вскрыл

ошибки своих предшественников и доказал при¬
ложимость к процессу фотосинтеза закона
сохранения энергии.

Идеей единства органигма и среды Тими¬
рязев руководствовался и в своих работах
по водообмену. Установив, что в различных
условиях водоснабжения создаются различ¬
ные в морфолого-анатсмическом и физиоло¬
гическом отношении формы растений, Тими¬
рязев показал, что защитные приспособления
нередко возникают у растений под влиянием
тех условий существования, от вредного
влияния которых они путем изменчивости

устраняются. Именно поэтому, подчеркивал
Тимирязев, совершенство органического мира
представляет собою неизбежный результат
действия законов природы.

Огромный вклад в дело дальнейшего обо¬
гащения и творческого развития этой идеи
внесли работы великого преобразователя
природы И. В. Мичурина. Разработав методы
направленного изменения свойств организмов,
Мичурин открыл новые пути управления
наследственностью.

Его работы окончательно утвердили в
биологии идею о том, что единство организма
и среды осуществляется через физиологические
функции организма. Именно эта идея состав¬
ляет основу теории стадийного развития, раз¬
работанной академиком Т. Д. Лысенко. Эта
теория рассматривает жизненный путь орга¬
низма как закономерную смену качественно
различных этапов обмена веществ. Прохожде¬
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ние этих этапов возможно лишь в строго опре¬
деленных условиях, которые и вызывают необ¬
ходимые сдвиги в обмене веществ, во всем
комплексе физиологических отправлений ор¬
ганизма.

Работы Тимирязева и Мичурина поло¬
жили начало новому этапу развития физио¬
логии растений. Они создали новые подходы
к экспериментальному изучению причин це¬
лесообразной реакции растений на внеш¬
нее воздействие, которой обеспечивается
возможность их нормального существования
в непрерывно изменяющихся условиях среды.

Дальнейшие исследования в этой области
имеют важное теоретическое и практическое
значение. Они должны расширить наши,
еще скудные представления о природе при¬
способительных реакций растений. Выясне¬
ние этих вопросов открыло бы, вместе с тем,
новые возможности в управлении хозяй¬
ственно-важными свойствами и признаками
растительных организмов.

* * *

Среди вопросов, относящихся к проблеме
единства организма и условий его суще¬
ствования, внимание исследователей издавна
привлекает вопрос о специфических особен¬
ностях обмена, свойственных озимым и яро¬
вым формам растений. Известно, что они
проходят стадию яровизации в совершенно
различных условиях температуры. Так, ози¬
мые для прохождения стадии яровизации
нуждаются в температуре около 4—6°. По¬
этому при весеннем посеве озимых неяровизи¬
рованными семенами они остаются в фазе
кущения и не образуют генеративных орга¬
нов. Между тем, те же весенние температуры
вполпе обеспечивают прохождение стадии
яровизации растениями яровых сортов.

В работах советских исследователей
(А. И. Опарин, А. А. Рихтер, Н. М. Сисакян,
М. А. Бассарская и др.) сделано много важ¬
ных наблюдений над теми сдвигами в обмене
веществ, которые наступают в тканях расте¬
ний в результате прохождения ими стадии
яровизации. Установлено, что при этом про¬
исходит значительное активирование гид¬
ролитических процессов. Изменения в ходе
биохимических процессов, наступающие в
результате яровизации, приближают обмен
озимых яровизированных растений к типу,
характерному для яровых.

Удалось установить, вместе с тем, что
свойственная озимым и яровым растениям
потребность в разной температуре при про¬
хождении стадии яровизации обусловлена
свойственными этим формам специфическими
особенностями обмена веществ. Так, при воз¬
действии одной и той же температуры, у
озимых и яровых пшениц, как правило, об¬
наруживаются диаметрально противополож¬
ные сдвиги в обмене. Наиример, у озимой
пшеницы цри температуре, близкой к усло¬
виям ее яровизации (3°), наблюдается зна¬
чительное ослабление процессов синтеза са¬
харозы и крахмала п еще более заметно»
усиление процессов распада последних. У
яровой же пшеницы под воздействием тем¬
пературы в 3° синтез сахарозы и крахмала
не только не ослабляется, а, наоборот, зна¬
чительно активируется. Необходимое же для
завершения стадии яровизации усиление-
процессов распада углеводов наблюдается
у яровых пшениц только при воздействии
более высокой температуры.

Аналогичная картина установлена и при
изучении зависимости интенсивности дыха¬
ния озимых и яровых пшениц от изменения
температуры. Например, на протяжении пер¬
вых 20—30 суток жизни интенсивность ды¬
хания проростков озимой и яровой пшеницы
характеризуется, в общем, довольно близ¬
кими цифрами. Этот факт хорошо согла¬
суется с близостью температурных условий,
в которых протекают первые недели жизни
как озимых, так и яровых пшениц в есте¬
ственной обстановке. В дальнейшем, одна¬
ко, все более отчетливо сказывается при¬
способленность дыхания озимых пшениц к
пониженным, а яровых — к повышенным
температурам. Так, шестинедельные про¬
ростки озимых дышали при 0° в 1,5 раза,
а восьминедельные — в 2,5 раза интенсив¬
нее яровых. При температуре же в 30—40е
озимые в этом же возрасте дышали вдвое
слабее, чем яровые. Все эти данные подчер¬
кивают, что зависимость процессов обмена
веществ от температуры, характерная для
озимых и яровых растений, носит строго
приспособительный характер. Эти особен¬
ности возникли под воздействием тех усло¬
вий, в которых создавались озимые и яро¬
вые растения, формировалась их наслед¬
ственность.

Условия, в которых происходит разви¬
тие озимых и яровых злаков, различны н®
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только в отношении температуры. Заслужи¬
вают, например, большого внимания усло¬
вия освещения, характерные для осеннего
или весеннего периода года, к которому при¬

урочена жизнь всходов озимых и яровых ра¬
стений в природной обстановке. Известно,

что спектральный состав получаемого расте¬
ниями света зависит от большого числа фак¬
торов, к которым относятся высота стоя¬
ния солнца над горизонтом, содержание вла¬
ги и твердых частиц в атмосфере, облачность
и т. д. В связи с этим, в осенний период,
при низком стоянии солнца и большой
облачности, свет, достигающий земной поверх¬
ности, относительно более богат лучами
длинноволновой части спектра и содержит
меньше коротковолновых лучей, чем свет
весенний. Вполне законно предположить, что
в процессе приспособления к условиям ос¬
вещения у озимых и яровых растений дол¬
жны были возникнуть специфические осо¬
бенности в пигментном аппарате, непо¬
средственно связанном с актом фотосинтеза.
Вопрос этот приобретает особенно большой
интерес в связи с работами по эксперимен¬
тальному превращению яровых форм пше¬
ницы в озимые Т. Д. Лысенко развивает
представления, согласно которым решающая
роль в формировании свойств озимости и яро-
вости принадлежит качеству света, полу¬
чаемого растениями с расшатанным обме¬
ном. В этой связи заслуживают внима¬
ния даппые, полученные И. А. Чернавиной
на кафедре физиологии растений МГУ при
изучении особенностей пигментного аппа¬
рата у озимых и яровых растении. Оказалось,
прежде всего, что эти растения различны
в отношении общего содержания пигментов.
Процессы биосинтеза пигментов у каждой
из этих форм находятся в специфической
зависимости от условий освещения. Приве¬
дем несколько примеров. Выращенные в от¬
сутствие света (этиолированные) проростки
яровой пшеницы содержат значительно боль¬
шее количество желтых пигментов (кароти*
ноидов), чем проростки озимой. В одном
из опытов было установлено, что каротино¬
идов у яровой пшеницы 0,073, а у озимой
0,050 мг/г. Под влиянием света синтез каро¬
тиноидов в тканях проростков активируется,
однако,с различной силой у озимой и яровой
пшеницы. В результате, в этих условиях ока¬
зывается, что озимые более богаты каротино-
идамж 0,216 против 0,192 мг/г— у яровых.

Общее содержание пигментов (зеленых
и желтых) у проростков озимой пшеницы,
как правило, также значительно выше, чем

у яровой, ^акое соотношение хорошо согла¬
суется с литературными данными о содер¬
жании пигментов у светолюбивых и тене¬
выносливых фирм растений. Большее богат¬

ство пигментами, характерное для пророст¬
ков озимых, выращенных при естественном
освещении, может рассматриваться как при¬
способление этих растений к пониженной
интенсивности света осенью. Известно также,
что светолюбивым формам растений свой¬
ственна меньшая величина отношения

зеленые пигменты п -
: , чем теневыносливым. Работы
желтые иигмелты

кафедры физиологии растений МГУ показы¬
вают, что величина этого отношения выше

у озимых пшениц, чем у яровых.

Приспособительный характер этого по¬
казателя выявляется в особенности четко

в опытах с монохроматическим освещением.
Если у озимой пшеницы отношение зе¬

леных пигментов к желтым значительно

возрастало при красном свете, то у яровых —

при синем. Оказалось, что у озимой пше¬
ницы красный свет активировал синтез хло¬
рофилла, тогда как у яровой он усиливал
процессы синтеза каротиноидов. Наиболее
определенны были различия в синтезе хло¬
рофиллов.

У озимой пшеницы содержание хлорофил¬
ла было значительно выше на красном свете,
тогда как у яровой оно в птих условиях
было даже несколько ниже, чем на синем
свете. У проростков вики красный свет по¬
вышал содержание хлорофилла как у ози¬
мой, так и у яровой, однако у яровой вики
повышение содержания этого пш мента до¬
стигало 40—50%, у озимой же увеличивалось
в 3 раза по сравнению с синим.

Четко различаются озимая и яровая
пшеницы по скорости разрушения хлоро¬
филла, которое наступает в результате лише¬
ния проростков лучей определенной час¬
ти спектра. У озимой пшеницы распад
хлорофилла шел энергичнее в отсутствие
красного света, а у яровой — в отсутствие
синего.

Интересно, что хлорофилл, синтезиро¬
ванный в тканях проростков в условиях
синего света, оказался более стойким, раз¬
рушение его в темноте шло медленнее, чей
у хлорофилла, синтезированного при крас¬
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ном свете. Синий свет способствовал также
более интенсивному накоплению окисленных
■форм пигментов по сравнению с красным
светом. Например, в одном из опытов от-

ксантофилл
ношение  составляло на красномкаротин г
свете 2,4, а на синем свете —3,6.

О более высокой отзывчивости озимой
пшеницы на красный свет свидетельствуют
наблюдения над активностью окислительных
ферментов, связанной с темновыми (химиче¬
скими) процессами фотосинтеза. Так, актив¬
ность пероксидазы и общая интенсивность ды¬
хания озимой пшеницы были выше при
выращивании на красном свете, а у яровой —
на синем.

Эти данные хорошо иллюстрируют
правильность одного из основных положе¬

ний материалистической биологии об изби¬
рательном отношении организма к среде.
Вместе с тем, они показывают, что потреб¬
ность в условиях освещения, необходимого
озимым и яровым растениям для прохож¬
дения световой стадии, определяется исто¬
рически сложившимися особенностями
каждой из этих форм. Различия в реагиро¬
вании на свет зависят от особенностей пиг¬

ментного аппарата, осуществляющего ас¬
симиляцию света. В свою очередь, количе¬
ственный и качественный состав пигментов
у озимых и яровых зависит от особенностей
реагирования каждой из этих форм растений
на условия освещения. Все это подтвержда¬
ет представления Т. Д. Лысенко о роли
света в формировании озимости и яровости.

Несомненно и то, что разным участкам
спектра (лучам с неодинаковой длиной вол¬
ны) должна принадлежать в этом отноше¬
нии различная роль. Здесь можно усмотреть
громадное значение того факта, что у хло¬
рофилла не один, а два абсорбционных ма¬
ксимума, расположенных в разных участках
спектра. Разработка этой проблемы откроет
новые возможности использования света

как фактора управления наследственностью.

* * *

Условия, в которых протекает жизнь
растений, крайне непостоянны, изменчивы.
С этими изменениями растительный орга¬
низм сталкивается на всем протяжении
своего жизненного цикла, так же как и в те¬
чение отдельных суток. Естественно, что
к сохранению единства с непрерывно ме¬

няющимися условиями существования спо¬
собны лишь организмы, у которых зависи¬
мость процессов обмена от этих условий
не остается постоянной, а соответственным
образом изменяется. Пути приспособления
обмена к изменяющимся условиям среды
многообразны. Например, для осуществле¬
ния одной и той же биохимической реакции
в тканях растения вырабатывается ряд фер¬
ментных систем, различных и по характеру
своей зависимости от условий среды. Напри¬
мер, в одной клетке встречаются обычно
2—3 и даже 4 оксидазы, катализирующие
заключительный этап кислородного дыха¬
ния (окисление водорода кислородом). Они
различны в отношении оптимума температу¬
ры, парциального давления кислорода и пр.

Соотношение активностей различных
оксидаз у растений непостоянно: оно за¬
кономерно изменяется в ходе развития орга¬
низма и отдельных его органов. На первом
месте по активности оказывается тот компо¬

нент окислительной системы, для действия
которого условия на данном этапе разви¬
тия организма наиболее благоприятны.
Обладая набором ферментов с различными
оптимумами действия, растение оказывает¬
ся способным поддерживать на определен¬
ном уровне важные для его жизнедеятель¬
ности функции при весьма широком диа¬
пазоне условий существования. Эти законо¬
мерности полностью совпадают с результа¬
тами наблюдений над окислительной ак¬

тивностью растений, выращенных в различ¬
ных географических условиях. Установлено,
что у растений, развивающихся в условиях,
затрудняющих течение окислительных про¬
цессов (низкие температуры, пониженное
парциальное давление кислорода и т. п.),
процессы кислородного дыхания значитель¬
но активируются. В этом можно усмотреть
также аналогию с фактами, известными
в физиологии животных.

Например, в среде с пониженным со¬
держанием кислорода у животных возрастает
содержание эритроцитов в крови, усиливает¬
ся кровообращение, дыхание и т. п. Приспо¬
собление к высокой температуре выражается
у животных увеличением теплоотдачи и ос¬
лаблением процессов, продуцирующих тепло.
с В понятие «среда» включаются не только
физические факторы—температура, вода,
свет и пр.,— но и биотические: раститель¬
ные и животные организмы, принадлежа¬
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щие к различным систематическим груп¬

пам. Окружающие каждый организм живые
существа оказывают мощное влияние на
формирование его наследственных свойств
и особенностей. В результате длительного
взаимодействия отдельных органических
форм в процессе филогенеза вырабатывается
взаимоприспособлепность организмов. Со¬
вместное существование органических форм
служит одной из причин их дифферен¬
циации, возникновения организмов, нор¬
мальное существование которых возможно
лишь при условии взаимодействия с опре¬
деленными представителями других видов.
Таковы основы широко представленного
в прчроде симбиоза и паразитизма,—отно¬
шений, связывающих организмы разных ви¬
дов, родов, семейств и т. д.

Известно, как велик ущерб, причиня¬
емый сельскому хозяйству болезнетворны¬
ми грибами и бактериями. Болезнетвор¬
ные микроорганизмы предъявляют к своей
среде — растению-хозяину — разнообразные
требования. У так называемых полу-
паразитов гифы способны развиваться и
питаться лишь в мертвых клетках растения-
хозяина: проникновению гифы в клетку
хозяица здесь должна предшествовать ги¬
бель этой клетки. Поэтому продукты
жизнедеятельности, выделяемые полупара-
зитами в окружающую среду, должны об¬
ладать высокой токсичностью по отношению
к поражаемым растениям. Естественно
поэтому, что заражению полупаразитами
легче поддаются растения ослабленные,
с пониженной жизнеспособностью.

Иными закономерностями отмечен путь
развития истинных, или облигатных, па¬
разитов — организмов, которые способны
существовать только за счет живых клеток

растеиия-хозяина. Питающие облигатных

паразитов растения должны быть достаточно
мощными, чтобы, несмотря на значительную
трату питательных« веществ и активное
вмешательство в их обмен, оставаться жи¬
выми, пока поселившиеся на них микро¬
организмы не закончат своего жизненного

цикла. Этим и объясняется частое пораже¬
ние облигатными паразитами мощных, хо¬
рошо развитых растений.

Параллельно выработке свойств вирулент¬
ности у микроорганизмов, у высших расте¬
ний должны были развиваться и закрепляться
свойства, обеспечивающие устойчивость,

сопротивляемость инфекции, самозащиту от
последней. Характер этой защиты опреде¬
ляется типом питания и особенностями

обмена веществ того паразита, нападению
которого растению приходится сопротив¬
ляться. Так, устойчивость к полупаразиту
определяется в основном устойчивостью
клеток растения к токсическим выделениям

гриба. Напротив, высокая степень устойчи¬
вости к истинным паразитам часто связана
с так называемой «сверхчувствительностью»
клеток растения-хозяина к продуктам
обмена веществ микроорганизма. Внедре¬
ние гриба в клетку растения вызывает
у устойчивых форм быстрое отмирание
зараженных клеток. Отмирает и питающая
микроорганизм гаустория 1. В результате,
начавшие развиваться гифы гибнут от
недостатка пищи, что приводит паразита
к гибели. У растений, не устойчивых к обли¬
гатному паразиту, реакция на внедрение гау¬
стории развивается медленно; гриб успе¬
вает закончить свой жизненный цикл и образу¬
ет споры задолго до гибели растения-хозяина.

В защитных реакциях растения большую
роль играет окислительная система. Интен¬
сивность окислительных процессов при по¬
ражении, как правило, усиливается, причем
тем значительнее, чем выше устойчивость
растения. Наиболее заметным проявлением
этого активирования служит возрастание
интенсивности дыхания, неизменно сопро¬

вождающее заболевание растений. Тщатель¬
ные исследования показывают, что наблю¬
дающееся при заболевании растений повы¬
шение дыхания есть следствие прямого

активирования окислительной фермента¬
тивной деятельности растения-хозяипа. Та¬
кого рода активирование свойственно ус¬
тойчивым формам растения. Оно явля¬
ется результатом их специфической раздра¬
жимости и характеризует свойственную этим
растениям норму реагирования на инфекции.

В некоторых случаях под влиянием ин¬
фекции у устойчивых сортов не только уси¬
ливается активность окислительных фер¬
ментов, но и повышается содержание ве¬
ществ, которые выполняют важную роль

промежуточных катализаторов окисления.
Например, при заражении грибом Ver-

1 Гаустория — образование, при помощи которо¬
го микроорганизм всасывает питательные вещества
растения.
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ticillium alboatrum устойчивых к этому
виду сортов хлопчатника, JI. П. Перевяз-
кина наблюдала значительное обогащение
корней растения полифенолами за счет
перемещения их из листьев. Значение этого
факта определяется тем, что внедрение гриба
Verticillium alboatrum, вызывающего так
называемую болезнь увядания хлопчатни¬
ка, происходит через корни.

Возникшая у хлопчатника в процессе
длительного взаимодействия с грибом способ¬
ность мобилизовать содержащиеся в его тка¬
нях вещества, играющие защитную роль,
и сосредоточивать эти вещества в месте
возникиовения инфекции, представляет со¬
бою замечательный пример приспособитель¬
ной реакции.

Приведенные выше данные свидетель¬
ствуют о том, что иммунитет, так же как
и поражаемость высшего растения, необходимо
рассматривать как активный физиологи¬
ческий процесс, как специфическую спо¬
собность обмена веществ, которой опреде¬
ляется норма реагирования организма на
инфекцию. И в этом случае видно, что
характер взаимодействия живых существ,
далеко отстоящих друг от друга в система¬
тическом отношении, целиком определяет¬
ся физиологическими особенностями парт¬
неров и свойственным им характером взаим¬
ного реагирования.

Интересные закономерности выявляют¬
ся при изучении взаимодействия между
растениями, принадлежащими к одному
виду, но различающимися в сортовом
стадийном и возрастном отношении.

Аспирант кафедры физиологии растений
МГУ П. В. Юрии на протяжении ряда лет
испытыпает в производственных условиях
совместные весенние посевы озимых и яро¬
вых пшениц, яровизированного и неярови-
вироваиного картофеля, одно-и двуукосного
клевера, раннего и поздпего сорта капусты
и т. д., причем неизменно наблюдает повы¬
шение урожайности. Совмещение озимых
и яровых зерновых культур одного и того
же вида снижает поражаемость растений
грибными болезнями и вредителями, подав¬
ляет развитие сорняков и т. д. Следствием
этого и является весьма существенное повы¬
шение урожайности растений совместных
посевов.

Из приведенного выше краткого обзора
видно, насколько сложны и разнообразны
пути, которыми достигается приспособление
растений к среде, их единство с условиями
жизни. Во всех случаях, однако, это при¬
способление осуществляется через щжспособ-
ление функций организма, через перестрой¬
ку лежащих в их основе процессов обмена
веществ. Таким образом, данные современной
физиологии и биохимии полностью под¬
тверждают представления о ведущей роли
функций, о примате функций над формой
и строением организмов, с особой убедитель¬
ностью развитые И. В. Мичуриным.

«Каждый орган, каждое свойство, каж¬
дый член, все внутренние и наружные части
всякого организма обусловлены внешней
обстановкой его существования. Если орга¬
низация растения такова, какова она есть,
то это потому, что каждая ее подробность
исполняет известную ^функцию, возможную
и нужную только при данных условиях.
Изменись эти условия— функция станет не¬
возможной или ненужной, и орган, выпол¬
няющий ее, постепенно атрофируется»

Установив, что характер изменчивости
физиологических функций организма опре¬
деляется направлением изменений условий
существования, мичуринское учение открыло
путь к управлению наследственностью. Этот
путь состоит в направленном изменения
потребностей растения в условиях жизни во
время прохождения стадий развития. Рас¬
ширив представления о приспособитель¬
ной, служебной роли функции, материали¬
стическая биология подчеркнула, что руково¬
дящим принципом любого физиологического
исследования должно быть выяснение роли,
которую играет данная функция в прогрес¬
сивном развитии вида.

Мичуринское учение доказало, что со¬
здание новых высокопродуктивных форм
организмов возможно только на основе на¬
правленного изменения их обмена веществ.
Нет сомнений в том, что поиски путей та¬
кого вмешательства должны осуществляться
на основе закона единства организма и усло¬
вий существования.

1 И. В. Мичурин. Соч., т. I, Сельхозгиз, 1948,
стр. 590.



СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ

МОРСКИХ ВОЛН

Академик В. В. Шулейкин

�

Общая теория волн на поверхности жид¬
кости издавна интересует исследователей.
Наша отечественная паука трудами русских
математиков, механиков, физиков прошлого
н начала нынешнего века и в особенно¬
сти советских исследователей — академика
А. И. Некрасова и члена-корреспондепта
Академии наук СССР JI. Н. Сретенского —
внесла значительный вклад в эту теорию.

Дольше всех не поддавались решению
аадачи, связанные с ветровой волной: большо¬
му числу исследователей, и отечественных
и иностранных, никак не удавалось просле¬
дить за питанием волн энергией, доставляе¬
мой ветром. Между тем знать это необходимо
не только для теории морских волн, но и
для многих вопросов практики.

Создание теории морских волн вообще и
ветровых волн в частности задержалось
не только из-за отсутствия надежного экспери¬
ментального метода проверки гипотез, но
и из-за того,что при всех теоретических иссле¬
дованиях рассматривалось лишь движение
профиля волн и не рассматривались движе¬
ния самих материальных частиц — частиц
воды,— не рассматривались силы, непосред¬
ственно ,воздействующие на их движение.

Предлагаемая теория морских волн пошла
по ноЪому пути. Прежде всего, оказалось
возможным создать сооружение, в котором
волны могут подвергаться воздействию ветра
леограниченно долгое время. В том же

сооружении легко проследить за затуханием
мертвой зыби, оставшейся после прекра¬
щения действия ветра.

С другой стороны, при трактовке теоре¬
тических вопросов мы исследуем движение
самих водных частиц по их сложным траек¬
ториям и определяем силы, воздействую¬
щие на такое движение.

На рис. 1 воспроизведен внешний вид
нового сооружения, которое получило у
нас название штормового бассейна. Оно
оправдывает свое название, потому что ско¬
рость ветра, создающего в нем волну,
может быть доведена до 19 м в секунду,
а это — по известной шкале — соответствует
шторму в 9 баллов.

Большой железный бассейн сварен в
форме замкнутого кольца. Нижняя часть
кольца наполнена морской водой. В верх¬
ней части создается мощный поток воздуха,
движущегося по кольцу над водой. Скорость
потока можно плавно регулировать в нуж¬

ных пределах. Бассейн снабжен вторым —
подъемным — кольцевым днищем, которое
позволяет исследовать поведение ветровых
волн и мертвой зыби при различных
значениях глубины и в то же время при
неизменных аэродинамических условиях в
пространстве над водой.

Один сектор кольца застеклен в обеих
степках, благодаря чему оказывается воз¬
можным производить фото- и киносъемку
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Рис. 1. Штормовой бассейн

волн и всевозможные наблюдения над ними.

Радиус кольцевого бассейна очень велик
то сравнению с расстоянием между его стен¬
ками, а потому отклонения пути волн от
прямолинейного сказываются на всех явле¬
ниях незначительно и притом могут быть
учтены теоретически внесением соответствую¬
щих поправок.

При достаточно долгом развитии и при
достаточной скорости ветра волны в бас¬
сейне могут достигать более 1,5 и* в вы¬
соту и более 18 .и в длину.

Для непрерыв¬
ной регистрации
волн с момента воз¬

никновения мел¬

кой ряби на воде
и до последних

стадий их развития
под действием вет¬
ра, а также до
полного затухания
мертвой зыби по¬
сле прекращения
ветра, служит фото¬
аппарат особой
конструкции, уста¬
новленный в цент¬
ре диспетчерской
башни, на оси
кольца.

На рис. 2 дан
общий вид уста¬
новки. Обтюратор,
заметный на пер¬
вом плане, при

Рис. 2. Фотографическая обычных съемках
установка должен быть по¬

вернут на 90° вокруг своей горизонтальной
оси, чтобы не загораживать объектив. От¬
сюда же, из центра, производится кино¬
съемка волн.

Создавая штормовой бассейн, мы пола¬
гали, что будем с его помощью решать
задачи динамики волн, о которых только

что говорилось. Однако первые же наблю¬
дения и первые же фотографии волн в бас¬
сейне показали, что сперва необходимо-со¬
всем по-новому подойти к кинематике волн,
задачи которой обычно считаются решен¬
ными до конца.

На рис. 3 приведены фотографии, полу¬
ченные в бассейне.

На одной из них (рис. За) изображена
мертвая зыбь, оставшаяся после прекра¬
щения ветра. Форма ее на первый взгляд
кажется точно трохоидальной (в действи¬
тельности, как увидим далее, даже форма
мертвой зыби несколько отличается от тро¬
хоиды).

Но совсем не таков профиль ветровой
волны, видный на рис. 36: здесь вершина
волны сильно заострена, она завершается
острым ребром; подошва весьма растянутая,
пологая. Для количественной характеристи¬
ки формы волн оказалось очень удобным
пользоваться простым соотношением, выте¬
кающим из схемы рис. 4. Здесь изображен
типичный профиль ветровой волны, причем
через средины высот волн проведена'прямая
АС, на которой вершина отсекает отрезок
АВ, а подошва — отрезок ВС. Отношение
длины отрезка АВ к длине отрезка ВС хоро¬
шо характеризует заостренность волн. Ока¬
залось возможным вывести уравнение про¬
филя настоящей ветровой волны, отличное
от уравнения трохоиды, причем в качестве
параметра! уравнений входит характеристи¬
ка^ заостренности волн.

Но это лишь формальная сторона дела.
Важнее другое: надо определить, чем же
вызвана заостренная форма ветровых волн.
Для этого необходимо проследить за движе¬
нием самих частиц воды в волне.

Здесь очень пригодились подводные фо¬
нарики. Это шарики из прозрачного орг¬
стекла, внутри которых выточен цилиндри¬
ческий канал с низковольтной лампочкой

посредине и с резиновой пробкой сверху.
Легко отрегулировать вес фонарика таким
образом, чтобы он был ничтожно больше
веса вытесненной морской воды и совсем
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немного натягивал бы тонкую эмалирован¬
ную проволочку, идущую к лампочке от акку¬
мулятора. Во время волнения такие фонари¬
ки, погруженные на разные глубины,позволя¬
ют видеть пути, описываемые частицами воды,
а фотоаппарат, который изображен на рис. 2,
дает возможность зарегистрировать на не¬
подвижной пластинке эти пути. Во время
таких съемок обтюратор вращается с по¬
стоянной скоростью,», давая 13 проблесков
и столько же затемнений в одну секунду.
Таким образом, запись движений на пла¬
стинке оказывается «пунктирной» и позво¬
ляет расшифровать картину движения вод¬
ных частиц во времени.

На рис. 5 изображены результаты об¬
работки подобной записи движений водных
частиц. Белые кружочки изображают по¬
следовательные положения одной и той же
водной частицы на ее действительной траекто¬
рии. Черные кружочки дают представ¬
ление о положениях той; же частицы на ее
орбите после исключения поступательного
движения, которое всегда сопровождает дви¬
жение по орбите. Если бы все волны, иду¬
щие одна за другой, были одинаковые,
правильные, то черные кружочки расположи¬
лись бы на замкнутой орбите, практически
кругфвой.

Но как движутся частицы по этой зам¬
кнутой круговой орбите, если они приводят
в конце концов к заостренной форме волн,
отличней от трохоиды? Наши кинемати-
чЬские исследования показали, что угло¬
вая скорость движения частиц по орбите —
постоянная, как предполагалось и прежде,
в классической кинематике волн. Однако

в отличие от классических воззрений, на это
орбитальное движение накладывается не рав¬
номерное поступательное движение частиц,
а движение поступательное с переменной
скоростью (в продолжение одного и того же
периода волны).

Рассмотрим причину колебания скоро¬
стей, начав с самого простого случая: с дви¬
жения частиц на мертвой зыби, в отсут¬
ствие ветра.

На рис. 6 изображены круговые орбиты
двух частиц, одна из которых в состоянии
покоя находилась на самой поверхности
моря, а другая (тоже в состоянии покоя)
была 'на расстоянии у вниз от этой по¬
верхности. Как известно, орбита второй час¬
тицы должна быть тем меньше по сравне¬

ние. 3. а — мертвая зыбь; б — ветровая волна;
в — разрушающаяся волна

нию с первой, поверхностной, чем больше-
расстояние у.

На том же рисунке отмечены положения
обеих частиц в какой-то момент, когда обе
они отошли от своих нижних положений

на некоторый угол 6. Совершенно очевидно,
что здесь в слое толщиной t\ находятся про¬
межуточные частицы воды (между поверх¬
ностной и второй, рассмотренной нами).
Но ведь толщина tj не остается постоянной
во время движения частиц по их круговым
орбитам: она достигает наибольшего зна¬
чения, когда наши «граничные» частицы при¬
ходят в верхние точки орбит, и наимень¬
шего значения, когда «граничные» частицы
оказываются внизу.

С другой стороны, линейная скорость
вверху та же, какая внизу (благодаря по¬
стоянству угловой скорости движения час¬
тиц). Следова¬
тельно, коли- С
чество воды, пе- -

ремещающейся ,
слева направо Рас. 4. Профиль ветровой волнь*
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Рис. б. Траектории частиц в волне

в «верхнем» положении частиц, должно
быть больше, чем количество воды, пе¬
ремещающейся по орбитам справа на¬
лево - в «нижнем» положении частиц. Ку¬
да же девается вода, не поместившая¬
ся в суженном слое? У нее выход один:
она покидает орбиты и продолжает двигаться
слева направо, куда она двигалась в «верх¬
нем» положении частиц. Именно так возни¬
кает то течение, которое всегда должно со¬
путствовать волнам и которое еще в прош¬
лом веке теоретически установили гидро-
динамисты совершенно формальным мето¬
дом (течение без ветра!).

Однако в отличие от формальной теории,
скорость этого течения должна непрерывно
колебаться в продолжение одного периода
обращения частиц по орбитам, в связи с не¬
прерывным изменением толщины -rj: «вверху»,
при максимальном значении т], скорость этого
течения равна нулю; затем она нарастает
и достигает максимального значения в «ниж¬

нем» положении частиц на рис. 6. Нам уда¬
лось показать, что при наложении такого —
пульсирующего — течения на движение час¬
тиц по круговым орбитам неминуемо заост¬
ряются вершины волн и становятся поло¬
гими их подошвы. Чем больше величина
отношения высоты волн к их длине, тем силь¬

ней пульсации этого своеобразного (без¬
ветренного) течения

у ' и тем больше за¬

остряются вершины
волн.

На рис. 7 изобра-
ч жены теоретически
вычисленные профи¬
ли волн применитель¬
но ко все возрастаю¬
щему отношению вы¬
соты волн к длине.
Рис. 7 а соответст¬

вует предельной кру-

Рис. 6. Орбиты частиц тизне, которой мо-
в волне гут обладать устой¬

чивые волны в отсутствие ветра. Форма
рис. 16 не может сохранять устойчивость,
а форма 7е явно противоестественная: над
вершиной волн не могут существовать ни¬
какие петли,они немедленно разрушились бы,
если бы возникли. Так удалось нам обна¬
ружить физический смысл предельно кру¬
той безветровой волпы.

При воздействии ветра картипа ослож¬
няется, но суть явлений остается прежпей.
Действительно, вместе с волной ветер всегда
развивает ветровое течение (дрейфовое те¬

чение). Этот добавочный — значительнр бо¬
лее мощный — поток должен вести себя
так же, как вел слабый поток, сопутствовав¬
ший безветровой волне: над вершинами волн
его скорость будет наименьшей, а над по¬
дошвами — наибольшей благодаря не¬
прерывному колебанию толщины каждого
элементарного слоя воды. В результате —
пульсация суммарного потока вызовет еще
большее заострение вершин и притом тем
большее, чем больше средняя скорость дрей¬
фового течения (иными словами — чем боль¬
ше средняя скорость ветра, воздействующе¬
го на волну).

На рис. 7д, внизу, изображены четыре
сплошные кривые, которые соответствуют
профилю ветровых волн при различных
частных значениях скорости дрейфового тече¬
ния. Цифры при указках показывают, как
велико отношение скорости дрейфопого тече¬
ния к скорости движения поверхностной час¬
тицы по ее круговой орбите. Для сравнения
там же нанесена пунктиром трохоида. Как
видим, даже при отсутствии дрейфового те¬
чения (значок «О») профиль волн отличается
от трохоиды. При нарастании числа, про¬
ставленного над указкой, отличие становится
все более заметным, вершина ветровой вол¬
ны все заостряется. Предельная крутизна
достигается тут при скорости дрейфового
течения, превышающей в 2,4 раза скорость
орбитального движения частиц.

Совершенно очевидно, что при дальней¬
шем нарастании скорости ветра этот предел
будет превзойден и вершина волны разру¬
шится, так как над ней не может возникнуть
«петля», изображенная па рис. 7в. Именно
по этой причине в море появляются барашки
(«беляки») — свидетели разрушения вершин
волн под действием ветра.

Но волны могут разрушаться не только
под действием ветра: иногда разрушение волн
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вызывается действием мелководья. На рис. Зв
сфотографировано это интересное явление.
Давно известно, что при вступлении волн
на мелководье их профиль начинает иска¬
жаться: передний склон становится все круче
и круче, а задний — становится все более
пологим. Пройдя на мелководье некоторый
критический путь, волна приобретает не¬
устойчивый профиль, и вершина ее разру¬
шается.

Нам удалось построить теорию иска¬
жения профиля волн под действием мелко¬
водья и найти формулы, по которым можно
ВЫЧИСЛЯТЬ' критическую длину пути или
критическое время пробега в мелководном
районе.

Рис. 8 соответствует двум случаям, дей¬
ствительно наблюдающимся в природных
условиях. В верхнем ярусе изображен пунк¬
тиром (I) простой трохоидальный профиль,
близкий к действительному профилю мерт¬
вой зыби. После прохождения критического
пути в мелководном районе эта зыбь при¬
обретает искаженный профиль, который изоб¬
ражен здесь сплошной кривой (2) с совершен¬
но отвесным передним склоном.

В нижнем ярусе рис. 8 изображе¬
на тонкой сплошной кривой (1) типичная
ветрввая волна, только что входящая
в мелководный район. Толстой кривой
(3) нанесен профиль этой волны, искажен¬
ной под действием мелководья, ставший
совершенно отвесным на переднем склоне.
Есть основания полагать, что устойчивость
волны нарушается еще несколько рань¬
ше: когда профиль приобретает форму,
изображенную здесь жирным пунктиром (2).

Еще более полезным ока¬
зался штормовой бассейн при
исследованиях динамики вет¬

ровых волн и мертвой зыби.
Легко себе представить,
сколько десятков и сотен кило¬

метров киноленты пришлось

бы извести для непрерывной
регистрации волн в бассейне
в продолжение многих и мно¬
гих часов, когда велись длин¬

ные серии опытов. Едва ли
можно учесть громадный
труд, который потребовался
бы при всевозможных про¬
мерах всех без исключения
отдельных волн на этих ки-

3 Природа, № 10

Рис. 7. Теоретически вычисленные профили
волн. Вспомогательные диаграммы (слева) показы¬
вают, как меняются скорости поступательного дви¬
жения частиц в продолжение одного периода волн.
а, б, в — профили волн в отсутствие ветра.
Пунктирные кривые представляют форму траекто¬
рий поверхностных частиц воды. Они весьма похо¬

жи на экспериментальную кривую рис. 5

лометрах ленты. Напротив, задача реги¬
страции и последующей обработки раз¬
решается просто и изящно по методу,
который в нашем институте впервые при¬
менил А. А. Иванов для целей регистрации
волн, бегущих в океане, в море.

С незначительными изменениями мы при¬
менили этот метод для регистрации зарожде¬
ния, роста и затухания волн в штормовом
бассейне. Вместо обычной кассеты, позади

0.75 0,5 Ц2 0

Рис. 7. г — траектории поверхностных частиц в ветровой волне;
д — профили ветровых волн
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Рис. 8. Теоретические профили разрушающихся волн

фотоаппарата, изображенного на рис. 2,
была поставлена особо построенная кас¬
сета, внутри которой непрерывно двигалась
лента фотобумаги, перематываемой с одного
барабана на другой. Между этой лентой
и объективом установлена тонкая щель,
сквозь которую на фотобумагу проекти¬
руется линия раздела между воздухом и
водой в бассейне. При зарождении волн ли¬
ния колеблется и оставляет четкий и тон¬
кий след на движущейся фотобумаге.

На рис. 9 видны группы волн; ампли¬
туды колебаний попеременно нарастают и
убывают в пределах каждой группы. Лента
позволяет нам наглядно убедиться в пре¬
имуществах способа А. А. Иванова при не¬
прерывной регистрации волн: масштаб вы¬
сот достаточно крупный, а масштаб длин
(вернее — масштаб времен) весьма скром¬
ный, позволяющий поместить запись всех
волн за один час на ленте длиной около 20 м.

О величине амплитуд можно судить по
горизонтальным черным линиям, расстояние
между которыми соответствует 10 см (это-
следы полос, начерченных черной краской
на стекле бассейна). О величине периода
можно судить по отверстиям перфо¬
рации: расстояние между двумя
соседними 'отверстиями соответствует
одной секунде. Хорошо известно, что
энергия волн, приходящаяся на 1 м?
взволнованной поверхности воды,
очень просто выражается через квад¬
рат высоты волн. Пришлось потру¬
диться над вычислением энергии волн
в бассейне по_ фоторегистрациям на
лентах, причем были учтены колеба¬
ния высот в пределах каждой груп¬
пы волн.

На рис. 10 изображено несколь¬
ко кривых нарастания и затухания
волн из числа полученных при
опытах в штормовом бассейне. По
горизонтальной оси отложено вре¬

мя воздействия ветра на волны (в мину¬
тах). По вертикальной оси — высоты волн.
В некоторый момент ветер прекращался,
и мертвая зыбь, оставшаяся в бассейне,
затухала — сперва очець быстро, а затем
все медленней.

Исследование восходящих частей кри¬
вых позволило определить, как нарастала
с течением времени полная энергия волн
в бассейне. Но ведь только часть энергии,
передаваемая ветром, пошла на это нарас¬
тание энергии волн. Какая-то другая часть
израсходовалась на внутреннее трение в во¬
де и на трение воды о стены бассейна.
Как же определить эти две — пока еще
неизвестные — составляющие баланса энер¬
гии волн?

Для определения их были использованы
ниспадающие части кривых, типа изображен¬
ных на рис. 10. Оказалось возможным в от¬
дельности вычислить и энергию, поглощае¬

мую внутренним трением, и энергию, за¬
траченную на трение воды о стены бассейна.
При этом обнаружено, что трение о стены
играет у нас второстепенную роль (пока
волны не достигают очень большой высоты),
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а внутреннее трение очень велико. Оно
несравненно больше, чем трение молекуляр¬
ного происхождения, наблюдающееся при
медленном спокойном течении воды. Значит,
оно другого происхождения — турбулент¬
ного.

Определив потери энергии на трение,
мы определили полное количество энергии,
передаваемой волнам от ветра. Оказалось,
что оно пропорционально квадрату ско¬
рости ветра за вычетом скорости движения са¬
мих волн. Иными словами, полная энергия,
передаваемая в секунду одному квадратному
метру взволнованной поверхности, пропор¬
циональна квадрату скорости ветра отно¬
сительно бегущих волн. Кроме того, она
оказалась пропорциональной высоте волн,
на которые воздействует ветер.

Так впервые на опыте была определена
энергия, питающая ветровые волны. Тем
самым создалась возможность построения
теории питания волн энергией ветра, под¬
дающейся непосредственной эксперимен
тальной проверке.

До последнего времени было высказано
несколько гипотез различными авторами,—
и отечественными, и иностранными, — ко¬
торые теперь тоже можно было проверить
на ойытах. Надо упомянуть о работах
П. Н. Успенского, В. М. Маккавеева,
К. К. Федяевского, П. JI. Капицы в этом
направлении. Однако опыты в бассейне по¬
казали, что действительное количество энер¬
гии, передаваемой волне от ветра, превы¬
шает величины, полученные теоретически
всеми перечисленными авторами.

В отличие от общепринятого обычая,
рассмотрим воздействие ветра не на профиль
бегущей волны, а непосредственно на час¬
тицы воды, движущиеся по их почти кру¬
говым орбитам. Легко показать, что посту¬
пательное движение частиц может нас пока

не интересовать. На рис. 11 схематически
представлен профиль ветровой волны, на ко¬
тором кружочками отмечены положения час¬
тиц в четырех различных фазах: частицы
Мх и М2 на заднем склоне волны находятся
на нисходящих частях орбит, а частицы
Nl и N2на переднем склоне — на восходя¬
щих частях орбит.

Из опытов многочисленных авторов из¬
вестно, что ветер оказывает на задний склон
волн большее давление, чем на передний
склон. Следовательно, динамическое действие

t

Рис. 10. Развитие и затухание ветровых волн

ветра, помогающее частицам Мг и М2, будет
больше, чем динамическое действие ветра,
мешающее движению частиц Nx и TV2. От
такого — чисто качественного — исследова¬
ния движения частиц нетрудно перейти
к вычислению работы, производимой ди¬
намическим воздействием ветра на различ¬
ных этапах движения частиц. В резуль¬
тате подобного вычисления легко определить
полную энергию, отдаваемую ветром волне,
если известна разность динамических дав¬
лений в каждой паре точек, лежащих на ка-
кой-либо одной высоте над подошвой волны,

на ее заднем и переднем склоне.
Для точного определения таких разно¬

стей мы продули в аэродинамической трубе
модели ветровых волн с профилями, скопиро¬
ванными с фотоснимков. В результате были по¬
лучены кривые, воспроизведенные па рис. 12.
По вертикальной оси отложены значения
разностей давления на той или иной опре¬
деленной высоте. Левая кривая соответ¬
ствует более пологой волне, а правая— более
крутой.

Удалось теоретически показать, что сред¬
нее значение разности давлений, отмечен¬
ное в каждом случае пунктирной вертикаль¬
ной прямой на рис. 12, позволяет определить
энергию, передаваемую ветром волне: доста-
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Рис. 11. Схема питания волн энергией

точно лишь эту осредненную разность помно¬
жить на квадрат скорости ветра относитель¬
но бегущих волн и разделить на величину
периода волн.

Как же согласуются наши теоретические
вычисления с результатами описанных опы¬
тов в бассейне?

При умеренных скоростях ветра со¬
гласие между теорией и опытом очень хоро¬
шее. При нарастании скорости ветра возни¬
кают расхождения, которые делаются все
более значительными по мере повышения
скорости ветра сверх некоторого преде¬
ла. Однако эти расхождения не противо¬
речат основам теории, а подтверждают их.

Действительно, ведь при выводе теоре¬
тических соотношений мы считали профиль
волн правильным. На самом же деле при
больших скоростях ветра на поверхности
основных волн возникают вторичные, третич¬
ные и так далее — мелкие волны, облада¬
ющие большей крутизной. П. JI. Капица
впервые высказал правильное качественное
соображение о роли этих — более ост¬
рых— образований на поверхности основных
волн.

Для получения количественных резуль¬
татов мы поместили на гладкой поверхности
волн тонкие маленькие призмочки, высота
которых составляла всего лишь V7 от вы¬
соты основных волн. При таких размерах
2 заострения разно-
h сти давлений меж-
Ю
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
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Рис. 12.''Асимметрия поля
давления

ду задним и перед¬
ним склонами волн

возрастают в 6 раз
по сравнению с
изображенными на
рис. 12. Именно
этим объясняется

расхождение меж¬
ду элементарным
теоретическим вы¬
водом из наших

непосредственных

опытов в бассейне. На основании их можно

с достаточным приближением судить о ско¬
рости нарастания высоты волн.

Но ведь из всех наблюдений в природ¬
ных условиях давно известно, что под дей¬
ствием ветра нарастает не только высота,
но и длина волн. В штормовом бассейне
было легко проследить за нарастанием длины
волн по тем же записям волн на ленте фото¬
бумаги. Не останавливаясь на подробностях,
надо упомянуть, что от масштаба времени,
отраженного на лентах, приходилось пере¬
ходить к масштабам длин. При этом учи¬
тывалась и скорость дрейфового течения,
возбуждаемого ветром, и скорость распро¬
странения волн относительно движущейся
воды, зависящая от периода волн и от глу¬
бины бассейна.

Опыты показали, что длина волн нараста¬
ет быстрее, чем их высота. Но чем же
вообще вызвано нарастание длины волн?

До последнего времени преобладающее
число исследований было посвящено энер¬
гии волн, а в выражение энергии никак не
входит длина волн, а входит лишь их высота.

В механике есть задачи, которые не ре¬
шаются на основании одних лишь энерге¬
тических соотношений, а требуют учета ко¬
личества движения (например, задачи об
ударе шаров). Попытаемся в данном случае
привлечь теорему о количестве движения,
или, точнее, о моменте количества дви¬
жения.

На рис. 13 вверху прочерчен уровень
воды в спокойном состоянии. На глубине у
ниже его, в точке Оу, лежала в состоянии
покоя частица воды, которая во время вол¬
нения описывает окружность радиуса г. На
рисунке она отошла от своего нижьего по¬
ложения на орбите на угол 0, причем ее
линейная скорость в этот момент изобра¬
жается вектором V. Момент количества дви¬
жения частицы равен произведению ее мас¬
сы на скорость v и на длину перпендикуляра,
опущенного .на вектор v из точки 00,
находящейся на спокойном уровне воды не¬
посредственно надО„. Таким же путем можно
вычислить элементарные моменты количест¬
ва движения всех водных частиц в объеме

столба воды с поперечным сечением в 1 м2.
Их сумма будет представлять полный мо¬
мент количества движения всей взволно¬
ванной воды в расчете на 1 м2 поверхности
моря. Вычислив этот полный момент, увидим,
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что он колеблется в продолжение одного
периода волн около средней своей величины.
А эта средняя величина, оказывается, про¬
порциональна квадрату высоты волн и пер¬
вой степени длины волн.

По известной теореме механики увели¬
чение момента количества движения в еди¬

ницу времени равно моменту всех внешних

сил, действующих на механическую систему.
В нашей задаче внешними силами являются
те силы, с которыми ветер действует на час¬
тицы воды, движущиеся по своим орбитам.

Учтя эти силы, мы нашли закон нарас¬
тания среднего (за период) момента коли¬
чества движения водных частиц, а стало быть
— и закон нарастания длины волн.

Обнаружилось, что длина волн должна
увеличиваться пропорционально времени воз¬
действия ветра, возведенному в некоторую
дробную степень, большую единицы. С дру¬
гой стороны, на основании опытов в бассейне
известно, что высота волн (тоже на начальных
этапах) возрастает пропорционально первой
степени времени воздействия. Отсюда сле¬
дует, что отношение высоты волн к их длине
(крутизна волн) должна уменьшаться обратно
пропорционально времени воздействия в не¬
которой дробной степени, меньшей единицы.

Оба вывода теории хорошо подтвердились
на опытах в бассейне.

Действительно, на рис. 14 вычерчена
логарифмическая сетка, на которой удобно
следить за изменениями степенных функций,
и на этой сетке нанесены точки, получен¬
ные из опытов. Все эти точки достаточно
близко располагаются при прямых линиях
1, 2, 3, 4, и 5, 6, 7, представляющих степен¬
ные функции. Первые четыре из них изобра¬
жают закон нарастания длины волн в про¬
межутке между первой и пятой минутами с
момента начала работы ветра. Легко видеть,
что длины волн тут нарастают пропорци¬
онально времени, возведенному в степень

1,2. Остальные кривые (5, б, 7) изобража¬
ют закон убывания крутизны волн (убывания
отношения высоты к длине волн). Нетрудно
убедиться, что крутизна убывает обратно
пропорционально времени в степени 0,2.

Объяснив причину и закон нарастания
длин волн под действием ветра, та же те¬
орема^ механики о моменте количества
движения дала нам возможность объяснить

еще одно интересное явление, хорошо из¬
вестное всем морякам. Ведь легко заметить,

что после прекраще¬
ния шторма на всем
протяжении моря вол¬
ны оставшейся мерт¬
вой зыби постепенно

уменьшаются в высо¬
ту, но сохраняют уди¬
вительное постоянст¬

во длины, до полного

своего исчезновения.

Чем объясняется
такое постоянство

длины?
Оно объясняется

борьбой двух явле¬
ний, одно из которых

стремится удлинять рис_ jg Определение момён-
волны зыби, а Дру- -та количества движения
гое—их укорачивать.

Действительно, ведь если бы на зыбь
не влияли никакие внешние силы, то ее
момент количества движения сохранялся бы
постоянным, несмотря на то что высота зь1-
би непрерывно уменьшалась бы под влия¬
нием внутреннего трения в воде. Вспом¬
ним, что момент количества движения про¬
порционален произведению квадрата высоты
на длину волн.
Отсюда следует,
что при уменьше¬
нии высоты волн

вдвое длина их воз¬

растала бы в четы¬
ре раза.

Но на самом де¬
ле зыбь находится

под непрерывным
воздействием внеш¬
них сил. Это —

аэродинамические
силы, возникаю¬

щие при движении
волн зыби относи¬

тельно неподвиж¬

ного воздуха. В
отличие от попут¬

ного ветра, эти си¬
лы должны больше
«мешать» восходя¬

щему движению
водных частиц по

орбитам (на перед¬
нем склоне волн),
чем «помогают» они
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Рис. 14. Увеличение длины

волн и уменьшение крутизны
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нисходящему движе¬

нию частиц на зад¬

нем склоне. Они как

бы«выкачивают» энер¬
гию из волн. А так

как эти «мешающие»

силы — внешние, то

они неизбежно умень¬

шают первоначаль¬
ный момент количест¬

ва движения водных
частиц. Тем самым

они стремятся уко¬

рачивать волны зыби.
Результат борьбы двух описанных яв¬

лений полностью зависит от скорости дви¬
жения волн: при очень больших скоростях
побеждает явление, стремящееся укорачи¬
вать зыбь, а при очень малых — побеждает
явление, стремящееся удлинять зыбь. Но
ведь при укорачивании зыби уменьшается ее
скорость движения, а при удлинении — ско¬
рость увеличивается. Значит, должна су¬
ществовать какая-то устойчивая длина зыби,
к которой будет стремиться длина волн,
оставшихся после шторма: если штормовой
ветер успел развить волны короче «ус¬
тойчивого» значения, зыбь будет удлиняться,
пока не достигнет устойчивой длины; если
шторм был очень силен, работал очень долго
и развил волны длиннее, чем устойчивые,
то после прекращения ветра мертвая зыбь
будет укорачиваться до тех пор, пока не
достигнет устойчивой длины. Достигнув же
такой устойчивой длины, зыбь должна ее
сохранять до полного исчезновения.

На рис. 15 изображены результаты на¬
ших теоретических вычислений, касаю¬
щихся устойчивой мертвой зыби. Пунктир
отмечает устойчивую длину зыби. К
ней стремятся длины волн от тех началь¬
ных значений, в которых они оказались
в момент прекращения шторма. За едини¬
цу длин принята устойчивая длина. Время,
отсчитываемое с момента прекращения
шторма, выражено в условных отвлечен¬
ных единицах.

Чрезвычайно интересно, что и числовое
значение такой единицы (если ее перевести
в обычные единицы времени) и устойчивая
длина мертвой зыби зависят только от вели¬
чины внутреннего (турбулентного) трения
в воде. Определив эту величину, легко для
всех практических случаев вычислить закон

установления устойчивой зыби, пользуясь
диаграммой рис. 15.

Результаты вычислений хорошо согла¬
суются с результатами непосредственных
наблюдений в море.

Примерно таким же путем удается решить
другую, более важную задачу: найти закон
гашения волн под действием ветра, изме¬
нившего свое направление (в частности —
под действием встречного ветра).

Теория показывает, что промежуток вре¬
мени, необходимый для полного гашения
волн, пропорционален высоте волн в момент
смены направления и обратно пропорцио¬
нален квадрату скорости волн, сложенной
со скоростью движения волн. Любопытно,
что, как и в предыдущей задаче, длина волн
должна оставаться постоянной до полного
исчезновения волн.

Эти положения также хорошо согласуют¬
ся с результатами непосредственных наблю¬
дений в море.

Итак, исходя из теоретических сообра¬
жений, проверенных на опытах в штор¬
мовом бассейне Морского гидрофизического
института, мы дважды «вышли в открытое
море» и оба раза — с бодрящими резуль¬
татами. Попытаемся же теперь в третий раз
выйти в море для решения самой важной
задачи — предвычисления высоты волн по
заданной скорости ветра, времени его воз¬
действия на волны и по заданным геогра¬
фическим особенностям моря: его размерам,
глубинам, расстояниям от исследуемых то¬
чек до берега и т. д.

Решим задачу применительно к морю
настолько глубокому, что на всем его протя¬
жении профиль волн не искажается под дей¬
ствием мелководья. Допустим сперва, что

Рис. 10. Нарастание волн при удалении от навет¬
ренного берега

Рис. 15. Развитие устой¬
чивой мертвой зыби
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мы находимся очень далеко от того бере¬
га, с которого дует ветер. Тогда надо будет
полагать, что нарастание высот с течени¬

ем времени диктуется лишь двумя яв¬
лениями, находящимися в состоянии по¬

стоянной борьбы: поступлением энергии от
ветра и расходом энергии на внутреннее
турбулентное трение.

На основании наших опытов в бассейне,
первая величина пропорциональна квадрату
скорости ветра относительно бегущих волн
и первой степени высоты волн, а вторая
величина пропорциональна квадрату высоты
волн.

Легко видеть, что волны достигнут наи¬
большей возможной высоты, когда обе «бо¬
рющиеся» величины сделаются равными одна
другой. Из простого соотношения столь же
легко заключить, что эта наибольшая воз¬
можная высота волн окажется пропорцио¬
нальной квадрату скорости ветра относитель¬
но бегущих волн.

Но все это будет справедливо, строго
говоря, для беспредельного моря. Сколько-
нибудь близкое соседство берега,с которого
дует ветер, внесет очень существенное из¬
менение в баланс энергии волн.

Действительно, при всех рассуждениях
мы до сих пор ничего не говорили о перено¬
се энергии волнами в том направлении, в ка¬
ком они бегут: о некотором потоке энергии
в направлении движения волн. Об этом мож¬
но было не говорить при решении задач в
бассейне замкнутой кольцевой формы, в
котором все точки пути волн совершенно рав¬
ноправны. Столь же законно можно молчать
об этом при исследовании волн на чрезвы¬
чайно большом расстоянии от берега, с ко¬
торого дует ветер. Но об этом явлении совер¬
шенно необходимо вспомнить при изучении
волн на не слишком большом расстоянии
от наветренного берега.

В самом деле, ведь поток энергии, пере¬
носимый волнами, возрастает с возрастанием
высоты волн. Из наблюдений известно,
что высота волн, в свою очередь, оказы¬
вается тем большей, чем — при всех прочих
равных условиях — больше расстояние от
наветренного берега. В таком случае на¬
растание волн должно ограничиваться не
только^ потерями на внутреннее трение
в воде, но также и своеобразным «отсасыва¬
нием» энергии вперед, в направлении дви¬
жение волн.

Нетрудно со¬
ставить диффе¬
ренциальные

уравнении, учи¬
тывающие все

сказанное, и за¬

тем — проинте¬
грировать эти

уравнения. В ре¬
зультате полу¬
чается картина, г •-
воспроизведен- Рич- 17. Нарастание волн во
г . г. времени

ная на рис. lb. е
По горизонтальной оси здесь отложены

расстояния от исследуемой точки моря до
берега, с которого дует ветер. Они выражены
в условных отвлеченных единицах.

По вертикальной оси отложены высоты
волн, которые выражены тоже в условных
отвлеченных единицах.

Жирная кривая а соответствует устано¬
вившемуся волнению. Иными словами, она
показывает, какой предельной высоты
могут достигнуть волны при чрезвычайно
продолжительном шторме на различных
расстояниях от берега, с которого дует
ветер.

Кроме того, на рис. 16 видны еще
четыре сплошные кривые. Они соответству¬
ют размерам волн, которые устанавливаются
спустя время т после начала шторма. Зна¬
чения -с , проставленные на всех четырех
кривых, выражены в условных отвлеченных
единицах.

Как видим,— в полном соответствии
с непосредственными наблюдениями в море,—
и предельные высоты волн, и высоты, возни¬
кающие через тот или иной промежуток
времени после начала шторма, сильно за¬
висят от расстояния до берега, с которого
дует ветер. Но обычно принято рассмат¬
ривать это расстояние как «разгон волн».
С современной же точки зрения понятие
«разгон» следует считать механистическим:
ведь водные частицы, движущиеся по их ор¬
битам, не бегут со скоростью волн — бе¬
жит лишь профиль волн, а профиль не на¬
делен инертной массой.

Физический смысл явления, очевидно,
связан с потерей энергии материальными
частицами за счет асимметрии в системе
потоков энергии.

На основании рис. 16 можно построить еще
одну полезную диаграмму, воспроизведен-
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ную на рис. 17. Здесь изображен закон
нарастания высоты волн во времени при¬
менительно к четырем точкам поверхности
моря, находящимся на различных расстоя¬
ниях 5 от берега, с которого дует ветер.

Естественен вопрос, а что же это за ус¬
ловные отвлеченные единицы, в которых
у нас выражены расстояния до берега 5,
высоты волн к] и промежутки времени т.
Единицы эти выбраны с таким расчетом, что,
во-первых, они позволяют пользоваться диа¬

граммой рис. 16 и 17 применительно к раз¬
ным скоростям ветра относительно бегущих
волн (чем больше скорость, тем длиннее
отрезок, с которым сравнивается расстоя¬
ние до берега), к разным значениям коэф¬
фициента внутреннего трения в воде, к раз¬
ным величинам отношения высоты волн к их

длине; во-вторых, при таком выборе услов¬
ных единиц числовые результаты, вытекаю¬
щие из диаграмм рис. 16 и 17, будут все
более и более уточняться, по мере того как
мы будем уточнять числовое значение раз¬
личных коэффициентов, определяемых из
опытов в бассейне и из непосредственных
наблюдений в море.

С этой точки зрения, рис. 16 и 17 сле¬
дует рассматривать как основной стержень,
который будет скреплять уточненную фи¬
зическую теорию прогноза волн.

Сейчас мы следили за развитием волн
на море, полностью охваченном штормом
одной и той же силы. Незадолго перед этим
исследовали поведение мертвой зыби на море,
на котором всюду наступил штиль. Посмот¬
рим теперь, как должна себя вести мертвая
зыбь, выходящая из ограниченного штор¬
мового района в район штиля.

Эта новая задача решается также с при¬
влечением теоремы о моменте количества
движения. Точное решение ее весьма затруд¬
нительно и может быть осуществлено лишь
в применении к частным случаям посред¬
ством счетно-решающих машин. Приближен¬
ное решение не представляет никаких труд¬
ностей и показывает, что в данном случае
не может существовать устойчивая длина
зыби: по мере продвижения вглубь штиле¬
вого района, вместе с естественным умень¬
шением высоты волн, здесь должно наблю¬

даться чрезвычайно резкое нарастание дли¬
ны мертвой зыби, нарастание ее периода.
При некоторых местных условиях период
зыби, пришедшей издалека, от штормового
района, может достигнуть 1—2 минут.

Колебания вод с такими громадными
периодами действительно наблюдаются на не¬
которых морях. Разумеется, невозможно ви¬
деть вертикальные колебания с таким перио¬
дом без помощи специальных приборов,
но горизонтальные колебания воды при этом
оказываются настолько мощными, что в не¬

которых особых условиях могут срывать
со швартовов корабли, стоящие у причала.

Возможности исследований, открытые
перед нами штормовым бассейном, далеко
не исчерпаны.

Прежде всего, уже во время печатания
этой статьи в журнале «Природа», удалось
распространить теорию ветровых волн на
мелководное море. Физические явле¬
ния, ограничивающие здесь высоту волн,
оказались совсем иными: волны на мелко¬

водье нарастают до таких размеров, при ко¬
торых энергия, получаемая от ветра, почти
полностью расходуется при разрушении
волн под действием мелководья (лишь не¬
большая часть — за счет внутреннего трения).
В связи с этим, оказалось, что предельная
высота волн на мелководье пропорциональна
первой степени скорости ветра относительно
бегущих волн. Наблюдения подтверждают
такой вывод.

Вслед за тем ждет решения задача о за¬
конах перехода двумерной волны (первона¬
чально возникающей на воде) в трехмер¬
ную, а при мощном развитии штормовых
волн — снова в двумерную форму.

Есть основания полагать, что все выводы,

о которых была речь в настоящей статье,
легко обобщатся на трехмерную форму
волн.

Гулко несется в институтском поселке
уверенный говор моторов на штормовом
бассейне. После каждого дня работ не
один раз спросят себя экспериментаторы:
что принес этот день? какие сомнения раз¬
решил и какие сомнения родились вновь?

И жизнь идет, и в радостном нетерпенье
ожидается завтрашний день советской науки.
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Профессор Д. А. Эпштейн

�

Зеленым растениям для синтеза белковых
веществ необходимы минеральные соедине¬
ния азота — соли азотной кислоты и аммо¬
нийные соли. Растения извлекают их из
почвы. Часть использованного растениями
азота возвращается в почву с растительными
остатками и навозом; в почве органические
вещества, содержащие азот, при участии
бактерий вновь превращаются в минераль¬
ные соединения. Убыль же азота восполня¬
ется в природе путем связывания атмо¬
сферного азота: небольшое количество азот¬
ных соединений образуется под действием
грозовых электрических разрядов; значи¬
тельно большую роль играет связывание
азота некоторыми видами бактерий. Но в
современном сельском хозяйстве этих ис¬
точников алота недостаточно — необходимы
минеральные азотные удобрения. Только ис¬
пользуя их,можно поднять плодородие почвы.

На земном шаре известно лишь одно круп¬
ное скопление связанного азога — место¬

рождения селитры в Чили. В природе, однако,
имеется другой, неисчерпаемый источник для
получения азотных соединений — это свобод¬
ный азот атмосферы, но он «инертен», его
чрезвычайно трудно соединить с другими ве¬
ществами. Поэтому открытие промышлен¬
ных способов связывания атмосферного азота
в первые два десятилетия текущего века
можно рассматривать как одну из круп¬
нейших побед человека над приро. ой.

В промышленности были испробованы
различные способы связывания азота: дуго¬
вой, пианамидный и аммиачный.

При дуговом способе азот связывается
с кислородом в пламени электрической дуги
с образованием окиси азота:

+ 02 = 2NO.

Цианамидный способ состоит в связыва¬
нии азота при высокой температуре с карби¬
дом кальция и образовании цианамида
кальция:

N2 + СаС2 = CaCN2 + С.

При аммиачном способе азот связывается
с водородом с образованием аммиака:

N2 + ЗН2 = 2NH3.

Из всех этих способов экономически наи¬

более целесообразным оказался третий, впер¬
вые осуществленный в 1913 г.; в настоящее
время он является практически единствен¬

ным способом связывания атмосферного азо¬
та для получения азотных удобрений.

Современный химический комбинат азот¬
ной промышленности охватывает произ¬
водств водорода и азота, синтез амми¬

ака, его окисление в азотную кислоту и'
производство азотных солей. В настоящей

статье мы остановимся преимущественно на
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наиболее важ¬

ных достижени¬

ях азотной про¬
мышленности

последних лет.

Производство
азота и водоро¬
да. Получение
водорода и азо¬
та — первая ста¬
дия 'производ¬
ства азотных со¬

единений. Азот
получается пре¬
имущественно
путем сжиже¬
ния воздуха — в
воздухе содер¬
жится прибли¬
зительно 78%
азота — и после¬

дующей пере¬
гонкой.

Значительно

сложнее полу¬
чить водород,
стоимость кото¬

рого играет ре¬
шающую роль
в экономике

п роизводства
азотных соеди¬

нений. Поэтому
проблеме произ¬

водства водорода уделяется в настоящее вре¬
мя особенно большое внимание.

Восстановление водорода из воды тре¬
бует затраты значительного количества
энергии. Способ электрохимического вос¬
становления приемлем, лишь если в данном
районе нет сырья для получения водо¬
рода другими способами и при наличии де¬
шевой энергии гидроэлектростанций. Зна¬
чительно более экономичен химический
метод восстановления водорода из воды,
получивший широкое применение в про¬
мышленности: водяной пар продувается
через слой раскаленного твердого топлива
(газифицируют топливо), в результате чего
образуется смесь водорода и окиси углерода,
или водяной газ:

Н20 + С = СО + н2.

Водяной газ смешивают с водяным паром,
и при повышенной температуре в присутст¬
вии катализаторов окись углерода с парами
поды дает дополнительное количество водо¬
рода:

Н20 + СО = С02+Н2.

Сначала для получения водорода этим
способом расходовали дорогой каменноуголь¬
ный кокс. Но позднее было найдено, что мож¬
но успешно осуществлять процесс, применяя
любое природное или искусственное твердое
топливо, в том числе и менее ценные мелко¬

зернистые многозольные бурые угли. Тем
самым была значительно расширена база
для производства водорода. Одним из наи¬
более эффективных способов, посредством
которого была разрешена эта проблема,
был способ газификации топлива «в кипя¬
щем слое». Через слой мелкозернистого топ¬
лива продувают смесь водяного пара и кисло¬
рода с такой скоростью, что частицы топлива,
приходя в движение, витают в разрыхлен¬
ном слое, но не выносятся из него током
газовой смеси. Каждая частица энергично
омывается газовым потоком, в результате
чего процесс образования газа протекает зна¬
чительно быстрее, чем в обычном плотном
слое топлива.

Благодаря увеличению скорости газифи¬
кации генераторы «с кипящим слоем» пре¬
восходят во много раз по мощности обычные.
Вследствие перемешивания образующиеся
продукты сухой перегонки топлива тут же
в слое вступают в химические реакции, бла¬
годаря чему удается получать из природного
топлива чистый водород с малым содер¬
жанием метана — примеси, нежелательной
для синтеза аммиака.

В обычных генераторах слой топлива по¬
коится на вращающейся колосниковой ре¬
шетке, которая служит для распределения
дутья в слое и для механического удале¬
ния золы. Для генератора «с кипящим слоем»
колосниковая решетка не нужна —слой под¬
держивается давлением дутья, а зола осе¬
дает в расположенный внизу генератора
бункер, из которого затем удаляется (рис. 1).

В производстве водорода широко при¬
меняется кислород для газификации топли¬
ва. Однако, несмотря на усовершенствова¬
ние способов производства, применение кис¬
лорода сильно удорожает стоимость получае¬
мого газа. Поэтому представляют интерес

Генрроторный газ

Рис. 1. Схема газогенератора
с «кипящим слоем» без колос¬

никовой решетки
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Температура
нипемия С

лри f am -90 =

также и способы, позволяющие непрерывно
и быстро осуществлять производство во¬
дяного газа без применения кислорода. По¬
ступают, например, так: газифицируют топ¬
ливо последовательно в двух генераторах.
Топливо раскаливается при взаимодействии
с продуваемым через генератор воздухом.
Раскаленное топливо «переливается» во вто¬
рой генератор, в котором при продувании
водяного пара образуется водяной газ.

Способ обработки твердых материалов
«с кипящим слоем» широко применяется в
промышленности, например при каталити¬
ческом крекинге нефтепродуктов 1.

Большое значение имеет разработанный
еще в двадцатых годах способ получения
водорода из коксового газа (в ко¬
тором содержится до 60% ’водорода) по¬
средством постепенного охлаждения газа до
температуры, близкой к —200°. При этом

все его компоненты,

за исключением водо¬

рода, сжижаются, так
как имеют более высо¬

кие температуры кипе¬

ния (рис. 2). Водород,
имеющий температуру
кипения более низкую
(—253°), остается в виде
газа. Этим способом в

районах расположения
коксо-химических заво¬

дов получают дешевый
и чистый водород. Одна¬
ко при этом размеры
производства водорода
лимитируются ресурса¬
ми коксового газа.

Крупнейшим шагом
вперед в развитии тех¬
ники производства во¬
дорода явилась разра¬
ботка методов его по¬

лучения из природ¬
ных газов. Долго не
удавалось создать спо¬
соба, соответствующего
современным требова¬
ниям. Полученный во¬
дород оказывался за¬

грязненным метаном,
сажей, приходилось

Метан

Кислород __
Аргон

Опись углерода - -
Азот - -

-230 =

водород

-150 =

-100

-2605

Рис. 2. Шкала тем¬

ператур кипения ком¬
понентов коксового

газа

Шидкии
QMMUQH

АзотоШо -

родная спесь

ШиОний
отиок

Циркулирующий газ

1 См. «Природа», 1955,
№ 4, стр. 41—50.

Рис. 3. Схема производства синтетического аммиака
при давлении около 300 am. 1 — компрессор;
2—циркуляционный насос; 3—колонва синтеза
аммиака; 4 — водяной холодильник; 5 — газоот-
делитель; 6 — аммиачный холодильник; 7 — га-

зоотделитель

применять аппаратуру периодического дей¬
ствия для проведения эндотермических ре¬
акций при высоких температурах. В период
второй мировой войны были построены уста¬
новки для получения водорода из метана
природных газов в аппаратуре непрерывного
действия. Но для их сооружения потребо¬
вались очень дорогие высоколегированные
стали. В последние годы разработаны более
совершенные способы переработки метана.
К их числу относится способ так называемо¬
го неполного окисления. Сущность его тако¬
ва: метан сжигается в смеси с чистым кислоро¬
дом в таких условиях, что часть метана тут же
реагирует с продуктами горения, восстанав¬
ливая водяной пар до водорода и двуокись
углерода до окиси углерода:

2СН4 + 02 = 2СО + 4Н2.

Смесь водорода и окиси углерода пере¬
рабатывается далее обычными методами. Ко¬
нечная стадия процесса — промывание газа
жидким азотом. Неполное окисление ме¬
тана проводится с участием катализатора
при относительно низких температурах
(до 900°) или без катализатора при более
высоких температурах (до 1200°).

Большой интерес для получения водоро¬
да представляет использование газовых
смесей нефтеперерабатываю¬
щих заводов. Эти смеси богаты во¬
дородом, например газ, образующийся
при крекинге на платиновом катализато¬

ре, содержит до 93% водорода. Для
получения азото-водородной смеси такой кре¬
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кинг-газ достаточно

промыть щелочью и

жидким азотом. Кре-
лиоьям» кинг с участием мо-
/Ttpyff/tu 0

лиоденового катали¬

затора дает газовую

смесь, близкую по
составу к коксовому
газу, Повидимому,
наиболее дешевый
водород может быть
получен в настоящее
время из газов кре¬
кинга.

Об экономических

сдвигах в производ¬

стве водорода в азот¬

ной промышленно¬
сти можно судить

по' следующим дан¬
ным. В 1939 г. в
капиталистических

странах было про¬
изведено около 3,5 млн. тп ' синтетического
аммиака, из них 54%—из водорода, получен¬
ного путем газификации твердого топлива в
генераторах, 27%—из коксового газаи 16% —
из водорода, полученного электролизом воды.
На все остальные методы приходилось только
3%. Между тем из 5 млн. тп аммиака, произве¬
денного в 1953 г., на долю аммиака, по¬
лученного из водорода генераторного газа,
приходится уже только 37 %, из коксового
газа — 22%, электролизного водорода—14%,
а 26 % — на долю аммиака из водорода
природного газа. При этом не только почти
все новое строительство ведется на базе
природного газа, но частично генераторные
установки на азотных заводах заменяются
установками, использующими природный газ.

Синтез аммиака. Вторая стадия производ¬
ства азотных удобрений—это процесс со¬
единения азота с водородом, т. е. синтез ам¬
миака. Особенностью взаимодействия водо¬
рода с азотом является то, что оно про¬
текает при высоком давлении и высокой
температуре. Но и при этих, условиях лишь
небольшая часть исходных веществ вступает
в реакцию, большая же часть азота и водо¬
рода остается непрореагировавшей. Поэто¬
му для промышленного проведения про¬
цесса пришлось решить много новых сложных
и необычных для химической промышлен¬
ности задач. В особенности трудным пред¬

ставлялось конструирование аппарата для
проведения реакции синтеза — ведь до сих
пор еще не известны стали или какие-либо^
другие материалы, которые могли бы дли¬
тельно сохранять механические свойства
при высоком давлении и высокой температуре
в условиях действия водорода, азота и ам¬
миака. Потребовалось вновь разработать и
осуществить технологическую схему с цирку¬
ляцией реагирующей смеси, позволяющую
полнев использовать исходные вещества

(рис. 3). Все эти задачи были успешно ре¬
шены.

Первоначально заводы синтеза аммиака
были оборудованы маломощными колоннами
синтеза (до 10 т аммиака в сутки). Внутрен¬
ние детали колонн, работающие при высо¬
ких температурах и агрессивном действии
реагирующих веществ, быстро изнашива¬
лись, катализатор также действовал непро¬
должительное время. Приходилось часто ос¬
танавливать аппараты для смены катали¬
затора, ремонта и замены: пришедших в не¬
годность деталей.

Но глубокая теоретическая разработка и
громадный промышленный опыт помогли соз¬
дать новые, более совершенные машйвы и
аппараты и правильно выбрать параметры
процесса.

Большой интерес представляет вопрос
о том давлении, под которым наиболее целе¬
сообразно проводить реакцию синтеза амми¬
ака. С повышением давления выход аммиака
увеличивается, растет скорость реакции.
Ранее было широко распространено мнение,
что синтез аммиака целесообразно про-

Рис. 5. Часть машинного зала цеха синтеза аммиака.
Справа — щиты управления
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водить при возмож¬
но более высоком

давлении, поэтому в

промышленности бы¬
ли освоены давления

до 1000 am, опытные
установки работали
даже при давлении
до 5000 am. Но при
повышении давления

увеличивается рас¬

ход энергии на сжа¬

тие азото-водородной
смеси, усложняется
аппаратура, умень¬
шается длительность

работы внутренних
деталей колонны син¬
теза аммиака. Поэто¬

му в настоящее время
строят преимущест¬
венно установки
«среднего» давления
в 200—350 am.

Очень большое

значение придается
длительности работы
аппаратов без оста¬
новки их на ремонт
и для смены ката¬

лизаторов. Сущест¬
венное влияние на

устойчивость и длительность работы аппа¬
рата оказывает выбор температуры для слоя
катализатора — она не должна быть чрез¬
мерно высокой и не должна подвергаться
резким колебаниям.

Важнейшее условие высокой произво¬
дительности — чистота исходной газовой сме¬
си. В этом направлении достигнуты большие
успехи. Очищенная азото-водородная смесь
не содержит сернистых соединений, содержа¬
ние кислорода и кислородных соединений
в ней очень мало. Тем не менее, катализа¬
тор, употребляемый для синтеза аммиака,
с течением времени теряет свою активность.
Недавно было установлено, что в катализа¬
торе, проработавшем около 9 лет, накопи¬
лось значительное количество сернистых со¬
единений. Единственным источником серы
можно было считать смазочные масла, с кото¬
рыми соприкасается газовая смесь в цилин¬
драх компрессоров. Ничтожное количество
паров смазочного масла попадает, несмотря

на тщательное фильтрование, в колонну
синтеза аммиака, что и приводит постепенно
к отравлению катализатора.

Колонны синтеза аммиака (рис. 4) в на¬
стоящее время значительно укрупнены — из¬
готовляются колонны высотой до 18 м\ на¬
ряду с кованными употребляются также
колонны, сваренные из листов, с внутрен¬
ним диаметром до 1,2 м. Мощность их до¬
ходит до 160 т аммиака в сутки, а длитель¬
ность безостановочной работы приближается
к 10 годам. Сконструированы колонны, в ко¬
торых тепло реакции синтеза используется

для производства водяного пара. Управ¬
ление процессом автоматизировано (рис. 5).

Производство азотной кислоты. Третья
стадия производства азотных удобрений —
процесс получения азотной кислоты из аммиа¬
ка. Аммиак сначала окисляется в окись азота

при участии катализаторов:

4NH3 + 502 = 4NO + 6Н20.

Затем окись азота окисляется в двуокись
азота, которая, взаимодействуя с водой,
дает азотную кислоту:

2NO + 02 = 2N02;
3N02 + Н20 - 2HN03 + NO.

Таким способом получают разбавлен¬
ную азотную кислоту, которая идет для
производства азотных удобрений.

Первая стадия процесса — окисление ам¬
миака кислородом воздуха — осуществляв

Рис. 7. Контактное отделение цеха азотной кислоты

Рис. 6. Контактный
аппарат для окисления
аммиака. 1 — катализа¬
тор — платино-родиевые
сетки; 2 — смотровое

стекло

45



Д. А. ЭПШТЕЙН

Рис. 8. Поглотительпые башни в цехе азотной кислоты

ется в контактном отделении цеха азотной

кислоты (рис. В и 7). Реакция протекает с
выделением значительного количества тепла.

Используя тепло для получения водяного
пара, можно полностью покрывать потреб¬
ность в энергии всего цеха.

Так как окись азота при атмосферном
давлении окисляется очень медленно, то

приходится пропускать газовую смесь по¬

следовательно через несколько больших ба¬
шен из хромоникелевой стали (рис. 8). С по¬
вышением давления скорость этой реакции
очень быстро растет. Проводя процесс при
повышенном давлении, можно значительно

уменьшить объем башен. Еще в двадцатых
годах были построены очень компактные
установки для производства азотной кисло¬
ты при давлении 9 am, но они требуют
большого расхода энергии на сжатие возду¬
ха. Для снижения расхода энергии устанав¬
ливают турбины, приводимые в движение
сжатыми газами, покидающими поглоти¬

тельные башни. Однако расчеты показы¬
вают, что наиболее целесообразны с эконо¬
мической точки зрения установки для про¬
изводства азотной кислоты при небольшом
давлении в 1,5—3 am. Эти установки получают
в настоящее время широкое распространение.

Часть азотной кислоты потребляется для
нитрования органических веществ в произ¬
водстве красителей, фармацевтических пре¬
паратов, взрывчатых и других веществ.
Для этих целей необходима концентриро¬
ванная азотная кислота. Раньше ее полу¬
чали из разбавленной кислоты путем пере¬

гонки в смеси с концентриро¬
ванной серной кислотой. Сей¬
час все шире получает распро¬
странение более передовой спо¬
соб непосредственного получе¬
ния концентрированной кислоты
из окислов азота, кислорода
и воды при давлении в 50 атп
(рис. 9).

Азотнокислотные цехи, так
же как и аммиачные, пол¬

ностью автоматизируются, что
не только повышает производи¬
тельность труда, но также и

обеспечивает более строгое
соблюдение режима протека¬
ния техно¬

логических

процессов.
Производство азот¬

ных удобрений. Заклю¬
чительная стадия рабо¬
ты азотного завода —

производство удобре¬
ний. Раньше в качестве
азотных удобрений при¬
менялись преимуще¬
ственно природный ни¬
трат натрия—NaNOg
(чилийская селитра) и
сульфат аммония —
(NH4)2S04 (побочный
продукт коксохимиче¬
ского производства).
Но из синтетического
аммиака целесообразнее
производить аммиачную

селитру путем нейтрали¬
зации аммиака азотной
кислотой:

NH3 + HN03 == NH4N03.

Для ее производства не
требуется дополнитель¬
ных материалов,. содер¬
жание азота в ней ве¬

лико (в чистой амми¬
ачной селитре 35 %
азота), ценно наличие в
удобрении двух форм
азота — аммонийного и

нитратного. Но аммиач¬
ная селитра обладает
существенным недо-

Рис. 9. Схема авто¬
клава для получения
концентрированной
азотной кислоты из
двуокиси азота, кис¬
лорода и воды при
давлении в 50 am.
1 — корпус автокла¬
ва; 2 — реакционный
стакан из чистого

алюминия
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статком — способностью слеживаться. В

последние годы этот недостаток удалось
устранить путем гранулирования аммиач¬
ной селитры с добавками, которые препят¬
ствуют ее слеживанию (некоторые краси¬
тели, соли).

Первоначально процесс нейтрализации ам¬
миака азотной кислотой во избежание раз¬
ложения образующейся аммиачной селитры
проводился при охлаждении. Но исследо¬
вания показали, что можно проводить про¬
цесс и при температуре кипения растворов
аммиачной селитры без каких-либо потерь
азота. Это позволило применить в произ¬
водстве аммиачной селитры аппараты, в ко¬
торых тепло реакции нейтрализации исполь¬
зуется непосредственно для концентриро¬
вания растворов аммиачной селитры
(рис. 10). Если к тому же аммиак и азотную
кислоту предварительно подогревать, то мож¬
но испарить почти всю воду и получить се¬
литру сразу в расплавленном состоянии.

Кроме аммиачной селитры, производятся
натриевая, калийная и кальциевая селитры,
мочевина, аммофос и другие удобрения.
Большой интерес представляют новые спо¬
собы получения натриевой и калийной се¬
литр непосредственно из хлоридов натрия
и кайгая, например, путем взаимодействия
поваренной соли и азотной кислоты при по¬
вышенной температуре:

3NaCl -f 4HN03 = 3NaN03 + Cl2 + NOC1 +

+ 2Н20.

В качестве побочного продукта полу¬
чается хлор. Сейчас для получения этих се¬
литр расходуются дорогие продукты — со¬
да или щелочи. Натриевая селитра, напри¬
мер, получается по реакции:

Na2C03 + 2HN03 = 2NaN03 + С02 + Н20.

Наряду с твердыми азотными удобрения¬
ми применяют и жидкие — аммиак и рас¬
твор аммиачной селитры, в котором допол¬
нительно растворен аммиак.

Получение азотной, кислоты и азотных
удобрений непосредственно из воздуха. Как
было уже указано, дуговой способ произ¬
водства азотной кислоты был оставлен ввиду
его неэкономичности — для связывания 1 т

Рис. 10. Схема установки для производства аммиач¬
ной селитры при атмосферном давлении с исполь¬
зованием тепла нейтрализации. 1 — реакционный

аипарат; 2 — брызгоуловитель

азота по этому способу расходовалось
около 60000 кеч электроэнергии. Но из
этого количества энергии только 3%
затрачивалось непосредственно на эндотер¬
мическую реакцию синтеза окиси азота,

остальная энергия терялась в окружающую
атмосферу и частично использовалась для
получения водяного пара. Нельзя ли сни¬
зить потери энергии? Некоторые возмож¬
ности в этом направлении намечаются. Рас¬
ход энергии можно значительно уменьшить,
если снизить температуру реакции (2300°
вместо 3500°) и проводить ее в аппарате,
снабженном регенераторами тепла. Насад¬
ка регенератора нагревается уходящими
из реакционной зоны аппарата горячими
газами, которые сами при этом очень быстро
охлаждаются. Тепло, аккумулированное на¬
садкой, используется для подогрева воз¬
духа, поступающего в аппарат. Насадка ре¬
генератора изготовляется из высокоогне¬
упорного материала, например из чистой
окиси магния. Из полученного газа, содер¬
жащего 1—2% окиси азота, последняя из¬
влекается посредством адсорбции на сили¬
кагеле. Десорбированная концентрирован¬
ная окись азота используется для полу¬
чения азотной кислоты. Возможно, что этот
способ при дальнейшей—разработке приоб¬
ретет промышленное значение.



В ИНСТИТУТАХ И ЛАБОРАТОРИЯХ

ПО ПУТИ МИЧУРИНА

Профессор С. Ф. Черненко

�

Имя Ивана Владимировича Мичурина
завоевало заслуженную известность и при¬
знание среди всех работников биологических
наук. Передовое материалистическое учение
И. В. Мичурина стало достоянием широчай¬
ших масс. В эти дни я с особой благодарно¬
стью вспоминаю имя своего учителя Ивана
Владимировича. Мне посчастливилось бо¬
лее 9 лет работать под его непосредственным
руководством, более 20 лет перед этим быть
связанным с ним перепиской.

Работая с 1902 г. на Украине селекцио-
нером-одиночкой, я долгое время ниоткуда
и ни от кого не получал никакой поддержки
своим селекционным начинаниям. Переписка
с И. В. Мичуриным, в то время тоже одино¬
ким и не признанным официальной царской
наукой, вселяла в меня уверенность в необ¬
ходимости продолжать любимое дело. К
1917 г. мною было выведено шестнадцать сор¬
тов яблонь и один сорт груши. Многие из них
получили высокую оценку Ивана Владими¬
ровича, а одному он лично дал название —
«Пепин Черненко», отметив его как «пер¬
воразрядный выставочно-торговый сорт».

В 1926 г. я, по приглашению Ивана Вла¬
димировича, переехал к нему в Козлов
(ныне Мичуринск) и с тех пор беспрерывно
работаю в Центральной генетической лабо¬
ратории его имени, в отделе селекции се¬
мечковых пород.

И. В. Мичурин поставил передо мною

задачу—создать такое разнообразие сортов
яблони, которое позволило бы населению
нашей страны употреблять свежие плоды в
течение круглого года. Над этой проблемой
выведения раннелетних и позднезимних
сортов я и работаю все это время.

ЗАДАЧИ СЕЛЕКЦИИ И ВЫБОР ИСХОДНЫХ
ФОРМ

Имеющийся в производстве набор сор¬
тов яблонь не может вполне удовлетворить
все возрастающие потребности нашего пло¬
доводства. Сорта И. В. Мичурина и его по¬
следователей в значительной мере пополни¬
ли этот пробел, но, вследствие разнообразных
поденно-климатических особенностей на¬
шей Родины, универсальных сортов, одина¬
ково хорошо приспособленных к различным
условиям, быть не может. Поэтому в настоя¬
щее время большое значение имеет выполне¬
ние завета И. В. Мичурина— для каждого
района выводить свои сорта.

Создание сорта начинается с выбора про¬
изводителей. И. В. Мичурин придавал боль¬
шое значение правильному подбору роди¬
тельских форм. Он подчеркивал, что к реше¬
нию этого вопроса надо подходить не ме¬
ханически, а на основе глубокого анализа
скрещиваемых пар, а также особенностей
районов, в которых выводится новый сорт.

При выборе исходных форм в средней и
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северной зоне селек¬
ционер должен поста¬
вить в основу своей
работы в первую оче¬
редь выносливость
сорта. На юге есть
много выдающихся

сортов, но,созданные

под воздействием юж¬
ного климата, в иных

условиях они оказы¬
ваются неморозостой¬
кими и теряют свои
ценные свойства. Мы
же должны выводить

свои выносливые сор¬
та, но качеству пло¬
дов стоящие не ниже
южных.

В своей деятель¬
ности я руководствуюсь указаниями и опы¬
том И. В. Мичурина — стремился и стрем¬
люсь создавать новые сорта, обладающие
лучшими качестрами, чем их родители.

Приступая к выведению новых сортов
яблонь на Украине, я учитывал достоинства
и недостатки имеющегося набора сортов,
уделяя особое внимание вопросам зимостой¬
кости.

В качестве материнских форм в разные
годы были использованы Антоновка обыкно¬
венная, Антоновка каменичка, Апорт, Боро¬
винка, Пепинка литовская, Склянка, Добрый
крестьянин и др., а из местных сортов —
Кривоспицее, Лимонное, Путивка, Волошка,
Осеннее сладкое и др. В качестве опылите¬
лей брались преимущественно южные сорта:
Снежный кальвиль, Ренет Ландсберга, Бель¬
флер желтый, Ренет Симиренко, Розмарин
белый, Ренет Бурхардта, Графенштейнское
красное и др. В более редких случаях ги¬
бридизация проводилась без участия южных
сортов, а только в пределах русских, напри¬
мер Антоновка с Бабушкиным, или русских
и местных: Белый налив с Белым шипом.

В тот период я поставил перед собою за¬
дачу создать сорта в основном зимних сро¬
ков созревания. Они должны были обладать
хорошей зимостойкостью, урожайностью, им¬
мунностью, плодами высоких вкусовых до¬
стоинств и красивого внешнего вида.

Ознакомившись в 1925— 1926 гг. с ре¬
зультатами этих работ и, в частности, с
выбором исходных форм для гибридизации,
4 Природа, Jft Ю

И. В. Мичурин впол¬
не одобрил этот вы¬
бор. В Мичуринске
выбор родительских
пар и гибридизация
проводились по сле¬
дующим основным

направлениям (груп¬
пами скрещиваний):
среднерусские сорта
скрещивались с юж¬

ными; среднерусские
сорта — со средне¬
русскими; среднерус¬
ские сорта — с ми¬

чуринскими; мичу¬
ринские сорта — с

мичуринскими, сред¬
нерусскими и юж¬
ными; китайки и си¬

бирки — с южными, среднерусскими и ми¬
чуринскими сортами; заплодоносившие гиб¬
риды — повторно, с исходными формами и
между собою.

За весь период работы мною были ис¬
пробованы сотни комбинаций скрещиваний.
При этом южные сорта использовались пре¬
имущественно в качестве опылителей, за
исключением отдельных случаев, когда они
имелись в виде прививок в кронах местных

сортов и использовались в качестве материн¬
ских форм.

При выборе исходных форм селекцио¬
нер-плодовод сталкивается с целым рядом
затруднений, вытекающих из самой при¬
роды плодовых растений, в частности ябло¬
ни. Яблоня — гетерозиготная порода, т. е.
произошла от форм, различных по своим
наследственным особенностям. Громадное
большинство сортов мы знаем только по тем
качествам, которые они проявляют в садах
и в работах селекционеров, происхождение
же их остается для нас неизвестным. Кроме
того, яблоня не скоро входит в пору плодо¬
ношения, что затрудняет быстроту проверки
поставленных задач.

Судить о сорте как об исходной форме
только по имеющимся у него качествам не

всегда можно. Многие сорта примерно оди¬
наковых достоинств дадут неравноценное
потомство. Правильная оценка может быть
получена лишь после использования сорта
в гибридизации и изучении его сеянцев.

Большой интерес представляло изучение
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среднерусских сортов как исходных форм
для гибридизации. Мы долго не знали (да
и теперь не знаем) происхождения этих сор¬
тов, истории их формирования, а следова¬
тельно, и их потенциальных возможностей.
Трудно было, не проверив на практике, за¬
ранее сказать, какие результаты получатся
от скрещивания среднерусских сортов между
собою. Многие среднерусские сорта обладают
целым рядом положительных свойств: зи¬
мостойкостью, урожайностью, иммунностью
и пр. Качество плодов у них различное, у
некоторых вполне хорошее. Но как бы ни
был совершенен сорт, постоянно размножаясь
только вегетативно на чужих корнях, под¬
вергаясь воздействию разных условий/ он
постепенно начинает изменяться к худшему,
легче подвергается грибным и другим за¬
болеваниям, становится менее морозоустой¬
чивым, хуже плодоносящим, т. е. стареет
и вырождается. У таких сортов, как Черное
дерево, Боровинка, Белый налив, Кальвиль
белый зимний, признаки вырождения налицо.

Естественно поэтому возникло желание
путем гибридизации не только «возродить»
ценные старые сорта, не только объединить
положительные свойства родителей, но и
добиться получения лучших качеств в их
потомстве. При этом мы предполагали, что
формирование среднерусских сортов шло
не в одном месте, а в различных географиче¬
ских точках, и что несколько отличающиеся
внешние условия создавали сорта, различ¬
ные по своей наследственности. Скрещивая

эти сорта, например в Мичуринске, можно
было надеяться на проявление в потомстве
более богатых наследственных свойств, чем
те, которыми обладали сами родительские
пары. Окончательно ответить на этот вопрос
могли лишь опыт, практика.

Теперь, после длительной селекционной
работы, можно сказать, что многие средне¬
русские сорта оказались ценными исходными
формами для гибридизации. Скрещиванием
их с южными предполагалось повысить их
вкусовые качества. Привлекая для скрещи¬
вания мичуринские сорта известного про¬
исхождения, мы ставили задачу передать от
них потомству, большую их скороплодность,
урожайность и другие ценные свойства.
Китайки и сибирки использовались для по¬
лучения зимостойкого потомства.

Когда заплодоносили гибриды, их на¬
чали скрещивать с южными сортами и между
собою. И. В. Мичурин придавал особенное
значение повторным срещиваниям, особенно
среди гибридов, только начинающих плодо¬
носить. Пластичность молодых сеянцев дает
возможность при опылении их высокока¬
чественными сортами еще больше усилить
и улучшить их ценные свойства в потомстве.
Кроме того, здесь мы имеем полное представ¬
ление о происхождении второго поколения,
следовательно, больше оснований получить
хороший сорт, а не только надеяться на слу¬
чайные счастливые результаты.

Не все, даже близкородственные пары
скрещиваний, дают равноценные резуль¬
таты при выращивании сеянцев в одинаковых

Ренет колхозный
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условиях почвы, агротехники, микрорелье¬
фа. Так, Антоновка и Пепин лондонский
оказались прекрасной исходной парой, а
Коричное и Пепин лондонский — только
посредственной. Аналогичную картину мы
наблюдали при использовании в качестве
материнских сортов Коричного и Боровинки.
Плоды Коричного по вкусовым качествам
выше плодов Боровинки, но при гибридиза¬
ции Боровинка как материнский сорт дает
лучшие результаты.

Мы не утверждаем, что такое явление
может быть установлено при использовании
указанных пар и в других местах. И. В. Ми¬
чурин подчеркивал, что природа при своем
творческом многообразии в потомстве не
повторяется, но творит все новое и новое.
Окружающие условия меняются и, несо¬
мненно, накладывают свой отпечаток на фор¬
мообразовательный процесс. Тем не менее,
тот факт, что при скрещивании родственных
пар получаются неодинаковые результаты,
говорит о различной наследственной основе
этих сортов. Больше того, от скрещивания
одних и тех же пар в разные годы получают¬
ся также далеко не одинаковые результаты.

Этотфакт говорите том, что характервнеш-
них условий как до, так и после гибридизации
существенно сказывается на формировании за¬
вязей. На результатах скрещивания сказыва¬
ется здоровье маточных деревьев, агротехника
и пр.; все эти факторы находились в постоян¬
ном взаимодействии при развитии нового
организма. Несомненно, эти же условия до
слияния половых клеток влияют на степень

их жизнеспособности, а после — на зиготу,
т. е. клетку, образующуюся от их слияния,
и внутренние качества будущих растений,
формирующихся в зародышах семян.

СЕЯНЦЫ, ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И ОТБОР

Задачи раннего отбора. Всестороннее изу¬
чение гибридов надо начинать с самого ран¬
него периода их развития. Только такой под¬
ход позволит рано подметить ценные при-
внаки у отдельных растений, а при уклоне¬
нии их в нежелательную сторону — свое¬
временно изменить условия воспитания. При
наличии же огромного числа селекционных
сеянцев, естественно, невозможно внима¬
тельно изучать каждое растение в отдель¬
ности. Кроме того, выращивание всех ги¬
бридов с доведением их до плодоношения —

Раннолетний сорт Июльское

дорого стоящая работа. Поэтому отбор расте¬
ний в раннем возрасте имеет большое практи¬
ческое и теоретическое значение.

И. В. Мичурин уделял большое внимание
раннему отбору. Эта работа очень ответст¬
венна, она требует глубокого знания биоло¬
гии развития молодых гибридов и их исход¬
ных форм. Но при внимательном изучении
растений и известном опыте она вполне до¬
ступна каждому селекционеру. Трудности
раннего отбора многолетних растений за¬
ключаются в постепенном формировании и
проявлении сеянцами своих качеств. Об¬
лик гибрида под влиянием внешних условий
и времени изменяется, особенно в первые
годы роста. Одни растения изменяются силь¬
нее, другие — меньше; одни со временем улуч¬
шают свои качества, у других бывает ухуд¬
шение, хотя последнее наблюдается реже.
Это интереспое и важное биологическое яв¬
ление еще не достаточно изучено.

Чем же руководствоваться при подходе
к отбору гибридных сеянцев, столь разно¬
образных по своему происхождению, и на
чем основывать отбор? Этот вопрос нельзя
решать в отрыве от условий существования
сеянцев. Несмотря на трудности, у нас есть
полная возможность практически верного
подхода и решения. Сводится это к выяв¬
лению у гибридов суммы признаков, корре¬
лированных с культурными свойствами дан¬
ной породы.

Селекционер-плодовод, хорошо знакомый
с биологией культурных сортов и родона-
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чальными дикими видами, быстро ориен¬
тируется и скоро найдет, в общем, правиль¬
ный путь. Знание же сортов-производителей
в отдельности позволяет еще более верно
оценить достоинства гибридных сеянцев и
не только целых групп и комбинаций, а
и отдельных особей. Этим принципом пре¬
обладания у сеянцев признаков культурно¬
сти, при сопоставлении с особенностями
исходных форм, в каждом отдельном случае
руководствовался и я.

Мною была проведена с 1928 г. большая
работа по описанию и анализу гибридных
сеянцев в раннем возрасте. Правильность
оценки каждого растения проверялась в по¬
следующие годы (в двух-трехлетнем возра¬
сте), окончательная же проверка качеств ги¬
бридов была сделана но плодоношению че¬
рез 10—15 I даже 20 лет. В основу раннего
отбора и описания были положены наиболее
культурные морфологические признаки сеян¬
ца, которые выделяли его среди других. Каж¬
дая по происхождению группа гибридов
и внутри нее каждое растение изучалось,
осматривалось и описывалось отдельно. На
выделившиеся своими лучшими качествами
сеянцы обращалось особое внимание.

Каждый селекционер может по-своему
подходить к оценке сеянцев и их отбору. Я
изложу здесь ту методику, которая помогла
мне еще в 1928 г. разобраться в массе, на
первый взгляд, так похожих и в то же время
таких разнообразных гибридных растений, а

главное, в большинстве случаев, правильно
определить лучшие из них, т. е. заглянуть
в их будущее.

Признаки количественные и качествен¬
ные. Все признаки можно разделить на две
группы: одни удобнее выразить измерением—
высоты, толщины, размера штамба, листа'и
пр.; это признаки количественные. Другие
признаки приходится определять словесно,
как, например, опушенность: сильная, сред¬
няя, слабая; толщина листа: толстый, тон¬

кий; его цвет, нервация, морщинистость и
т. п.; это признаки качественные. Возможно,
что и для этих понятий найдется со временем
более удобный способ измерения, пока же
приходится довольствоваться только словес¬
ным определением. Между тем эти признаки
наиболее важны, так как они определяют
особенно типичные свойства сеянцев.

Было бы, однако, большой ошибкой про¬
изводить отбор и оценку сеянцев только по
присутствию или отсутствию у них тех или
иных признаков, без сопоставления их с ро¬
дительскими формами. Общего шаблона при
отборе не может быть, на что не раз указы¬
вал И. В. Мичурин. Поэтому в каждом от¬
дельном случае необходимо подходить к
растению с индивидуальной оценкой и в
связи с сортовыми признаками родительской
пары. Только при этих условиях мы найдем
правильный путь для отбора.

В дополнение к общим определениям
(хорошее, плохое, сильное, среднее и т. п.)
я присоединил для большей наглядности к
важнейшим из них оценку по пятибалльной
системе, как уточняющую наши понятия,

хотя, в свою очередь, тоже условную. Бал¬
лом 5 отмечалось самое лучшее качество,
баллом 1— самое худшее. Баллы 4, 3 и 2
соответствовали постепенному снижению ка¬
честв сеянцев.

Общая оценка гибридов. Категория от¬
бора. На основе анализа отдельных призна¬
ков вполне возможно составить представле¬
ние о достоинствах того или другого сеянца
в целом. Для такой общей оценки мною при¬
менялись условные категории отбора. В
1-ю категорию объединялись самые лучшие
гибриды, «обещающие»; во 2-ю категорию—
средние по достоинствам и в 3-ыо— худшие.

Ранний диагноз сеянцев возможен по¬
тому, что в растительном мире широко рас¬
пространено явление корреляционной
изменчивости — взаимозависимости одних
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С. Ф. ЧЕРНЕНКО

признаков от других, когда при изменении од¬
ного свойства изменяется и другое или появ¬
лению одного качества сопутствуют другие.
Корреляции имеют большое значение в се¬
лекции растений.

Наследование признаков в раннем воз¬
расте гибридов. При изучении сеянцев раз¬
ных комбинаций выявилось, что далеко не все
сорта яблони передают им свои признаки в
равной степени. Это относится к обоим произ¬
водителям: одни обладают большей индиви¬
дуальной силой наследственной передачи,
другие — меньшей. Из среднерусских сор¬
тов по очень прочной передаче своих свойств
на первом месте стоит Анис, на втором —
Скрижапель п Боровинка, из мичуринских —
Бельфлер-китайка, Шампанрен-китайка и
Пепин шафранный. Антоновка, наоборот,
оказалась довольно податливой к влиянию
других производителей. Это тем более удиви¬
тельно, что Антоновка—такой же старинный
сорт, как и Анис, давший немало разновид¬
ностей. Пепинка литовская передает гибри¬
дам свой внешний облик, с тонкими, поник¬
лыми, хорошо опушенными побегами и лис¬
тьями.

Из южных сортов, применявшихся в ка¬
честве опылителей, сильной наследствен¬
ной передачей признаков выделялись: Ре¬
нет Симиренко, Розмарин белый, Пармен
зимний золотой, Кальвиль снежный, Бель¬
флер желтый, Ренет Ландсберга. Другие
сорта в меньшей степени передавали свои
признаки или подчинялись среднерусским
и мичуринским сортам.

Проявление признаков родителей в ги¬
бридных сеянцах обнаруживается далеко
не в одинаковой степени. По внешним при¬
знакам одни сорта доминируют над другими.
Доминирование проявляется либо по линии
матери, либо по линии отца. Не все старые
среднерусские сорта одинаково сильны в
непосредственной передаче своих признаков:
одни прочно их передают, как Анис, другие
слабо, как Антоновка.

При отборе сеянцев наиболее важным
и надежным признаком среди многих дру¬
гих служит листва. Особенности листьев
каждого сорта, помимо их формы, цвета,
опушения и прочего, могут быть выражены
определенным соотношением длины к ши¬
рине. В сеянцах взаимоотношение этих ве¬
личин, как и других признаков, чаще всего
зависит от доминирования одного из родите¬

лей, и это отношение имеет сходство с такой
же величиной у последнего.

Часть производителей дает гибриды толь¬
ко со смешанными признаками. Среди сеян¬
цев, отклонившихся от производителей,
встречаются формы, типичные для «дикарей»,
или совершенно культурные, но отличаю¬
щиеся от родительской пары. Появление
таких исключений, как и совершенно ди¬
ких форм, находит объяснение в истории
развития наших сортов — в их филогении.
Сеянцев с высококультурными признаками
в раннем возрасте бывает мало. Большинство
явно отклоняется в сторону диких форм.
При вынужденной задержке роста у форми¬
рующихся сеянцев возможно ухудшение
признаков культурности. Влиянию внешних
условий при воспитании гибридов надо при¬
давать большое значение.

Результаты раннего отбора сеянцев долж
ны окончательно проверяться в период пло¬
доношения растений.

Проведенная работа показывает, что ран
ний отбор гибридных сеянцев яблони воз¬
можен. Многие сеянцы, по плодоношению
выделенные в сорта, элиты и кандидаты в
элиты, уже в одно-двухлетнем возрасте были
отобраны как перспективные (Июльское,
Суворовец, Успех, Нежное и др.). Наряду
с этим, были случаи несовпадения раннего
диагноза с качеством растений в более позд¬
ний период их развития. Это лишний раз
подчеркивает трудность отбора и необходи¬
мость дальнейшего углубленного изучения
вопроса.

Зимостойкость гибридных сеянцев ябло¬
ни. Зимостойкость — одно из наиболее важ¬
ных хозяйственно-биологических свойств сор¬
та. В условиях северных и средних областей
нашей страны сорт, не обладающий зимо¬
стойкостью, теряет свою ценность. Для юга
также не следует преуменьшать значение
этого свойства плодовых пород. При изуче¬
нии гибридных- сеянцев яблони я исходил
из указания И. В. Мичурина, что свойство
зимостойкости начинает формироваться уже
на ранних фазах развития особи. Поэтому
наблюдения над сеянцами проводились си¬
стематически, начиная с первого года их
жизни и до настоящего времени. При нали¬
чии большого числа селекционных сеянцев
определение зимостойкости превращается в
трудоемкую работу. Но, несмотря на это,
данному^вопросу мы уделяли самое серьез¬
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ное внимание, понимая его важность в деле
выведения новых сортов. Зимостойкость
гибридных сеянцев нами изучалась главным
образом полевым методом, который имеет
много положительных сторон по сравнению
с другими.

Для молодых гибридов была разрабо¬
тана 5-балльная оценка: балл 5 означал пол¬
ную зимостойкость растения, отсутствие вся¬
ких повреждений; 4— небольшие поврежде¬
ния однолетнего прироста; 3— поврежде¬
ние одной трети прироста; 2— вымерзание
части кроны; 1-— вымерзание до корневой
шейки; балл 0 означал полное вымерза¬
ние растения. У более взрослых гибридов
с хорошо развитой кроной учет зимостойко¬
сти проводился подробнее. Отдельно отме¬
чалось состояние однолетних приростов, по¬
чек, скелетных ветвей и штамба. Опреде¬
ление зимостойкости проводилось еже¬
годно, и лишь в особо мягкие, благоприят¬
ные зимы повреждения учитывались только
выборочно, на отдельных, менее выносливых
сеянцах.

Путь к созданию высокоценных зимостой¬
ких сортов, хорошо приспособленных к
местном условиям, лежит через правильный
выбор исходных форм, направленное вос¬
питание и жесткую браковку всего худше¬
го, невыносливого.

За полувековой период работы мною были
использованы сотни разнообразных комби¬
наций скрещиваний. Остановиться подробно
на каждой комбинации невозможно. Поэтому
из большого фактического материала ниже
будут приведены только итоговые данные.

Свойство зимостойкости в процессе ин¬
дивидуального развития сеянцев формирует¬
ся постепенно. Проявление выносливости
гибридов, растущих еще на семенных гря¬
дах, не бывает типичным, установившимся,
что естественно для несложившегося орга¬

низма. Молодые растения часто дают буй¬
ный рост, затягивают вегетацию, и поэтому
подмерзают даже те из них, которые по своей
природе являются зимостойкими. Типичное
проявление зимостойкости обнаруживается
в последующие годы, после пересадки ги¬
бридов на постоянное место.

Зимостойкость гибридов зависит как
от воздействия среды, так и от наследст¬
венных особенностей исходных форм. В
процессе индивидуального развития сеянцев
наследственные свойства родительских сор-

Излюбленное место прогулок И. В. Мичурина

тов проявляются по-разному, в зависимости
от складывающихся внешних условий; при
этом возникают сложные взаимоотношения

организма и среды, которые никогда не оста¬
ются постоянными. Поэтому пытаться най¬
ти какие-либо математические выражения
зависимости зимостойкости от исходных пар
было бы грубейшей ошибкой. Объяснение
этой зависимости с позиций мичуринской
биологии интересно для теории и практики
селекционного процесса.

В результате 25-летнего изучения зимо¬
стойкости гибридных сеянцев в Мичуринске,
а также данных об исходных парах, можно
сделать следующие выводы. Наиболее зи¬
мостойкие гибриды получены от скрещива¬
ния среднерусских сортов со среднерусски¬
ми (за 24 года вымерзло лишь 13,2 % посева
в 1928—1930 гг.). Гибридизация среднерус¬
ских сортов с южными дает значительно ме¬

нее выносливое потомство (вымерзло 42,3%).
Гибриды, произошедшие от скрещивания
среднерусских сортов с мичуринскими, по
зимостойкости занимают положение, про¬
межуточное между указанными группами
(вымерзло 33,6%).

Практика показала, что зимостойкость —
одно из консервативных свойств растений.
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Профессор С. Ф. Черненко в саду Центральной генетической
лаборатории им. И. В. Мичурина

Это и понятно, так как от него зависит вы¬
живаемость растительных организмов в райо¬
нах с низкими температурами. Поэтому,
если в процессе филогенеза растения выра¬
ботали высокую зимостойкость (что имеет
место у среднерусских сортов), то, несмотря
на различия в других признаках, это свой¬
ство будет твердо передаваться потомству.
Наоборот, если филогенез растений склады¬
вался в более теплых условиях, что харак¬
терно для южных сортов, то это не способ¬
ствовало формированию зимостойкости. Вот
почему при скрещивании среднерусских сор¬
тов между собой получаются более зимостой¬
кие гибриды, чем от скрещивания средне¬
русских сортов с южными, независимо от
иных особенностей тех и других групп
сортов.

В ряде случаев наблюдаются и значитель¬
ные отклонения в поведении гибридных сеян¬
цев, произошедших даже от одной и той же
родительской пары. В зависимости от роли,
которую играла исходная форма при скре¬
щивании — опыляемого растения или опы¬
лителя, возрастала или снижалась зимостой¬
кость гибридов. Материнская форма играет
большую роль в передаче зимостойкости

потомства, чем отцовская,

что особенно наглядно за¬

метно при использовании
одного и того же опыли¬

теля.

Привлечение южных
сортов — Розмарина бело¬
го, Данцигского ребристо¬
го, Бельфлера желтого,
Кальвиля снежного, Пар-
мена зимнего золотого,

Ренета Симиренко и дру¬
гих в качестве опылителей

приводило к повышению
процента незимостойких
гибридов. Но и от таких,
заведомо невыносливых

опылителей получились
отдельные вполне зимо¬

стойкие сеянцы, не отли¬
чавшиеся в этом отноше¬

нии от растений, в проис¬
хождении которых участ¬
вовали устойчивые к мо¬
розам сорта. К таким се¬
янцам можно отнести

Оранжевое (Боровинка X
Ренет Симиренко), Суворовец (Антоновка х
Ренет Симиренко), Боровинка ананасная
(Боровинка х Ренет ананасный), Пармен се¬
верный и Партизанка (Боровинках Пармен
зимний золотой) и др. В то же время на¬
блюдались случаи, когда отдельные сеянцы
от вполне зимостойких сортов оказывались
незимостойкими.

Здесь мы подходим к ряду еще не решен¬
ных биологических задач происхождения
и природы наших сортов. Знание их углубило
бы представление о наследственности у пло¬
довых пород и, в частвости, очень помогло

бы селекционеру в подборе исходных форм
и воспитании гибридных растений. Проявле¬
ние наследственных свойств принимает по¬
рой совсем неожиданный характер. Примером
этого может служить удивительный факт,
когда от скрещивания двух незимостойких
в наших условиях сортов получились зи¬
мостойкие гибриды (№ 1221 Кандиль синап
X Розмарин белый и № 1240 Медвежье ушко
X Кандиль синап).

Выделение новых сортов. Процесс созда¬
ния новых сортов многолетних плодовых
пород длителен и сложен; он требует от се¬
лекционера всей его жизни. У яблони от
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посева семян до первого плодоношения про¬
ходит 8—12 лет и больше. Груши начинают
плодоносить еще позднее. Выведение сорта
начинается с выбора исходных форм. После
прорастания семян наступает длительный
период кропотливого изучения и воспита¬
ния гибридных сеянцев. До наступления
плодоношения изучаются морфологиче¬
ские призпаки, проводится ранний отбор,
ежегодно исследуется зимостойкость, диф¬
ференцированно осуществляется направлен¬
ное воспитание, которое включает влияние
ментора и агротехники. Заключительным
этапом первичного изучения является все¬
сторонний анализ плодоношения гибридов.
Это наиболее интересный период селекцион¬
ной работы. В это время проводится оконча¬
тельный отбор растений и выделение лучших
растений, кандидатов в новые сорта. У нас
принята следующая градация выделения:
самые достойные по сумме хозяйственно-био¬
логических признаков сеянцы выделяются
в элиты, менее изученные или несколько худ¬
ших достоинств—в кандидаты в элиты, еще

менее изученные или имеющие некоторый
недостаток, но представляющие интерес —
в ртборные сеянцы.

За время работы в Центральной генети¬
ческой лаборатории им. И. В. Мичурина
мною выведено 32 сорта яблони, 76 элит и
57 кандидатов в элиты. Кроме того, на Ук¬
раине было создано 16 сортов яблонь и 1
сорт груши — Украинка. Из новых сортов
11 принято в стандарт, 33 находится в широ¬
ком государственном сортоиспытании.

Поставленная передо мной Иваном Вла¬
димировичем задача в основном решена.
Новые сорта обладают самыми различными
сроками созревания — от раннелетних до
позднезимних. К раннелетним относятся
Июльское, Радость, Юнатка, Парадокс лет¬

ний, Память Шевченко (созревают в конце
июля — начале августа); к летним — Пре¬
восходное розовое, Смена, Грушовка но¬
вая, Любительская и др. (созревают в авгу¬
сте); к раннеосенним — Бархатное, Улыбка
осени, Букетное (созревают в начале сентя¬
бря); к осенним — Обильное, Налив алый,
Титфлер, Нарядное, Подарок, Красавец и
др. (созревают во второй половине сентября);
к позднеосенним или раннезимним —
Мичуринец, Тамбовское, Партизанка, Про¬
гресс, элиты № 361, 231, 260 и др. (потре¬
бительский период начинается с 1—20 ок¬
тября и длится до середины декабря—января);
к зимним относятся: Первенец, Оранже¬
вое, Звездочка, Фиолетовое, Пармен север¬
ный, Лауреат, Боровинка ананасная, Ша¬
франное и др. (потребительский период на¬
ступает в ноябре—декабре и длится до сере¬
дины февраля, в лежке могут сохраняться
до марта); позднезимними сортами будут:
Суворовец , Богатырь, Победа, Брат победы,
Пепельное, Грушовка зимняя, Выставочное,
Дочь Дианы, Успех (потребительский пе¬
риод наступает с середины декабря— января и
продолжается до апреля — мая, у отдель¬

ных сортов до июня).
Большинство сортов украинской селек¬

ции зимние (Антоновка новая, Ренеты
колхозный, украинский, круглый, Розмарин
украинский, Катирен) и позднезимние
(Пепин Черненко, Диана, Феникс, Ренет
новый). Такие сорта, как Пепин Черненко,
Богатырь и Успех, могут лежать до середины
июня, а Июльское, Радость, Юнатка начи¬
нают созревать в конце июля.

Можно быть уверенным, что на основе
учения И. В. Мичурина его последователи
создадут еще много замечательных новых
форм полезных растений, которые сделают
жизнь человека богаче и ярче.
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ЭКСПЕДИЦИИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

В ЭКВАТОРИАЛЬНОМ ЛЕСУ АФРИКИ

Ч. лян-кор респондент, Академии наук CCCJ* II. А. Барано в
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Группа советских ботаников, делегатов VIII Международного бо¬
танического конгресса (Париж — Ницца, июль 1954 г.), посетила Фран¬
цузскую Гвинею — одну из восьми колоний Франции в Западной Африке,
расположенную в тропической зоне, между 6 и 12° с. ш.

Экскурсия была организована специально для советских ботаников.
Руководителем ее был крупный французский ботаник, знаток флоры
тропической Африки, Андре Жак-Феликс. Экскурсия по маршруту про¬
тяжением около 3000 км продолжалась с 1 по 25 августа. Это была
первая поездка не только советских, но и вообще русских ботаников в
Западную Африку.

Советские ученые получили возможность детально ознакомиться с ос¬
новными растительными формациями тропической зоны: с мангровой ра¬
стительностью, различными типами африканской саванны, со смешан¬
ными лесами, вечнозеленым влажным экваториальным лесом — гилеей.

Своими впечатлениями о посещении этого замечательного леса делится
с читателями «Природы» один из участников Международного бота¬
нического конгресса.

В область влажного вечнозеленого эк¬

ваториального леса, часто называемого также
дождевым лесом, гилеей, а иногда и просто
девственным лесом, мы вступили в районе
Маценты, который расположен между 7 и
8° с. ш. Эти леса тянутся по южному побе¬
режью Гвинейского залива, с перерывом на
территории Золотого Берега, где господст¬
вует более сухой климат. С Гвинейского по¬
бережья леса переходят через дельту
р. Нигера в район бассейна р. Конго. Общая
площадь, занятая в Африке гилеей, не ме¬
нее 700 тыс. км2, уступает лишь площади
гилеи Южной Америки (развитой главным
образом в бассейне р. Амазонки).

В Африке нас больше всего манил имен¬
но экваториальный влажный лес. В наших
воспоминаниях этот лес, где мы провели че¬
тыре дня (14—17 августа), навсегда останет¬

ся как'грандиозный «зеленый океан». Толь¬
ко побывав в гилее, поймешь всю силу и
красоту растительности, пышно развиваю¬
щейся при обилии осадков и высокой тем¬
пературе (в пределе 26—28°).

Буквально все «ниши жизни» в массиве
экваториального леса заполнены. Первый,
верхний ярус в нем составляют деревья-ги¬
ганты, поднимающие свои кроны на 40—
60 м и даже выше. Под их кронами распола¬
гаются деревья второго яруса, затем — кро¬
ны третьего яруса, и так до пяти-шести яру¬
сов. При таком многоярусном размещении
древесных растений почвы достигает очень
мало света, но и здесь, внизу, встречаются не¬
требовательные к свету травянистые споро¬
вые растения: папоротники, селагинеллы,
плауны.

О плотности и разнообразии древесной рас-
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тительности африканской
гилеи можно судить хотя
бы по тому, что на 1 га там
приходится от 400 до 700
крупных деревьев, отно¬
сящихся примерно к 100
различным видам! В аф¬
риканской гилее обитает
около 3000 видов древес¬
ных растений, и из них
около тысячи входит в со¬

став верхних ярусов, до¬
стигая высоты не ниже

20—30 и.

Разнообразные деревья,
слагающие верхний ярус,
отличаются и высотой,
и формой кроны, и ок¬
раской листвы. Все это
создает впечатление зеле¬

ного волнующегося океа¬

на, когда смотришь на гилею с какой-нибудь
возвышенности. А когда идешь по краю обры¬
ва и смотришь вглубь уходящего вниз насы¬
щенного зеленью леса, возникает другой
образ — «зеленая бездна». Зелень вас окру¬
жает; со всех сторон. Даже кора деревьев во
влажных лесах часто бывает зеленой, а если
она и не такого цвета, то зеленой ее делают
расположившиеся на деревьях эпифиты. Здесь
не бросаются в глаза разнообразно окрашен¬
ные цветки и плоды. Даже травянистый по¬
кров, буйно развивающийся по обочинам
дороги, поражает лишь яркостью зеленой
окраски, и ничто не напоминает наши цвету¬
щие луга — «ковры цветов». Мы, действи¬
тельно, находились в стихии зелени. Она
бывает особенно хороша, когда прогля¬
нувшее солнце своими лучами оживляет
разнообразные оттенки еще мокрых от
дождя листьев сплошной стены деревьев на
опушке.

Вот когда особенно ярко представляешь
себе огромную роль хлорофиллового зерна
для всего живого на нашей планете, роль,
столь талантливо раскрытую и воспетую
К. А. Тимирязевым. Как много этими ма¬
ленькими зелеными зернами было извлечено
из атмосферы и связано углерода, вошедшего
в состав органических соединений, из кото¬
рых построены тела многочисленных поселен¬
цев хотя бы одного гектара гилеи! (У меня
нехпод рукой данных, показывающих, сколь¬
ко кубометров дров можно заготовить на

1 га экваториального леса; вероятно, это
весьма солидная цифра!). Какие это неис¬
черпаемые источники энергии!

Известны любопытные факты об интен¬
сивности работы зеленого хлорофиллового
зерна в клетках тропических растений. В
условиях влажного тропического климата,
она, судя по литературным данным, наибо¬
лее низкая из всех, известных для других
условий, и не превышает 10 мг связанного уг¬
лерода на 1 дм2 ассимилирующей поверхно¬
сти в 1 час, в то время как, например, по
данным Памирской биологической станции,
у растений в суровых условиях высокогорий
интенсивность фотосинтеза может достигать
70—75 мг/дм2 в 1 час. Тем не менее, тропи¬
ческие растения наиболее продуктивны в на¬
коплении сухого вещества. Этот парадо¬
ксальный на первый взгляд факт объясняется
тем, что в условиях влажного экваториаль¬
ного леса интенсивность фотосинтеза рав¬
номерна в течение всех светлых часов суток
и в течение круглого года, в других же усло¬
виях она ограничивается сравнительно не¬
большим отрезком времени.

Из растений гилеи больше всего привле¬
кают внимание гиганты-деревья, входящие
в состав первого яруса,—лианы и эпифиты.
С некоторыми из гигантских деревьев мы
уже познакомились на улицах г. Конакри —
главного города Французской Гвинеи на
берегу Атлантического океана—и в его бота¬
ническом саду или на нашем пути через лес¬
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ную саванну. В гилее нередко встречаются
деревья сейбы (капока), с характерным для
них досковидными придаточными корнями,

поддерживающими гигантский ствол. Ка¬
пок (Ceiba pentandra) — выходец из тро¬
пиков Америки —- в Африке встречает¬
ся лишь в культуре. Но во флоре Аф¬
рики есть два собственных вида капока:
сейба Тоннинга и сейба гвинейская (Ceiba
Thonningii и Ceiba guineensis): французы их
называют, как и Ceiba pentandra, le fro-
mager, или le kapokier. Первое из них осо¬
бенно велико и встречается во влажных эква¬
ториальных лесах Африки. С уверенно¬
стью говорить о видовой принадлежности
того или иного высокого дерева в гилее во¬
обще очень трудно, так как цветки, плоды
или даже листья, т. е. органы, по которым
обычно определяют виды растений, в боль¬
шинстве случаев увидеть просто невозмож¬
но. Сопровождавшие нас лесоводы несколько
раз очень эффектно сбивали из винтовки
ветви с высоких деревьев, но и этот способ
можно применять лишь на опушке или около
дороги, а в чаще леса даже в лучший би¬
нокль не различишь, какому дереву принадле¬
жат сбитые ветви с цветками или пло¬

дами; вообще, как правило, снизу кроны
деревьев первого яруса не видны. Для
деревьев гилеи нужно создавать специ¬
альные определители по коре и анатоми¬

ческим признакам древесины.
Характерные для сейбы

досковидные придаточные
корни образуют как бы под¬
порки — контрфорсы. Они
скорее напоминают не корпи,,
а досковидные выросты ство¬
ла. Эти подпорки начинают¬
ся с высоты 4—5 м, и ос¬

нование их на уровне поч¬
вы достигает также 4—5 м

в длину, а иногда и больше —
до 7—8 м и даже 10 м.

Досковидные корни,обра¬
зующие контрфорсы, — вооб¬
ще широко распространенное
приспособление у крупных
деревьев гилеи. Они позво¬
ляют лучше удерживать

гигантские стволы в ~рав-
вовесии,.'

Из важнейших._крупных
деревьев гилеи отметим: три-

илохитон (Triplochyton sp. из семейства
Sterculariaceae), часто встречающуюся пип-
тадению африканскую (Pipladenia africana)—
у нее. кроме досковидных придаточных
корней (выростов на стволе), мы видели
досковидные выросты и на настоящих кор¬
нях; встречается представитель рода кайи
— кайя антотека (Khaya anthotheca) —боль¬
шое дерево с досковидными придаточными
корнями и с окрашенной крепкой древе¬
синой;

Встречаются здесь и два вида рода тер-
миналия из тропического семейства комбре-
товых (Terminalia ivorensis и Т. superba)\
отметим еще распространенную среди
деревьев первого яруса энтандрофраг-
му ангольскую (Entandrophragma ango-
lense).

Возникновение специфических, одинако¬
вых по конструкции и функциям придаточ¬
ных корней в виде досок-контрфорсов у
деревьев самых различных семейств служит
наглядной иллюстрацией закономерности
конвергенции в процессе приспособительной
эволюции в условиях влажного экваториаль¬
ного леса.

У ряда крупных и средних деревьев ги¬
леи в качестве приспособления к поддержа¬
нию их мощного ствола в равновесии вы¬
работались так называемые ходульные
толстые придаточные корни, которые отходят
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от ствола на высоте 3—4 м
и выше над почвой. «Хо¬

дульные корни» развиваются
не только у деревьев гилеи,
но и у других тропических
деревьев, растущих на забо¬
лоченных территориях и по
берегам рек. Эти деревья, вы¬
работавшие одинаковые при¬
способления, также относят¬
ся к различным семействам
и наглядно иллюстрируют
конвергенцию.

Большую роль в укреп¬
лении деревьев играют пе¬
реплетающиеся между собою
кроны верхних ярусов. Весь
огромный массив леса имеет
как бы одну общую крону, и
это, повидимому, также обес¬
печивает устойчивость высо¬
ких деревьев во время ча- Крупнейшая
стых в тропических странах
ураганов (торнадо). В извест¬
ной, а возможно, и в значительной мере
устойчивости способствуют и лиапы, опле¬
тающие кроны деревьев. Деревья же, оди¬
ночно стоящие (на вырубках около дороги),
нередко вырываются с корнем при силь¬
ном ветре. Упавшие крупные деревья не
раз преграждали нам дорогу.

Интересно, что листья почти у всех ги¬
гантских деревьев первого яруса кожистые,
толстые, с глянцевитой поверхностью верх¬
ней стороны пластинки. Такие листья свой¬
ственны растениям-ксерофитам, обитателям
сухих мест, бережно расходующим погло¬
щенную растением воду. Как же примирить
этот факт с большим количеством дождей и
следствием их — высокой влажностью почвы

и воздуха? Дело, повидимому, в том, что
поднять воду из почвы на высоту до 40—
60 м растению не так просто, и листья, вы¬
нужденные в солнечные дни усиленно транс-
пирировать, находились бы постоянно под
угрозой увядания, если бы у них в процессе
эволюции не выработались приспособления
для экономного расходования воды. Деревья
верхнего яруса влажного леса вынужден¬
но приобрели черты ксерофитов. Вспомним,
чтощ растения мангровых болот, постоянно
затопляемые водой, также вынуждены были
выработать приспособления для экономного
расходования воды, которая хотя и окру¬

лиана африканской гилен — Lonchocarpus cyanescens

жает растения, но не так легко достается им

благодаря своей солености.
Что черты ксерофильности, приобретен¬

ные листьями деревьев верхнего яруса, свя¬
заны с высотой и с повышенным испарением
воды — подтверждается наблюдениями над
структурой листьев деревьев и кустарников,
составляющих нижние ярусы в гилее. Их
листья обычно более тонки и нежны, как у
деревьев и кустарников наших лесов, или

даже еще нежнее. Конечно, и здесь сущест¬
вуют исключения, например листья невысо¬
ких кофейных деревьев: они кожистые, ксе-
роморфной структуры. В данном случае это
печать прошлого — история формирования
рода в условиях сухого горного леса (напри¬
мер, в Абиссинии). Кофейное дерево во влаж¬
ных лесах — либо пришлый элемент при¬
родной флоры, либо культивируемое рас¬
тение.

Из растений, занимающих средние яру¬
сы гилеи, заслуживают внимания встречав¬
шиеся нам на сырых местах (в понижениях
рельефа) деревья с хорошо развитыми тол¬
стыми ходульными придаточными корнями—
уапака гвинейская (U ар аса guineensis из
семейства Euphorbiaceae).

Ходульные корни развиваются и у очень
красивого, сравнительно небольшого дерева
с лапчатыми сложными листьями — мусанги
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Смита (MusangaSmit-
hi из семейства Мога-
сеае). Это дерево счи¬
тается типичным для

вторичных лесов, где

оно часто доминирует.

На нашем пути в ги-
лее мусанга, неизмен¬
но украшала опушку
леса вдоль дороги
или на границе уча¬
стков с культурными
растениями. Следо¬
вательно, это дерево
действительно свиде¬
тельствует о нару¬
шении девственного
леса и возникновении

на его территории

вторичной формации
в связи со вмешатель¬

ством человека.

Обычно думают,
что в гилее большое
место занимают паль¬

мы. Может быть, это
и так в американской
или азиатской гилее,
но в гвинейской—
пальмы встречаются
лишь на опушках,
на вырубках, среди
посевов культурных
растений. Произрастающая в таких условиях
масличная пальма либо является вторичным
элементом, либо ее культивируют жители лес¬
ной зоны. Кроме масличной, из пальм мы встре¬
чали рафию гигантскую (Raphia gigantea). Эта
пальма имеет средней высоты ствол (до 10—
12м), но листья ее поражают своей величиной.
Ствол пальмы покрыт черными волокнами —
остатками черешков листьев. Как и маслич¬
ная, эта пальма растет на открытых местах.
Используют ее для получения из ее листьев
волокна и сладкого сока, из которого из¬
готовляют вино.

Еще одна характерная особенность влаж¬
ного экваториального леса: все крупные и
средние деревья, входящие в состав!—3-го
ярусов, снизу совершенно не имеют ветвей.
Образующиекронуветви подняты ксамойвер-
шине, ствол же на большей части своей длины
представляет стройную колонну, покоящую¬
ся у многих видов на досковидных контр¬

форсах, или опираю¬
щуюся на ходульные
придаточные корни.
Такие стволы-колон¬

ны нередко создают
особую торжествен¬
ность экваториально¬
го леса. Тишина и

полумрак, не слышно
шебега и пения птиц.
Даже в ясные дни
лишь кое-где проби¬
вается отдельный
солнечный луч. От¬
сутствие снпзу вет¬
вей у крупных де¬
ревьев экваториаль¬
ного леса объясняет¬

ся тем, что боль¬
шинство их имеет мо-

ноподиальный харак¬
тер ветвления. Ствол
дерева — главная ось
растения — быстро
нарастает вверх. Ак¬
тивная деятельность

верхушечной почки
дерева подавляет раз¬
витие боковых вет¬

вей. Лишь когда в си¬

лу старения деятель¬
ность верхушечной
почки сниятется, бо¬

ковые почки получают возможность разви¬
ваться и давать боковые ветви, образующие
на вершине дерева крону. В этом существен¬
ное отличие гилеи от сухих лесов саванны: в
них деревья имеют ветви с самого низа ство¬
ла, что часто придает^ им вид крупных ку¬
старников.

Еще одна интересная особенность деревь¬
ев в гилее. Мы ни разу не встречали пне¬
вой или корневой поросли у срубленных де¬
ревьев. Нужно думать, чтог'у деревьев тро¬
пиков отсутствуют спящие почки, весьма
характерные для древесных растений наших
широт.

Гилея — вечнозеленый лес. Но это не

значит, что все листья на дереве сидят «веч¬
но». Листья опадают,но не все сразу, а порция¬
ми, через определенные сроки, обычно не¬
сколько раз в году, жизнь же отдельного
листа на дереве ограничена двумя-тремя
годами.
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Г Обилие лиан и эпифитов — характерней¬
ший и обязательный признак влажного эк¬
ваториального леса. Если для наших лесов
умеренного и холодного климата характерны
основные жизненные формы: дерево — ку¬
старник — трава, то для гилеи основными
жизненными формами будут: дерево—лиана—
энифит.

Лиана —'жизненная форма растения,
сложившаяся в борьбе за свет; именно
здесь, в густой чаще гилеи, она наиболее
ярко проявляет свои приспособительные
черты. Лианы здесь крайне разнообраз¬
ны и по принадлежности к самым различ¬
ным семействам, и по формам приспособле¬
ний к удержанию тела в подвешенном -состо¬
янии.

Для всех лиан характерны: небольшая тол¬
щина стебля1 при большой длине; способ¬
ность к интенсивному росту, позволяющему
быстро выносить ассимилирующие органы —
листья — в освещенную зону, т. е. на по¬
верхность крон деревьев верхнего яруса;
наличие в проводящей системе длинных со¬
судов большого диаметра, достигающего
0,5—0,7 мм, что позволяет быстро подни¬
мать значительные количества воды из поч¬

вы на большую высоту.
*Гонкостебельная лиана не может само¬

стоятельно вынести листья на высоту в

1 Такие толстые в нижней части стебли, как
у 'виденной нами в Ботаническом саду г. Конакри
пианы лонхокарпус — Lonchocarpus cyanescens, —
редкое явление в гилее.

Уголок в экваториальном лесу

Подготовка к сбору древовидного папоротнике

40—60 м, ей'обяэательно нужны в качестве
подпорок другие растения. На растения-под¬
порки лиана поднимается и закрепляется
различными способами. Часто мы видели,
как она обвивает ствол растения-подпорки
без каких-либо специальных органов для
закрепления. Молодые, еще травянистые
вершины стебля растения совершают кру¬
говые движения; встретившись со стволом
или ветвями дерева, лиана, благодаря дви¬
жениям нарастающей вершины своего, еще
не одеревеневшего, стебля, обвивается вокруг
них. Обвивая ствол дерева, лианы де¬
лают завитки спирали разной крутизны,
иногда столь пологие, что они почти приле¬
гают один к другому. Но такая картина нам
встречалась редко; обычно спираль почти
незаметна, завитки находятся на большом
расстоянии.]

Лиана может также перебираться е
одного дерева на другое: если нараста¬
ющая вершина стебля по какой-нибудь
причине* отклоняется от дерева-подпорки,
она1 продолжает расти и совершать свои
круговые движения и, когда на ее пути встре¬
тится ствол или ветвь другого дерева, она
начнет обвивать их. Бывает и так, что, от¬

клонившись от дерева-подпорки, верхняя
часть лианы под влиянием тяжести опускает¬
ся вниз и только потом уже начнет обвивать
другое дерево и подниматься по нему. Иног¬
да ветвь, на которой закрепилась лиана,
обрывается; тогда и лиана и ветвь падают
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на землю или повисают между деревьями.
Благодаря всему этому, в гилее мы встреча¬
ли массу стеблей лиан, образующих,
подобно канатам, различной формы петли
и качели. Их так много, что, пользуясь
ими, можно было пробраться на значитель¬
ное расстояние, ни разу не ступив на
землю.

Нет специальных приспособлений для
закрепления на подпорке и у лозовидных
лиан, они просто опираются на соседние де¬
ревья. Мы уже встречались на плато Фута-
Джалона с подобным кустарниковидным де-
ревцем-лианой — муссендой краснолистной
(Mussaenda erythrophylla), в цветке у которой
один из чашелистиков был похож на красный
фшажок. Муссенда просто цеплялась своими
ветвями за соседние кустарники и деревья

и благодаря этому выносила свою крону вы¬
ше растений, среди которых она обитала. Уже
в полувлажных лесах саванны, а затем и
во влажном лесу, мы встретили подобное де¬
ревце — лиану-строфант из семейства ку-
тровых (Strophanthus hispidus); у него не¬
которые боковые ветви отходят от ствола под
прямым углом, что позволяет ему опираться
на своих соседей. Ветви строфанта могут иног¬
да и обвивать ветви соседнего дерева.

К такой же переходной форме можно
отнести и клематис, или ломонос крупноцвет¬
ный (Clematis grandi flora), у которого
выработалось приспособление при по¬
мощи длинных черешков листьев прикреп¬
ляться к ветвям соседних деревьев, обви¬
вая их.

Все остальные встреченные нами лианы
обладали многообразными органами закреп¬
ления. Это различного вида крючки, колюч¬
ки и шипы, усики стеблевого или листово¬
го происхождения (видоизмененные в уси¬
ки побеги, соцветия, листья или части листа),
развивающиеся на стебле придаточные
корни, играющие роль присосок, зацепок,
и многие другие специальные приспособле¬
ния.

В гилее мы неоднократно встречали паль¬
му-лиану ротанг, иногда называемую тростни¬
ковой. Один раз мы ее видели на берегу ручья.
Ручей протекал между двумя склонами, по¬
крытыми гилеей; над этой зеленой впадиной
и возвышалась пальма-лиана, укрепившая¬
ся, как на якорях, своими колючими плеть¬
ми — продолжениями листьев — за деревья
того и другого склона. Она казалась подве¬

шенной на этих колючих канатах. Этот ро¬
танг был украшен огромными соцветиями.
Если не ошибаюсь, длинная колючая плеть
и продолжала собой ось соцветия и подни¬
малась высоко к небу вместе с тонким и так¬
же колючим стеблем. Страшные колючки
на листьях, черешках и плетевидных вы¬

ростах их — типичные приспособления у
лиан подобного типа. Но вообще мы видели
мало лиан, имеющих крючки и колючки для

закрепления на деревьях; чаще встречались
лианы, имеющие усики. Это представители
виноградных, главным образом циссусы. У
них усики — видоизмененные соцветия, —
пока еще зеленые, совершают круговые
движения и благодаря этому закручиваются
вокруг ветвей. Затем они деревенеют и проч¬
но держат разрастающийся стебель лианы,
достигающий десятков метров длины. По¬
добного же типа усики есть и у известной
каучуконосной лианы влажных лесов — лан-
дольфии (Landolphia owariensis) из семейства
Apocinaceae. У нее деревянистый стебель диа¬
метром в 20—30 см, достигающий 30 м и
более в длину.

Все лианы, с которыми мы сейчас позна¬
комились, деревянистые. Они наиболее ха¬
рактерны для гилеи. Реже, и то большею ча¬
стью на опушках, встречаются травянистые
лианы. Систематически они так же, если не

более, разнообразны. Среди них есть предста¬
вители споровых растений — лианы-папорот¬
ники, лианы-селагинеллы. Из цветковых
многие лианы относятся к однодольным: на¬

пример злаки (особенно интересный злак-
лиану мы встретили на горе Гран-Ниале),
осоки, ароидные, орхидные. Не мало есть и
двудольных, например различные виды пер-
цов (Piper). У травянистых лиан распростра¬
нены приспособления для закрепления на
деревьях в виде образующихся на стебле
придаточных корней, иногда видоизмененных
в усики-прицепки. Так, перец гвинейский
(Piper guineense) из семейства Piperaceae —
небольшая зеленая лиана, прикрепляется к
стволам деревьев при помощи коротких уси-
ковидных корней-прицепок. У некоторых
ароидных и орхидных, как у ванили (Уа-
nilla crenulata), развивающиеся на стебле
придаточные корни выделяют клейкие ве¬
щества и благодаря этому как бы прилипают
к коре дерева.

Но как и наши травянистые, цепляющие¬
ся растения (вики, горохи и т. п.) не назы¬
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вают обычно лианами, так
и большинство отмеченных
тропических травянистых
лиан далеки от представ¬
ления о настоящих, дре¬
весных лианах. Это скорее
эпифиты, только распола¬
гающиеся обычно на ниж¬
ней :части ствола дерева.
Настоящими лианами яв¬
ляются, конечно, деревя¬
нистые. Они, действитель¬
но, могут выносить свою
листву из полутьмы, а
иногда и тьмы гилеи на

освещенную поверхность

крон, даже на высоту 50—
60 м и более.

Для влажного эквато¬

риального леса, как уже
говорилось, типично оби¬
лие разнообразных эпифи¬
тов из числа высших расте¬

ний. Это — специфическая жизненная фор¬
ма; подобно лианам, она возникла и оформи¬
лась в борьбе за свет.

Среди эпифитов в посещенной нами части
африканской гилеи больше всего мы видели
папоротников и орхидей. Из эпифитных па¬
поротников мы уже подробно познакомились
в галерейных лесах по берегам рек с платице-
риумами (Platycerium stemaria и Р. angolense).

В гилев также немало платицериумов
с их характерной гетерофилией (округлые
листья, прилегающие к стволу и обра¬
зующие чашу для запасов воды, и вытянутые
спорангионосные листья). Кроме них, встре¬
чаются различные виды полиподиума,аспле-
ниума, нефролеписа и других родов папо¬
ротников.

Эпифитные папоротники обычно поселяют¬
ся на нижнейчасти стволов деревьев гилеи или
на нижних ветвях. Здесь для них оптималь¬
ные условия существования: большая влаж¬
ность воздуха и слабое освещение. На опуш¬
ке леса, где света больше, на нижней
части стволов деревьев мы встречали эпи¬
фиты и из цветковых растений: два вида
перца, представителей семейства ароидных,
несколько видов орхидей. Среди них особен¬
но запомнилась ваниль.

Основная масса видов эпифитных орхи¬
дей сосредоточена наверху, на ветвях кроны
Деревьев. Хотя жители верхнего яруса и
б Природа, № 10

Лаановый мост через р. Диани

могли сложиться как эпифиты лишь в усло¬
виях влажного климата, тем не менее они

вынуждены были приспособиться к береж¬
ному расходованию воды. Они, как и листья
деревьев верхних ярусов, приобрели черты
ксерофитов: толстая кутикула на поверхно¬
сти эпидермиса листьев, мощно развитые
специальные запасающие воду ткани (на¬
пример, в часто встречающихся у эпифитных
орхидей бульбах—утолщения стебля), как у
собранной для наших оранжерей орхидеи
бульбофиллюм (Bulbophyllum sp.), или в
самих листьях. Эпифитами могут быть не
только травянистые растения, но и кустар¬
ники и небольшие деревца.

К эпифитам некоторые авторы относят
так называемые растения-«душители». В
африканской гилее из них встречается не¬
сколько видов фикуса. Их мы встречали да¬
же на деревьях, посаженных в городах —
Конакри, Киндии и др.

Фикусы-душители начинают жизнь как
настоящие эпифиты, т. е. безвредно для
растения-хозяипа. На коре ствола или вет¬
ви из семени вырастает небольшое дерев¬
це, затем у него начинают усиленно расти
корни; плотно прижимаясь к стволу де¬
рева-хозяина, они спускаются по нему
до земли, уходят в нее и начинают активно

питать эпифит. Благодаря этому и само
дерево (фикус) в целом, а главное его
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Карта маршрутов экскурсии VIII Международного
конгресса ботаников по Французской Гвинее и
Французскому Судану (1—25 августа). Маршрут
на автомашине обозначен сплошной линией, пути на

самолете — пунктиром

корни, начинают сильно разрастаться. Кор¬
ни утолщаются настолько, что в конце кон¬
цов «душат» в своих объятиях гостеприимное
растение-хозяина.

В гилею мы вступили, как уже говорилось,
перед Мацентой — довольно крупным на¬
селенным пунктом. Около Маценты мы могли,
впервые после Ботанического сада в Конакри,
увидеть в культуре дерево калебас, выращи¬
ваемое местными неграми ради плодов с
твердым околоплодником, из которых, как
и из тыквы-горнянки, они делают посуду,
а также и своеобразные резонаторы для своих
музыкальных инструментов (ксилофонов).
Здесь же мы видели и новое для нас дерево
из семейства молочайных — рицинодендрон,
из древесины которого негры делают свои
ритуальные маски. Это дерево похоже ли¬
стьями на своего родича клещевину (Ricinus
communis), которая в Гвинее натурализова¬
лась (одичала) и встречается около деревень.

Из Маценты мы проехали в Середу, где
в самой чаще экваториального леса находит¬
ся Станция по культуре хинного дерева.
Уже на самой Станции мы оказались в не¬

посредственном окружении пышной расти¬
тельности влажного леса и могли знакомить¬

ся с ее представителями, а также и с куль¬
тивируемыми там представителями тропиче¬
ской флоры других континентов. Первый
день мы посвятили знакомству с раститель¬
ностью на территории Станции. Здесь мы
видели, например, какой высоты и вообще

мощности развития может достигать в усло¬
виях гилеи азиатский гигантский бамбук.
В большой бамбуковой роще около лабора¬
торного здания Станции высота бамбуков
превосходила 30—35 м. Только что проби¬
вающиеся из земли конусовидные побеги это¬
го дерева уже в первый и второй день до¬
стигали человеческого роста.

На территории Станции много выходов
твердых каменных пород, образующих в
сочетании с растущими деревьями живопис¬
ные скалистые участки. Особенно красивы
выходы скал, с растущими около них и

на них деревьями мусанги Смита. Тут же
, росли во всем величии оставленные при
расчистке территории для Станции гигант¬
ские деревья—терминалии, пиптадении аф¬
риканской, кайи и др.

Второй день пребывания в Середу мы
посвятили экскурсии на гору Гран-Ниале
и попутно ознакомились с плантациями хин¬
ного дерева (главным образом Cinchona suc-
cirubra). Условия горного климата и почв
оказались исключительно благоприятными
для культуры этого выходца из Андийских
Кордильеров (Андов). От последней планта¬
ции хинного дерева, с высоты 1100 м, мы
начали пешеходный подъем на вершину Г ран-
Ниале, находящуюся на высоте 1350 м. Во
время подъема, примерно с высоты 1200 м,
крупньш деревья встречались редко,чаще рос¬
ли небольшие деревья высотой 8—\0м. Но
и здесь они, перевитые бесчисленными лиа¬
нами, создавали подчас непроходимую чащу;
пройти через нее можно было, лишь вырубая
мешающие ветви и целые деревья. Тропы не
было, и, чтобы участники нашей, довольно
многолюдной экскурсии не потерялись, иду¬
щие впереди делали насечки на деревьях.
Под пологом деревьев мы встретили обшир¬
ную заросль из небольших деревьев со свет¬
лой гладкой корой — гвинейской маслины
(Olea guineensis). Эта маслина — характер¬
ное растение высокогорной гилеи; встре¬
чается оно, кроме Гвинеи, в горах Камеру¬
на и в высокогорной гилее на горе Кении,
т. е. в Восточной Экваториальной Африке.
При подъеме на гору Гран-Ниале, как и при
других восхождениях, мы могли убедиться,
как резко выражена в тропиках Западной
Африки вертикальная поясность в смене
р астительно сти.

Заповедник Середу расположен на самой
границе с Либерией. Дальше на юг мы про-
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должали путь вдоль этой границы. При¬
мерно на полпути между Середу и Нзерекоре
нашу дорогу пересекла р. Диани. Через
эту довольно широкую реку перекинут мост,
сплетённый из лиан. Этот мост так знаменит,

что был обозначен на нашей карте, В Нзере-
корё я видел даже книгу под названием
«Страна лианового моста», посвященную
этнографическому описанию прилегающей
к мосту территории, населенной племенем
гёрзё — идолопоклонников. Этот мост —
огромная «люлька», при помощи лиан под¬
вешенная к ветвям деревьев, растущих на
берегу. С правой и левой стороны висячего
моста на том и другом берегу протянуто к
ветвям деревьев на высоту 12 — 15 м по
десять - двенадцать канатов-лиан, на ко¬

торых и висит мост; весь он сплетен из стеб¬
лей лиан.Плотно сплетенные стебли образуют
узкую дорожку, по которой идет пешеход.
От этого основания под острым углом под¬
нимаются борта подвесного моста. Борта
из рыхло переплетенных стеблей лиан имеют
примерно 1 м в высоту, край же бортов сде¬
лан из плотно переплетенных, вроде причаль¬
ных канатов, лиан и дает возможность ис¬

пользовать его как поручни. Входить на
мост ^на одном берегу и сходить с него на
другом приходится по примитивным лестни¬
цам — стволам деревьев, приставленным к
небольшим помостам-площадкам, у которых
и закреплены концы моста.

Пройти по такому сооружению над
очень быстрой рекой сначала было страш¬
новато. При движении мост сильно рас¬
качивается; если идет несколько человек,

он так провисает, что середина погру¬

жается в реку и идти приходится по воде.
Кажется, что вот-вот мост

сорвется и мы понесемся

вместе с ним но р. Диани в
Либерию (куда у нас не бы¬
ло въездной визы!). Когда
приближаешься к середине
моста, создается иллюзия

стремительного движения са¬

мого моста с его живым гру¬

зом вдоль реки, а сама река
стоит неподвижно, как это

бывает, когда смотришь из
окна -неподвижного вагона

на движущийся рядом поезд.
Но все это переживаешь
липц> в первые рейсы.

Наши машины долго переправлялись
поштучно на пароме через реку, поэтому я
успел раз десять пройтись по висячему мо¬
сту и так к нему привык, что перестал заме¬
чать всю 'его необычайную экзотичность.
Местные жители-негры утверждали, что
только у них есть такой мост, единственный
во всем мире! Потом, читая книгу Ф. Морет-
та «Экваториальная Восточная и Южная
Африка», я установил, что подобный же мост
висит через р. Огове (в ее верховьях) в
Габоне, близ Франсвиля (во Французской
Экваториальной Африке).

Река Диани стала от обильных дож¬
дей такой полноводной, что переправа машин
на пароме вызывала серьезные опасения;
угрожала возможность срыва парома. Нег¬
ры-паромщики предупреждали нас о]воз¬
можной катастрофе. В конце концов все же
была дана команда переправлять машины.
Все прошло благополучно. В Нзерекоре мы,
однако, узнали, что после нашей переправы
пользование паромом было официально за¬
прещено впредь до спада воды.

Нзерекоре (Nzerecore) был самым южным
населенным пунктом на нашем пути по Афри¬
ке. Он расположен между б и 7° с. ш. и
находится около границ Либерии и Берега
Слоновой Кости. Но здесь, в городке, среди
экваториального леса была хорошая го¬
стиница и ресторан с французской кухней.
Связь с административными центрами коло¬
нии, повидимому, налажена ^хорошо, гу¬
бернатор Нзерекоре устроил прием в честь
нашей экспедиции, на котором мы познако¬
мились с французским экологом (фамилию, к
сожалению, забыл), изучающим биологию
лягушек в горных районах Нимбо, Он рас-

Основания стволов деревьев гплеи. а — Ceiba Thonningii с доско¬
видными придаточными корнями; б — Uapaca guineensis с ходульными
корнями; в — Piptadenia africana с досковидными выростами ня

настоящих корнях и досковидными придаточными корнями
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сказал нам немало интересного о местной
природе. Из Нзбрекорб мы совершили экс¬
курсию на юго-восток, в особенно густой
экваториальный лес в нижней зоне горы Ним-
бо (высота 1854 м). Здесь мы видели много
разнообразных гигантских деревьев, сла¬
гающих первый ярус гилеи. Отметим, что и
здесь есть обширный заповедник гилеи; не¬
сколько меньший заповедник — на западных
склонах Нимбо. Вообще сеть заповедников
в гилее на территории Французской Запад¬
ной Африки очень густая—в северной зоне
гилеи, на территории Французской Гвинеи и
Берега Слоновой Кости, их не менее десяти.

Мы познакомились лишь с северной ок¬
раиной гилеи. Границы ее искусственные,
они создались благодаря нарушениям фито¬
ценоза гилеи человеком. Истинная граница
раньше лежала значительно дальше и на се¬
вере, и на юге, и на востоке. Поэтому мы
были не на естественной окраине гилеи и
имели возможность видеть настоящую гилею
во всем ее величии и красоте. Заповедники
сохранили большие массивы девственного
леса со всеми его характерными особенно¬
стями и ценными видами растений.

Если для сухого (тропофильного) леса
основную угрозу со стороны человека пред¬
ставляют-пожары, то для влажного леса они
не так опасны. Наибольшая угроза для него—

вырубка деревьев с ценной древесиной. Цен¬
ный поделочный и строительный материал
обычно дают деревья наиболее крупные—
представители верхнего яруса леса, имеющие
более чем вековой возраст. Когда начинается
вырубка таких гигантских деревьев и вы¬
воз их, то можно себе представить, сколько
сотен, а может быть, и тысяч соседних деревь¬
ев губится зря. Во Французской Гвинее
такие вырубки ценных деревьев носят пока
ограниченный характер. Во французской
же колонии (Берег Слоновой Кости) эта
угроза экваториальному лесу чувствуется
значительно сильней, а в Бельгийском Кон¬
го начинает принимать уже угрожающий
характер. Об этом мы, кстати, узнали из кни¬
ги Ж. П. Гарруа «Африка — умирающая
земля».

При существующем сейчас в Африке
положении, пожалуй, только организация
заповедников на значительных территориях,
при строгом соблюдении правил охраны,
может обеспечить сохранение природы эква¬
ториальных лесов.

Из Нзерекорё мы выехали 18 августа;
дорога круто пошла на север, в направле¬
нии Бейла-Канкан. Скоро мы уже бросали
прощальные взгляды на экваториальный
влажный лес. Наши машины неслись по
саванне.



НАУКА В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НЕВРОЛОГИИ

В РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Академик А. К рей н д лер

Директор Института неврологии им. И. П. Павлова Академии Румынской
Народной Республики

�

Неврология в Румынии имеет свои тра¬
диции. Основоположником этой науки в
нашей стране был проф. Георге Марине-
ску. Он создал румынскую школу невроло¬
гии, давшую значительное число ценных
научных трудов. Проф. Г. Маринеску был
одниА! из ученых, боровшихся за материали¬
стическое мировоззрение, против идеалисти¬
ческих концепций в медицине и биологии.

В деятельности неврологической школы
в нашей стране при народно-демократиче-
ском строе отмечается большой подъем. У
нас создан Институт неврологии, в котором
исследователям в этой области медицины пре¬
доставлены наилучшие условия работы. Ин¬
ститут носит имя Ивана Петровича Павлова.

Работа всего коллектива Института, на¬
считывающего в настоящее время более
50 исследователей, развертывается по че¬
тырем проблемам: эпилепсия, неврозы, трав¬
матические заболевания мозга и взаимо¬

связь между корой больших полушарий
головного мозга и внутренними органами.

Институт имеет четыре отдела — клини¬
ческий, физиологический, биохимический и
отдел нормальной и патологической морфо¬
логии. Все эти отделы оснащены специаль¬
ными лабораториями. Клинический отдел,
например, имеет в своем распоряжении кли¬
нику на 100 коек и несколько лабораторий
для изучения нервной деятельности человека
и биохимических исследований. Физиологи¬

ческий отдел располагает лабораториями
для изучения физиологии нервной.системы
и высшей нервной деятельности животных,
куда относятся специальные камеры для изу¬
чения слюнных, оборонительных и дви¬
гательных условных рефлексов у живот¬
ных. При этом отделе имеется еще и лабора-,
тория электрофизиологии со всей аппарату¬
рой для изучения электроэнцефалографии,
электромиографии и электронейрографии.
Помимо этого, отдел располагает асептиче¬
ской операционной, оснащенной инструмен¬
тарием для экспериментальных хирурги¬
ческих и нейрохирургических операций.
Исследования в этих четырех отделах не
ведутся отдельно, а увязываются между со¬
бой, что позволяет разрабатывать одну и
ту же тему несколькими методами. Инсти¬
тут прилагал все усилия для того, чтобы со¬
брать вокруг себя исследователей с богатым
опытом в области неврологии. Особое вни¬
мание обращалось и обращается на при¬
менение учения И. П. Павлова в невро¬
логии и на вопросы, связанные с физио¬
логией и патофизиологией коры боль¬
ших полушарий головного мозга. Для более
глубокого освоения учения И. П. Павлова
и его применения в неврологии и психиат¬
рии Институт периодически организует се¬
минары и доклады, на которых анализируют¬
ся различные научные проблемы в свете
павловского учения. На таких заседаниях

69



А. КРЕЙНДЛЕР

происходят обсуждения, в которых участ¬
вуют не только сотрудники Института, но
и исследователи других научных учрежде¬

ний. Организуемые еженедельно по средам
вечерние заседания Института неврологии
стали с некоторого времени традиционными
в научной жизни нашего города; отмечается
большой наплыв участников этих заседаний.

В период, последовавший за Объединен¬
ной сессией Академии наук СССР и Акаде¬
мии медицинских наук СССР, посвященной
физиологическому учению И. П. Павлова,
коллектив нашего Института в значитель¬
ной мере направил свою деятельность на
распространение учения И. П. Павлова сре¬
ди широких кругов врачей и иссле¬
дователей. На организуемых лекциях, док¬
ладах и т. д. наши сотрудники старались
ознакомить массы медицинских работников
со значением взглядов И. П. Павлова в ме¬
дицине и биологии. В первые годы работы
Институт занимался главным образом изу¬
чением механизма, лежащего в основе судо¬

рожного припадка. Программа исследований
была составлена на основе учения Павлова о
соотношениях между корой головного мозга
и остальным организмом. Поэтому было на¬
чато, с одной стороны, тщательное изучение
изменений, происходящих во всем организме
при судорожном припадке, а с другой —
изучение роли коры головного мозга не толь¬
ко в пусковом механизме, но и в механизме,
останавливающем припадок, и в компен¬
сации вызванных нарушений. Изучение
изменений динамики коры больших по¬
лушарий головного мозга до и после
судорожного припадка велось тремя различ¬
ными методами: методом условных рефлек¬
сов (по Купалову и по классическому мето¬
ду слюнных и оборонительных рефле¬
ксов), электроэнцефалографическим и биохи¬
мическим методом. Исследования изменений
высшей нервной деятельности у собак по¬
сле судорожного припадка выявили, прежде
всего, что припадок порождает изменения
волнообразного типа, причем после припадка
волна охранительного торможения затухает
неравномерно, а продолжается местами доль¬
ше, местами меньше. Электроэнцефалографи-
ческие исследования показали, что припадок
вызывает сильное нарушение корково-под¬
корковых соотношений; в глубоких форма¬
циях появляется собственный ритм, об¬
наруженный нами до сих пор только при

судорожном припадке и названный нами
(«гребешковым ритмом»). Припадок вызы¬
вает также сильное нарушение мозго¬
вой реактивности, в том смысле, в котором
определяет это понятие М. Н. Ливанов.
Биохимические исследования венозной кро¬
ви, взятые из продольного синуса мозга пос¬
ле припадка, показали нарушения в ион¬
ном составе крови, а также и изменения ак¬
тивности каталазы и пероксидазы. Количе¬
ство связанного ацетилхолина в мозгу уве¬
личивается при припадке, в то время как
количество свободного — уменьшается.

В целом ряде исследований мы провели
наблюдения над изменениями деятельности
подкорковых центров; при помощи изучения
рефлекторности различных отделов нам
удалось установить, как появляется и как
компенсируется в конечном итоге это рас¬
стройство. Следует отметить, что латентный
период спинномозгового болевого рефлекса,
изученного осциллографическим методом,
увеличивается после припадка. Были изу¬
чены также спинномозговые рефлексы с
интерорецепторов до и после припадка, вес¬

тибулярные рефлексы и проекция вести¬
булярного анализатора на коре головного
мозга. Мы тщательно исследовали висцераль-
но-вегетативные изменения, сопровождающие
судорожный припадок, и определили изме¬
нения возбудимости вегетативных путей,
проанализировали изменения, которым под¬
вергаются гладкие мышцы полостных орга¬
нов, селезенка, дыхательный аппарат, систе¬
ма кровообращения, почки, зрачок и т. д., и
установили при этом, как все эти функ¬
ции возвращаются к норме после припад¬
ка. Мы производили также наблюдения над
способом передачи нарушений корково-под¬
корковой динамики периферическим органам.

Исследованы были также изменения об¬
мена в каждом органе в отдельности до и
после припадка, для чего венозная кровь
бралась из соответствующего органа. Уда¬
лось выяснить^ например, что припадок
вызывает массивное выделение ионов маг¬

ния, главным образом из селезенки и почек.
Удалось также установить, что кора голов¬
ного мозга играет решающую роль в ком¬
пенсации всех явлений, вызываемых судорож¬
ным припадком. Все висцерально-вегетатив¬
ные явления, сопровождающие его, проте¬
кают гораздо интенсивнее у животных с
удаленной корой головного мозга. Кора го¬
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ловного мозга действует,однако, на пусковой
механизм припадка не только через извест¬
ный классический механизм прямого раздра¬
жения, но и через механизм условного раз¬
дражения. Такого рода механизмы мы изу¬
чали на биологических моделях. Изучен
механизм самопрекращения судорожного при¬
падка и установлены условия, благоприятству¬
ющие приведению в действие этого механизма.

В области неврозов мы занялись в пер¬
вую очередь изучением неврастении. Прежде
всего мы попытались произвести классифика¬
цию весьма разнообразных клинических
форм этого невроза, основываясь на добытых
Павловым физиологических и патофизиоло¬
гических данных. Затем были изучены из¬
менения характерной для этого невроза элект-
роэнцефалографической и сосудодвигатель¬
ной реактивности, выработан комплексный
метод исследования высшей нервной деятель¬
ности у человека, который, будучи наиболее
чувствительным, дает возможность выяснить
характер расстройств высшей нервной дея¬
тельности, лежащих в основе этого невроза.
Применяя этот комплексный метод у чело¬
века, мы установили, что временные связи
можно группировать в соответствии с глав¬
ными деятельностями организма (пищевой,
ориертировочной, оборонительной, и т. д.).
Эти группировки, имеющие представитель¬
ства во второй и первой сигнальных системах
и подкорке, были названы нами «физиоло¬
гическими динамическими структурами»,
причем мы установили в лабораторных ис¬
следованиях, что они обладают характер¬
ными особенностями. Этим путем можно
выявить расстройства одной или несколь¬
ких структур, а также и расстройства,
являющиеся следствием нарушения функ¬
ционального равновесия между ними.

Труды члена-корреспондента Академии
РНР О. Загера посвящены соотношениям
между корой больших полушарий головного
мозга и внутренними органами. Он исследо¬
вал функциональные изменения в различ¬
ных органах у животных с удаленной корой
головного мозга,, а также и фармакодинами-
ческое действие некоторых веществ на эти
органы у животных с удаленной корой го¬
ловного мозга. Проф. О. Загер исследовал
интерорецепторы селезенки, почки, кишеч¬

ника, раздражая их хлористым калием, и
установил афферентный путь некоторых ре¬
флексов с интерорецепторов.

Проф. И. Т. Никулеску уже несколько
лет работает над вопросом морфологии ин-
терорецепторов почти всех органов.

Работы проф. Н. Йонеску-Сисешть (ны¬
не умершего) и проф. Стате Драганеску
посвящены энцефалитам у грудных детей
и нервным осложнениям при некоторых
вирусных заболеваниях (эпидемический гепа¬
тит, вирусное воспаление легких и т. д.).
Ими уточнен характер морфологических
изменений при этих болезнях и выяснено,
что реактивность мозга грудного ребенка об¬
ладает рядом ярко выраженных особенностей.

В области травматических болезней моз¬
га изучается влияние черепной травмы
на высшую нервную деятельность. Произво¬
дятся морфологические исследования про¬
цесса рубцевания мозговых ранений. Изу¬
чаются при помощи гистохимических мето¬

дов изменения деятельности некоторых фер¬
ментов на уровне рубца и сосудистая реф-
лекторность некоторых участков мозга.

В сотрудничестве с больницей скорой
помощи в Бухаресте предпринято статисти¬
ческое изучение черепномозговых осложне¬
ний при несчастных случаях на произ¬
водстве, уличном движении и т. д.

Во всех исследованиях мы старались
увязать теоретическую сторону разрабаты¬
ваемых проблем с их практическим приме¬
нением в терапии и профилактике. Изучая
эпилепсию, Институт предпринял более ши¬
рокие исследования по всей стране и привлек
к этому много врачей. Мы старались опреде¬
лить соотношения между факторами, вы¬
зывающими эпилепсию, и ее клинической
формой. В области терапии изучались
результаты лечения различных клинических
форм эпилепсии, изыскивались средства для
предупреждения психических расстройств.

Институт стремится свои исследования
увязать с проблемами народного здраво¬
охранения в нашей стране. Одной из тем
в этом году будет профилактика нервных
заболеваний.

Институт издает журнал, выходящий два
раза в год, и готовит теперь к выпуску
книгу «Вопросы неврологии».



ИЗ ИСТОРИИ ндуки

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ПРИВИВКИ

В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Ф. Д. Крыжановский

�

В наше время прививка одних растений
на другие получила широкое распростране¬
ние в селекции как метод, позволяющий на¬
следственно изменять природу организма.

Практика вегетативных прививок известна
с давних пор, однако теоретическое изуче¬
ние и освоение прививок началось лишь в
XIX в. Особенно большое значение они

приобрели в трудах И. В. Мичурина и дру¬
гих советских ученых. Совершенно новым,
оригинальным разделом современной селек¬
ции являются прививки при гибридизации
древесных растений с травянистыми, пред¬
ложенные и разрабатываемые академиком
Н. В. Цициным.

Начало применения прививок как спо¬
соба улучшения и выведения сортов плодо¬
вых культур теряется в глубине веков. Ис¬
кусство прививки было известно еще в эпоху
рабовладельческих государств (Вавилон,
Ассирия и др.).Римляне, у которых практика
прививок достигла высокого уровня, заим¬
ствовали это искусство из Греции, а также
от покоренных ими азиатских народов. «Си¬
рийские рабы,—пишет Виктор Ген (1872г.),—
принесли с Востока, вместе с другими соблаз¬
нами, также и утонченность в обращении с
животными и растениями. Кастрация и вы¬
ведение бастардов, обрезка деревьев и смеше¬
ние различных плодовых пород посредством
прививки были там применяемы с ранних
времен».

Известно, что садоводы древнего Рима
умели сращивать многие растения, незави¬
симо от сродства подвоя с привоем. К дре¬
весным растениям они широко применяли
межвидовую, межродовую и даже межсемей-
ственную прививки, приращивая, напри¬
мер, персик к миндалю и сливе, грушу —
к яблоне, терну, ясеню и айве, рожковое
дерево — к сливе, миндалю, и т. п.

Так, Плиний в своей «Естественной ис¬

тории» пишет: «Мы видели близ Тибуртинских
водопадов дерево, привитое всеми этими спо¬
собами и отягощенное всякого рода плодами,
на одной ветке — орехами, на другой яго¬
дами, еще на других — виноградом, грушами,
винными ягодами, гранатами, разными ро¬
дами яблок». «Однако,— добавляет он,—

оно было недолговечно». Современные ис¬
следования доказали, что многие из этих

сведений соответствуют действительности.
О применении межсемейственных при¬

вивок сообщают многие римские авторы, на¬
пример, Марциал — о прививке вишни на
тополь, Колумелла — о прививке маслины
на смоковницу и т. д. Греки и римляне за¬
нимались прививкой одних лишь древесных
пород, преимущественно плодовых. Привив¬
ки травянистых растений они не знали. По¬
средством прививок они стремились создать
более выносливое плодовитое растение и
получать от него более вкусные плоды.

Римлянам, а равно грекам были извест¬
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ны главнейшие современные способы при¬
вивки — способ сближения, прививка в рас¬
щеп. В более позднее время, о чем сообщает
Плиний, появляется прививка под кору,
копулировка и окулировка. Возникновение
целого ряда этих методов связано непосред¬
ственно с практикой римского плодоводства,
и начало их применения можно проследить
по трудам названных выше римских авто¬
ров. Хотя прививки путем сближения мно¬
гими античными авторами признаются как
один из позднейших методов, изобретенных,
в частности, Колумеллой, тем не менее можно
предполагать, что в своем примитивном ви¬
де они имеют более древнюю историю и по¬
служили прототипом всех других методов
прививки. Первоначально на применение
прививок могли натолкнуть случаи естест¬
венного сращения двух ветвей одного и
того же или различных видов деревьев в
результате соприкосновения и трения одного
о другое. Подобные случаи естественных при¬
вивок наблюдал, например, Плиний при
сращивании прутьев изгороди. От наблю¬
дений над процессом естественного сраще¬
ния растений в природе перешли к привив¬
кам хозяйственно ценных форм.

С течением времени постепенно разви-
лисы и усложнились и способы прививок.
Уже Катон указывал на то, что различные
деревья требуют и разных способов привив¬
ки. Для олив и смоковниц он рекомендовал
способ прививки глазками: с того сорта смо¬
ковницы или оливы, который имеется в виду
привить, вынимается ножом кусок коры;

другой кусок коры с глазком вынимается с
другого сорта смоковницы и прикладывает¬
ся на место вырезки так, чтобы кора пришлась
вплотную к вырезу; размер выреза и коры
с глазком — длиной и шириной в 3 пальца.

Из других способов прививок описаны
следующие три. Первый способ заключался
в том, что подвой обрезался и раскалывался
посередине через сердцевину, причем сильно
заостренный привой вгонялся в подвой серд¬
цевиной к сердцевине. Согласно второму спо¬
собу, два молодых побега срезались наискось
и плотно связывались сердцевина к сердце-
вине. По третьему способу буравом просвер¬
ливали лозу подвоя и вгоняли с двух сторон
срезанные наискось два виноградных под¬
воя, затем лозу пригибали к земле и засы¬
пали ее землей. После окоренения ветви при¬
воев отделялись.

Вегетативный гибрид томата «Бизон» на
цифомандре

Варрон указывал и на другие способы
прививки одного дерева на другое: не сре¬
зая, притягивают веточку привоя и встав¬
ляют ее в расщепленную ветку подвоя. На
следующий год, когда привой приживается,
его отрезают от дерева, с которого взяли»
Таким образом, уже во времена Варрона
был известен способ прививки методом сбли¬
жения.

Практика римлян знала примеры при¬
вивок даже отдаленных растительных форм.
Об этом ярко и красочно в поэтической форме-
пишет знаменитый автор «Георгию) — Вер¬
гилий: «Плод ореха привить к земляничному
дереву можно, часто бесплодный каштан
здоровую яблоню носит,бук— каштана плоды;
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на ясене диком бе¬

леет грушевый цвет;
и свинья под вязами

жолуди давит».

Римляне не толь¬

ко использовали ог¬

ромный опыт, накоп¬
ленный человечест¬
вом по прививкам
плодовых деревьев,
но и значительно обо¬
гатили технику при¬
вивок и в многочис¬

ленных трудах и

произведениях своих
поэтов и агрономов

обобщили и передали
этот опыт поздней¬
шим цивилизациям.

Искусство при¬
вивок отдаленных

форм растений изве¬
стно было и в сред¬
ние века. Об этом

есть сведения в трак¬
тате «О растениях»,
составленном Аль¬

бертом Великим (XII—XIII вв.). В этом
сводном труде великий ученый-ботаник своего
времени, в частности, сообщает, что «Груша
может быть привита и на боярышнике, и
на ясень и хорошо принимается...».

Многие из сведений, приведенных в трак¬
тате, Альберт Великий взял из современной
ему практики садоводства. Если даже не
все описанное им кажется достоверным, тем
не менее, все эти источники свидетельствуют

об огромном многообразии вариантов близ¬
ких и отдаленных прививок, какие были в
ходу у древних народов. Таким образом, еще
на заре человеческой культуры прививки
были одним из способов улучшения и раз¬
множения сортов древесных и кустарнико¬
вых пород, дававших нужное потомство.

Хотя практика прививок существовала
издревле, но попытки теоретического обос¬
нования их относятся лишь к XVIII столе¬
тию и впервые сделаны французским ученым
Дюамелем, автором критической сводки по
вопросам прививки растений (1758). Спустя
полвека продолжателем исследований Дюа-
меля является Туэн (1810), хотя его работы
по сравнению с работами Дюамеля вносят
мало нового. В частности, Туэн допускал

возможность прививок только между близко
родственными видами.

О возможности прививок отдаленных форм
писал Джон Нельсон «Прививки между
различными родами одного и того же се¬
мейства удаются довольно легко: примером
могут служить прививки персика на сливу,
груши на айву, томата на картофель, муш¬
мулы на боярышник и другие».

Наиболее широкую и научно обоснован¬
ную разработку вопроса о прививках дал
творец эволюционной теории Чарлз Дарвин.
Он впервые показал, что наследование при¬
знаков может происходить не только поло¬
вым путем, но и вегетативно — через взаи¬
мовлияние подвоя и привоя. Дарвин при¬
водит большое число примеров, касающих¬
ся вопросов вегетативной гибридизации
растений и взаимовлияпия подвоя и при¬
воя. «Известно,— указывает он,— что когда
пестролистный жасмин бывает окулирован
на обыкновенном сорте, подвой дает иногда
почки с пестрыми листьями, как мне сооб¬
щает м-р Риверс... То же самое происходит
у олеандра...».

Разбирая обширный материал по вегета¬
тивной гибридизации, Дарвин замечает, что
вегетативная гибридизация путем прививки
возможна, но что условия, при которых она
протекает, нам не известны. Основываясь
на вполне достоверных источниках, Дарвин
приводит такой пример: разрезанные попо¬
лам луковицы синих и красных гиацинтов
в результате соединения обеих половинок
дают общую стрелку той и другой окраски
на противоположных сторонах.

У Дарвина же мы находим интересные
сообщения о прививках картофеля по дан¬
ным нескольких исследователей. М-р Трейль
сообщил в 1867 г. в Эдинбургском ботаниче¬
ском обществе (а потом Дарвину), что не¬
сколько лет тому назад он разрезал около
60 синих и белых картофелин пополам через
глазки или почки, а затем тщательно со¬

единил и уничтожил в то же время остальные

глазки. Одни из этих клубней дали клубни
белые, другие — синие; у четырех — пяти ра¬
стений клубни имели правильные пятна обоих
цветов. «Можно заключить,— говорит Дар¬
вин,— что в этих последних случаях стебель
получился от соединения разрезанных по¬
чек, т. е. от гибридизации, как следствия
прививки». Подводя итоги вегетативной ги¬
бридизации картофеля, Ч. Дарвин пишет:

witfr

Прививка гороха на
желтой акации (5-е по¬

коление)
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«Гибридизация, происходящая вследствие
прививки, влияет на всевозможные призна¬
ки, каким бы путем прививка не была про¬
изведена».

После Дарвина, в конце XIX и в первой
четверти XX столетия, работы по межсемей-
ственным и межвидовым прививкам получи¬
ли огромный теоретический и практический
размах. Многочисленными работами совет¬
ских и иностранных исследователей установ¬
лен и доказан факт глубокого взаимного
влияния подвоя и привоя.

Так, JI. Бербанк сообщает, что плоды то¬
мата, привитого на картофельные стебли,
мало чем отличались от томатов той же раз¬
новидности и не были хорошего качества, а
клубни были мелкие и неправильной формы,
некоторые из них имели грубые и сморщен¬
ные, чешуеобразные поверхности, напоми¬
ная скорее кожу ящериц, нежели кожицу
картофеля. Сверх того, клубни были горь¬
коваты и по вкусу совершенно не похожи
на обыкновенный картофель. Опыты в обла¬
сти прививок отдаленных растительных форм
проводят все более широкие круги исследо¬
вателей и охватывают новые ботанические
объекты.

Видный французский ученый Даниэль
произвел целый ряд межсемейственных от¬
даленных прививок и сообщил в своих тру¬
дах о продолжительности жизни привоя и
наличии полного срастания у таких далеких
в ботаническом отношении прививок, как
■ели на липу, дуба на грецкий орех, розы
на дуб, винограда на розу, а в 1916 г. о при¬
вивках капусты на помидор методом сбли¬
жения.

Однако многие исследователи относились
отрицательно к вопросам наследственных
изменений под влиянием привоя и подвоя.
Так, например, Баур (1930) наследственное
влияние подвоя на привой считал басней
■садоводов. Мнение Баура разделял и Джон
Нельсон: «Если не говорить о влиянии пита¬
ния, то между привоем и подвоем обмена
признаками не происходит, и свойства каж¬
дого остаются неизменными».Подобных взгля¬
дов придерживались также Страсбургер,
•Лебнер и др.

Влияние подвоя на привой, по мнению
А. И. Jlycca, может быть сведено только к
изменениям в питании привоя. «Изменения
признаков привоя,— заявляет он,— носят
чисто количественный характер, то есть по¬

вышают урожайность и морозоустойчивость
привоя, улучшают вкусовые качества его
плодов и т. п.».

Над выведением вегетативных гибридов
работали многие генетики и особенно Вин¬
клер (1935), прививая томат на черный пас¬
лен. На протяжении ряда лет у него получа¬
лись химерные растения, и только в 1938 г.
он получил вегетативный гибрид, назван¬
ный им «бурдоном» (гибридом). Путем при¬
вивок было получено два растения, у ко¬
торых эпидермис имел гибридные клетки
как результат слияния обоих компонентов,
а потом от одного из этих растений, у кото¬
рого гибридными были эпидермис и субэпи¬
дермис, было получено растение, являющее¬
ся подлинным гибридом.

В 1667 г. во втором томе Трудов Англий¬
ского королевского общества появилось со¬
общение об интересном плоде цитруса, по¬
лученном в одном из садов во Флоренции пу-

Картофель на цифомандре
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Развитие черного паслена на дифомандре

тем прививки. Подвоем служил померанец, а
привоем — цитрон. Когда привой погиб, на
его месте из образовавшегося при срастании
прививок наплыва возник побег, который в
дальнейшем стал давать своеобразные, но
довольно интересные плоды, причем часть
плода имела сходство с померанцем, а часть—
с цитроном. Плод этот назван бидзарией
(т. е. чудесный), и путем прививки это первое
гибридное растение распространилось и по
другим садам Италии. Строение бидзарий
различпыми наблюдателями объяснялось по-
разному. Так, например, Даниэль считал
это растение прививочным гибридом, Кра¬
мер же (1907) видел в этом растении пример
вегетативного расщепления нормального по¬
лового гибрида. Страсбургер (1909) назвал
его «гипер-химерой», а Баур (1919) — «пе-
реклинальной химерой» и т. д.

Очень важно отметить, что И. В. Мичурин

применял метод вегетативной гибридизации
для окончательной отделки целого ряда своих
сортов—таких, как яблони Кандиль-китайка,
Бельфлер-китайка, груша Диканька зимняя,
вишня «Краса севера» и др.

Особенно большие успехи достигнуты по
плодово-ягодным и зерновым культурам.
Начиная с 1934 г., академик Н, В. Цицин
и его коллектив провел значительную ра¬
боту в области отдаленной гибридизации и
прививки. Большое внимание было ими уде¬
лено прививкам древесных растений с травя¬
нистыми в семействе бобовых и пасленовых.
В результате длительного упорного труда
удалось успешно завершить разработку ме¬
тодики и техники прививки между травя¬
нистыми растениями и древесными. Живут и
плодоносят прививки гороха на желтой и
белой акации, и, наоборот, — акации на под¬
вое гороха. Успешно прививаются на желтой
и белой акации вика, чина, нут и др.

Исключительно большой интерес пред¬
ставляют прививки в семействе паслено¬
вых и между такими компонентами, как
цифомандра и травянистые растения: томаты,
паслен, дурман, табак, физалис, картофель,
баклажан, перец и другие дикие и культур¬
ные растения. Все эти растения дают проч¬
ные жизнеспособные прививки с древовид¬
ным вечнозеленым многолетним растением—
цифомандрой.

В результате всесторонних исследований
нам удалось в 1946 г. получить подлинный
вегетативный гибрид между цифомандрой
и томатом, который занимает промежуточ¬
ное положение между томатом и цифоманд¬
рой по форме листьев, продолжительности
хранения плодов после созревания и прояв¬
ляет свойство гигантизма не только в первом,
но и в последующих поколениях. В настоящее
время межродовой вегетативный гибрид то¬
мата с цифомандрой проходит лабораторное
и производственное испытание в различных
научно-исследовательских учреждениях. Кро¬
ме того, за последнее время в результате по¬
ловой гибридизации различных томатов с
прививочным гибридом получено большое
число перспективных константных форм то¬
матов, которые отличаются целым комплек¬
сом хозяйственно-полезных признаков, от¬
сутствующих у обычных сортов томатов. Так,
например, эти гибриды имеют высокий про¬
цент сахара и сухого вещества в плодах,
устойчивы к целому ряду заболеваний и
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обладают высокой продуктивностью и транс¬
портабельностью.

Повторная прививка вегетативного ги¬
брида на томатное дерево (цифомандру)
удается в 100% случаев. При опылении этих
комбинаций половых гибридов получить по¬
ка не удалось. Однако степень приживае¬
мости компонентов говорит о том, что полу¬

чение половых гибридов между ними вполне
возможно.

Исключительный интерес представляет
прививка картофеля на цифомандру и на¬
оборот. Картофель, привитый на цифоманд¬
ру, образует клубни на всех листьях, но
остается однолетним растением; использо¬
вание картофеля в качестве подвоя приводит
к тому, что стебель (подвой) картофеля пол¬
ностью древеснеет и становится многолет¬
ним растением; такая же особенность имеет
место и при прививке цифомандры на ба¬
клажан.

Паслен, привитый на цифомандру, ра¬
стет пять лет, круглый год плодоносит и
полностью сохраняет листья. Примеры та¬
кого рода изменений под влиянием прививки
можно было бы значительно умножить, но
мы ограничиваемся только частичным опи¬

санием этого рода работ, так как многие из
них находятся в процессе лабораторной
практики.

В 1943 г. академиком Н. В. Цициным бы¬

ли получены межсемейственные прививки
гомфокарпуса на олеандр, как прямые, так
и обратные, которые благополучно растут
и плодоносят. Интересно отметить, что раз¬
витие привоя олеандра происходит значи¬
тельно интенсивнее на подвое гомфокарпуса,

чем на собственных корнях, причем старые
побеги олеандра, будучи привитыми на гом-
фокарпусе, уже через 3—4 месяца после
прививки обильно цветут.

В своих работах академик Н. В. Цицин
особое внимание уделяет подбору компонен¬
тов для прививки, так как каждая прививка
должна отображать определенный замысел
не только теоретического, но и практиче¬
ского порядка. Во всех работах не упускает¬
ся из виду основная идея — широкое ис¬
пользование прививки как метода сближе¬
ния отдаленных форм для последующего
полового скрещивания ботанически отдален¬
ных форм растений.

Таким образом, биологическая наука по¬
лучила новое действенное оружие в деле
преобразования природы организмов — ме¬
тод вегетативной гибридизации, разработан¬
ный великим преобразователем природы
И. В. Мичуриным.

Многолетними экспериментами доказана
возможность получения вегетативпых и ве¬
гетативно-половых гибридов, однако нуж¬
но отметить, что эта область науки еще
мало разработана и достижения ее медленно
внедряются в сельскохозяйственную
практику для получения новых сортов расте¬
ний.

Работы в области отдаленных прививок
в Советском Союзе позволили путем разум¬
ного вмешательства в процессы природы со¬

здавать новые, более совершенные формы и
сорта культурных растений, и в настоящее
время метод этот служит эффективным сред¬
ством для решения важных хозяйственных
задач.



НАУЧНЫЕ
СООБЩЕНИЯ

НОВЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЧАСТИЦ
БОЛЬШИХ ЭНЕРГИЙ

Заряженные частицы, пролетая через вещество,
ионизуют атомы. В каждом акте ионизации обра¬
зуется одна пара ионов: электрон, оторванный от
электронной оболочки атома, и положительно заря¬
женный атомный остаток. Вдоль траектории движе¬
ния заряженной частицы возникает, таким образом,
ионная дорожка.

Как можно увидеть эту ионную дорожку? От¬
крытие английского ученого Вильсона, показавшего,
что в определенных условиях ионы могут быть цент-
рг^ми конденсации для пересыщенного пара в смеси
пара и неконденсирующегося газа, послужило ос¬
новой для создания камеры Вильсона.
Для конденсации пара на ионах необходимо, что¬

бы величина пересыщения объема газа парами жид¬
кости лежала бы в определенных пределах. Напри¬
мер, для камеры Вильсона, заполненной смесью
воздуха и водяного пара, величина пересыщения
объема воздуха парами воды для конденсации па¬
ров воды на ионах должна быть по меньшей мере
четырехкратной. Необходимая величина пересыще¬
ния в камере Вильсона достигается путем адиаба¬
тического расширения объема паро-газовой смеси,
заполняющей камеру.

При быстром расширении газа происходит ох¬
лаждение паря-газовой смеси, и объем камеры ока¬
зывается заполненным пересыщенным паром. Во¬
круг каждого из ионов образуется капелька жид¬
кости, растущая в размерах с течением времени.
След частицы в камере Вильсона изображается сово¬
купностью капелек. Капельки расположены вдоль
следа тем чаще, чем больше ионизация, произведен¬
ная частицей.
'Из-за теплообмена с окружающей средой газ

в камере Вильсона нагревается, пересыщение ее
объема паром исчезает. Капельки жидкости, скон¬
денсированной на ионах, выпадают на дно камеры.

Для нового расширения необходимо, чтобы объем
камеры снова заполнился паром до состояния насы¬
щения. Время восстановления рабочего состояния
камеры Вильсона зависит от давления газа, запол¬
няющего камеру. Для давлений, по порядку ве¬
личины равных атмосферному, время восстановле¬
ния рабочего состояния равно 1—2 мин., а при да¬
влениях в несколько десятков атмосфер это время
достигает 15—20 мин.

Исследователи-физика большей частью инте¬
ресует не столько след прохождения частицы,
сколько точка, в которой происходит взаимодействие
частицы с ядрами среды, заполняющей камеру.
В камерах Вильсона средой, в которой происходят
ядерные взаимодействия при прохождении частиц,
служит газ. Плотность газа, даже при давлениях,
доходящих до нескольких десятков атмосфер, много
меньше, чем плотность вещества в твердом теле или
жидкости. Для того чтобы возникло взаимодействие
пролетающей частицы с ядрами, частица должна
пройти очень близко к ядру — в пределах его гео¬
метрических размеров. Если плотность вещества,
в котором происходит ядерное взаимодействие, не¬
большая, сам процесс мало вероятен. Соответствен¬
но этому в газе можно лишь редко наблюдать случаи,
при которых происходит взаимодействие частицы
с ядрами.

Если изучаются быстрые частицы, то их энергия
достаточно велика и они могут пройти значитель¬
ную толщину вещества, имеющего даже большую
плотность. Иногда удается повысить эффективность
обнаружения ядерных взаимодействий с быстрыми
частицами путем расположения в объеме камеры
Вильсона перегородок из твердых веществ. На полу¬
ченных фотографиях изучаются следы частиц, вы¬
ходящих из перегородок. Продолжая следы частиц
до их пересечения в перегородке и анализируя эти
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(30 атч.)

Устройство цуаырьновои камеры, заполненной
пропаном

следы, делают заключения о характере взаимо¬

действия быстрых частиц с ядрами вещества перего¬

родок.

Но даже тогда, когда в камере можно располо¬

жить перегородки, теряется одно из основных пре¬

имуществ камеры Вильсона — возможность непо¬

средственного наблюдения точки возникновения
событий.

Работы JI. В. Мысовского и А. П. Жданова обо¬

гатили науку еще одним способом наблюдения тра¬

екторий ионизующих частиц. Эмульсия, покрываю¬

щая фотопластинки, состоит из желатины, в которой

взвешены кристаллы бромистого серебра. Оказа¬

лось, что ионизующие частицы, проходя через фото¬

эмульсию и задевая некоторые из зерен бромистого

серебра, вызывают образование в них скрытого

изображения. После проявления и фиксирования

фотопластинок вдоль траектории движения ионизую¬

щих частиц располагаются проявленные зерна,

в которых бромистое серебро превратилось в ме¬

таллическое серебро, и след частицы обозначается

серией черных крапинок, видимых в микроскоп.

В настоящее время разработаны многочисленные

сорта специальных ядерных фотоэмульсий и методы

их проявления, позволяющие наблюдать следы даже

наиболее слабо ионизующих частиц.

Плотность вещества в ядерных фотоэмульсиях

достигает 4 г/см*, и, таким образом, вероятность

наблюдения в них ядерных взаимодействий очень
велика. Метод фотоэмульсий в настоящее время —
один из наиболее распространенных способов на¬

блюдения следов ионизующих частиц и их взаимо¬
действий с ядрами. Однако трудно изготовить и,
что особенно важно, трудно просмотреть в микро¬
скоп куски фотоэмульсий, имеющие достаточно
большой объем. Значительное препятствие для
плодотворного использования фотоэмульсий — их
сложный химический состав. Часто бывает также

трудно.установить, с каким именно сортом ядер про¬

изошло наблюдаемое ядерное взаимодействие.

Хорошо известно, что чистые жидкости могут

быть перегреты, т. е. нагреты без закипания до тем¬
пературы, значительно превосходящей температуру
кипения жидкости при данном давлении. Перегре¬
тая жидкость бурно вскипает от ряда причин.

В 1952 г. появилась небольшая заметка амери¬
канского физика Глезера о влиянии ионизующих
частиц на вскипание перегретой жидкости.

Глезер установил, что в отсутствие облучения,
эфир, перегретый до температуры 140° Ц, не вски¬
пает в среднем в течение нескольких секунд, а при

облучении его достаточно интенсивным источником

•[■-лучей вскипает сразу же.
В 1953 г. появилось сообщение о возможности

наблюдения следов быстрых частиц в перегретом
эфире при фотографировании в нем пузырьков, воз¬
никающих вдоль траектории ионизующих частиц.

В дальнейшем [исследователи занялись задачей

создания пузырьковых камер, дающих следы ча¬
стиц достаточно высокого качества.

Оказалось, что для создания пузырьковой каме¬

ры можно использовать, помимо эфира, также про¬

пан. Пропан имеет химическую формулу СаН8 и

является, таким образом, веществом, содержащим

большое количество водорода и имеющим простой

химический состав. Для наблюдения следов частиц

пропан должен быть перегрет до температуры 50—

60° Ц. Напомним, что пропан при атмосферном да¬
влении представляет собой газ. Критическая тем¬
пература пропана равна 96,8СЦ.

При 60° упругость пара пропана равна 20 атм.
Если давление, приложенное к пропану, пре¬
восходит эту величину, то он конденсируется и за¬

полняет объем камеры в виде прозрачной, бесцвет¬
ной жидкости.

В настоящее-время описаны жидкостные пузырь¬
ковые камеры, работающие не только на эфире и
пропане, но также и на ряде других органических
соединений: изопентане, бензине, а также на жид¬
ком водороде и азоте, f ,«Si

Возможность создания жидкостных пузырьковых
камер с жидким водородом позволяет осуществить
прибор, в котором изучается взаимодействие частиц
с простейшим по своему устройству ядром, что об¬
легчает теоретический анализ результатов.
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ПУЗЫРЬКОВАЯ

КАМЕРА

Справа вверху — следы быстрых протонов в иропановой пу¬
зырьковой камере; внизу — стереоснимки следов частиц, возника¬
ющих при взаимодействии быстрых нейтронов с ядрами углерода и
водорода, входящими в состав пропана. След первичного нейтрона
невидим. Наряду с одиночными следами, видны «звезды» расщепле¬
ния ядер углерода нейтронами, при которых из одной точки выхо¬
дят по два и даже по три следа заряженных частиц. Видно, что
число пузырьков вдоль лучей «А» и «Л» различно, т. е. различна
ионизующая способность частиц.



ТЕРМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛУНЫ

Жидкость может быть получена в перегретом
состоянии либо за счет повышения ее температуры
при данном давлении, либо за счет понижения давле¬
ния, под которым она находится. Следуя вторым
путем — резко понижая внешнее давление, прило¬
женное к сильно нагретой жидкости,—можно легко
получить жидкость в перегретом состоянии. Этот
прием и использовался при создании жидкостной
пузырьковой камеры.

Устройство пропановой камеры схематически
представлено на рисунке.

Жидкость, используемая для заполнения пу¬
зырьковой камеры, помещается в металлический
сосуд с толстостенными стеклянными окошками
для освещения и фотографирования или просто в тол¬
стостенную стеклянную ампулу. Объем, заполненный
рабочей жидкостью, соединяется с объемом, за¬
крытым мембраной. К мембране прилагается давле¬
ние путем соединения надмембранного простран¬
ства с прессом или баллоном со сжатым газом. Да¬
вление, приложенное к Мембране, может быть мгно¬
венно снижено путем открывания специального
клапана.

Первые же фотографии, снятые нами с пропано¬
вой пузырьковой камерой на пучках быстрых частиц,
полученных на фазотроне Института ядерных про¬
блем Академии наук СССР, вскрыли ряд замеча¬
тельных особенностей пузырьковой камеры1.

Жидкостные пузырьковые камеры соединяют
в себе высокую плотность вещества, присущую
фотопластинкам, с возможностью создания прибо¬
ров, имеющих большие рабочие размеры.

По плотности вещества пузырьковые камеры
занимают промежуточное место между ядерными фо¬
тоэмульсиями и камерами Вильсона высокого дав¬
ления. Плотность жидкости в камере с эфиром либо
пропаном равна 0,4—0,5 г/см3, плотность веще¬
ства фотоэмульсий — 4 г/см3, а плотность аргона
при 100 атм равна 0,18 г/см3.

1 Сч. Г. А. Блинов, Ю С. Крестников и И. И. Перший
Доклады Академии наук СССР*, т. XCIX, 1954, Jft 6,
стр. 929—930.

Пузырьковые камеры, даже больших размеров,
могут работать значительно чаще, чем камеры
Вильсона высокого давления, а техническое осу¬
ществление таких приборов много проще.

Следы гЧастиц в пузырьковой камере гораздо
более отчетливы, чем следы частиц в камерах Виль¬
сона, в которых след частицы сильно размывается
из-за быстрой диффузии ионов и конвекционных
токов в газе. Пузырьки, образующиеся вдоль траек¬
тории движения частицы в жидкостной камере,
растут в сотни раз быстрее,чем капли, конденсирую¬
щиеся на ионах в камере Вильсона, диффузия и
конвекция в жидкости происходит медленнее. В
результате след частицы в жидкостной камере зна¬
чительно меньше искажен, чем в камере Вильсона.
Типичная фотография следов быстрых прото¬

нов, пересекающих объем жидкостной камеры, при¬
ведена на вклейке (/). Там же (II и III) приведены
фотографии следов частиц, возникающих при взаи¬
модействии быстрых нейтронов с ядрами углерода,
входящими в состав пропана.

Особенно велики преимущества жидкостной
пузырьковой камеры при исследованиях с ускори¬
телями. При работе с ускорителями пузырьковые
камеры, в отличие от камер Вильсона, могут ис¬
пользоваться каждые 5—10 сек. Синхронизируя
работу ускорителя и камеры, можно добиться того,
чтобы образование следов частиц происходило
всегда в стандартных и наилучших условиях.
В условиях работы с ускорителями в камерах
Вильсона возникает большое число следов час¬
тиц небольших энергий — фон, мешающий рас¬
смотрению процессов, связанных со взаимодей¬
ствием частиц большой энергии. В пузырьковых
камерах следы таких частиц не видны, так как

они имеют очень малые пробеги.

Дальнейшие эксперименты и создание теории
работы жидкостной пузырьковой камеры сильно
увеличат ценность этого метода для исследования

частиц большой энергии.

И. И. П е р ш и н

Москва

ТЕРМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛУНЫ-

Правильные представления о термической исто¬
рии Луны имеют исключительно важное значение
для понимания процессов формирования ее поверх¬
ности. Даже сторонники метеоритного происхо¬
ждения многих форм лунного рельефа не отрицают
важной роли излияний расплавленных масс, и,

6 Природа, >6 ю

следовательно, вопрос о термической истории Луны
представляет интерес для всех без исключения
селенологов.

К сожалению, мы можем пока что лишь п са¬

мых общих чертах нарисовать картину формирова¬

ния Лупы. Не подлежит сомнению, что Лупа не
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Рис. 1- Выделение радиогенного тепла в прошлом
(отдельными радиоактивными элементами и суммарное)

отделилась от Земли. Гипотеза об отделении, выдви¬

нутая в свое время Дж. Дариином, несостоятельна,
даже если предположить, что Земля первоначально
была огненно-жидкой. Отказ от этой гипотезы свя¬
зан с устранением математических ошибок, допу¬
щенных Дарвином и Джинсом в их работах по тео¬
рии фигур равновесия вращающихся жидких тел,
а также с исследованием Джефриса, показавшего
несостоятельность резонансной гипотезы отделения
Луны от Земли.

Согласно всем современным космогоническим
теориям и гипотезам (нашим и зарубежным), Луна
образовалась на известном расстоянии от Земли из

Настоящее Время « млрд. лет
врете

Рис. г. Ивыенение температуры в центре Луни со временем
для трех предположений о ее возрасте (если бы не

наступало расплавления, разогрев продолжался бы вдоль
пунктирных кривых)

того же газово-пылевого вещества. Это вещество
было относительно холодным, и потому тепловая
история Луны должна была зависеть от двух факто¬
ров: от разогрева лунного вещества в самом про¬
цессе формирования Луны и от последующего разо¬
грева радиогенным теплом.

Как показали расчеты Е. А. Любимовой и А. Г.
Старковой1, тела, поперечник которых больше
200—300 км, должны были в прошлом, когда радио¬
активных элементов было еще много, пройти через
стадию высоких температур. В их центральной
области— тем большей, чем больше размеры
всего тела — температура должна была превзойти
1500—2000°, т. е. должно было наступить расплав¬
ление. Еслп расплавление происходило в телах,
поперечник которых равен сотням километров,
то тем более это должно было иметь место
в Луне.

Начнем с оценки степени разогрева Луны в про¬
цессе ее образования. На- поверхности Луны при
ударах частиц, ее формировавших, выделялась энер¬
гия. Однако эта энергия легко излучается в прост¬
ранство. На первых этапах роста тела нагревание
возрастало, так как увеличение притяжения уве¬
личивало силу ударов, а затем нагревание умень¬
шалось по мере исчерпания вещества и замедления
процесса роста. Расчеты В. С. Сафронова 2 показали,
что для Земли максимальный нагрев мог превосхо¬
дить 1000°, а для Марса он был не более 150°.
Отсюда ясно, что для Луны— еще меньшего тела —
разогрев ударами был совсем ничтожен. На темпера¬
туру лунных недр не могло повлиять и давление
нарастающих внешних слоев. Следовательно, на¬
чальная температура Луны была такой же, как
температура формировавших ее частиц, т. е. около
0° Ц.

Возраст Луны, как и вообще возраст планетной
системы, составляет около 5 млрд. лет. Когда Луна
была молода, радиоактивных элементов — особенно
калия и актиноурана — было так много, что недра
Луны должны были разогреться выше температуры
плавления.

Расчеты температуры лунных недр были прове¬
дены Е. А. Любимовой по формулам, выведенным ею
при изучении термической истории Земли*. Рост
выделения радиогенного тепла, если мы будем идти
в прошлое, иллюстрируется рис. 1. Содержание
радиоактивных элементов предполагалось равным
их среднему содержанию в метеоритах, взятых в

1 См. «Астрономический журнал», т. XXXI, 1954,
вып. 5, стр. 429—432.

• Тан же, вып. в, стр. 499—610.
* См. «Известия Академии наук СССР», серия геофизи¬

ческая, 1952, JVI 2. стр. 3—14.
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отношении 1/6 железных и 5/6 каменные. Возрас¬
тание со временем температуры в центре Луны пред¬
ставлено на рис. 2 для трех предполагаемых воз¬
растов Луны —4, 5 и 6 млрд. лет. Во всех случаях
температура быстро превышает температуру пла¬
вления, равную приблизительно 1700°. При наи¬
более вероятном возрасте Луны (5 млрд. лет) это
превышение должно было наступить приблизитель¬
но 4 млрд. лет тому назад. На рис. 3 изображено рас¬
пределение температуры вдоль радиуса для двух

моментов времени. Уже через 1 млрд. лет после

образования Луны большая часть ее недр, за ис¬

ключением наружного слоя в 200—400 км толщи¬

ной, оказывается разогретой выше температуры
плавления.

Аналогичные кривые распределения температуры

получаются и для Земли, но последствия разогре¬

ва на Земле и на Луне были существенно различ¬

ными. В Земле из-за высокого давления даже при

температуре 3000—3500° каменистое вещество не
становится жидким. На Луне давление в центре
соответствует давлению в Земле на глубине 150 км.
Столь малое давление не отражается заметно на тем¬
пературе плавления. Вещество Луны, расплавляясь,
должно было стать настолько подвижным, что

неминуемо возникали конвективные токи, вынося¬
щие тепло из недр к поверхности, и, тем самым,

приостанавливающие дальнейший рост температу¬
ры. При этом усилился приток тепла к нижней
границе твердой зоны. Ее нижние слои расплавля¬
лись и толщина уменьшалась. Если бы поверхност¬
ные слои были совершенно однородны-, если бы не
происходило их разлома и погружения отдельных
участков, то процесс должен был прекратиться
тогда, когда осталась твердая оболочка толщиной
всего в несколько километров (рис. 4, вверху). Теп¬
лопроводность такой оболочки достаточна для того,
чтобы пропустить все тепло, подводимое из недр
Луны.

На деле, однако, огромную роль в выносе тепла
наружу играли лавовые излияния. Несколько квад¬
ратных километров расплавленной лавовой поверх¬
ности могли излучить в пространство столько же
тепла, сколько его выделялось во всем объеме Луны.
Усиленная теплоотдача в одних местах обеспечила

возможность сохранения более толстой коры в
других.

Разогрев Луны до температуры плавления сопро¬
вождался увеличением ее радиуса на 20—25 км.
Увеличение объема каменистого вещества при его

расплавлении составляет примерно 10%, и это
должно было вызвать дополнительное увеличение
радиуса еще на 50 км.

Цри расплавлении Недр должно было воз-

Рис. з. Распределение температуры вдоль радиуса Луны для
двух моментов времени (Сев учета плавления и переноса
тепла конвекционными тонами). Возраст Луны принят

равным Ь млрд. лет

никнуть железное ядро и легкие наружные слои,
толщиной в несколько десятков километров (рис. 4,
вверху). Вследствие тенденции радиоактивных эле¬
ментов концентрироваться в легких породах, они
должны были собраться в поверхностных слоях
Луны.

Расплавление Луны, обеспечившее возможность пе¬
реноса тепла конвекционными токами, и ее расслое¬
ние, сопровождавшееся выносом радиоактивных эле¬
ментов к поверхности, должно было быть поворот¬
ным этапом в ее тепловой истории. После этого
началось ее постепенное охлаждение и затверде¬
вание, которому способствовал распад радиоактив¬
ных элементов и связанное с этим уменьшение коли¬
чества выделяющегося тепла. Около 3 млрд. лет
тому назад затвердевание легкого наружного
слоя завершилось. С тех пор выделение
тепла сократилось в два — три раза и потому
современная температура подкорового вещества
Луны должна быть ниже 1000° (рис. 4, внизу).

При рассмотрении тепловой истории Луны на¬
ходит свое объяснение как тот факт, что на поверх¬
ности Луны мы видим следы огромных лавовых

Рис. i. Схема распределения температуры вдоль радиуса
для двух моментов истории Луны

6*
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излияний, следы необычайно активной магматиче¬

ской деятельности, так и тот факт, что в настоящее

время на Луне не наблюдается никакой вулканиче¬
ской деятельности. Тепловая история Луны легко
объясняет совпадение периодов и ее вращения и
обращения вокруг Земли. Очевидно, земные прили¬
вы успели затормозить вращение Луны за то время,
когда она находилась практически в расплавленном
состоянии.

Недавно появилась работа Койпера1, в которой
тепловая история Луны используется как основа
для рассмотрения процесса формирования разно¬
образных деталей лунной поверхности. Койпер
придерживается «метеоритной» гипотезы происхож¬
дения кратеров и морей. Светлые континенты он
считает древней корой из насыпного вещества. Во
время разогрева рыхлое вещество преобразовалось
и уплотнилось под действием просачивавшихся
сквозь него паров и горячих растворов, подобных
тем, которые на Земле превращают осадочные по¬
роды в метаморфические. Койпер считает, что рас¬
ширение недр при разогреве не оставило следов
на поверхности, которая в то время была еще рых¬
лой. Но после затвердевания недр охлаждение и
стягивание наружного слоя привело к образованию
трещин, частично заполненных лаиой. Центральные

1 См. J. Kuiper. Proceedings Nat. Acad.Scl v. 40. 1954.
JS* 12.

горки он считает веществом, выдавленным из недр

в кратерах, образовавшихся в эпоху расплавления
Луны и имевших дно ниже равновесного уровня
лавы.

Хотя некоторые представления Койпера и ка¬
жутся нам спорными, его статья очень наглядно

показывает, насколько плодотворно протекает

исследование, когда развитие форм поверхности не

отрывается от общего развития всей Луны.
Многие геологи неоднократно отмечали роль

исследования истории лунной поверхности для на¬
шей земной тектоники. При этом в явной или не¬
явной форме предполагалось, что эндогенные
факторы действовали сходным образом, но отсут¬
ствие на Луне экзогенного фактора, связанного
с атмосферой и водой, обеспечивает сохранность
весьма древних форм рельефа. Изучение термиче¬
ской истории Луны заставляет внести существенный
корректив в эти представления: хотя эндогенные
факторы в своей физической основе одинаковы и
в Луне и в Земле, различие в массах этих тел, раз¬
личие в давлениях, господствующих в их недрах,

обусловило то, что одни и те же факторы при¬

вели к сильно отличающимся друг от друга путям

развития земных и лунных недр, земной и лунной

коры.

В. Ю. Левин, Е. А. Любимова

Геофизический институт Академии наук СССР

ИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ

Ионообменные смолы, или ионообмениватели,—
это практически не растворимые в воде твердые ве¬
щества, способные поглощать из водных растворов

катионы или анионы, выделяя при этом в раствор
соответственно эквивалентное количество своих

катионов или анионов.

Реакции с участием ионообменных веществ, как
правило, протекают обратимо по схеме:

ZNa + Cs ^ZCs + Na\

(Z — обозначает имеющий обычно сложный состав
ион, в данном случае анион ионообменивателя ZNa).
Приведенное уравнение показывает, что вещество
ZNa обменяло свой катион Na’ на содержавшийся
в растворе катион цезия (Cs-). Подобный ионообмени-
ватель называется катионообменивателем, или катио¬
нитом.

Анионный обмен протекает совершенно аналогич-
,ио. У анионообменивателя, или анионита, обменивае¬

мый ион заряжен отрицательно, а вся остальная
сложная его часть (обозначаемая также через Z) —
положительно.

Реакции ионного обмена были открыты более
ста лет тому на.'.ад в почвах1, которые являются
типичными ионообменивателями. Именно ионным

обменом следует объяснять связывание и отдачу
почвами всякого рода минеральных солей (в том
числе и удобрений).

В дальнейшем процессы ионного обмена с уча¬
стием твердых "ионообменивателей изучались много¬
численными исследователями. Было установлено, что
ионообменными свойствами обладают многие при¬
родные и искусственно приготовляемые вещества.
Результаты этих исследований использовались,
с одной стороны, для объяснения.ряда природных
процессов, а с другой — для технологических

■См. J. Т. Way. Journ. of the HoyalAgricultural Society
of England, y. 11, 1850, p. 313.
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целей, главным образом для улучшения качества
воды. Так как процессы ионного обмена протекают
с весьма большой скоростью, то они практически
могут осуществляться даже при простом фильтрова¬
нии раствора через зернистый обмениватель. По¬
следний после отработки может быть сравнительно
легко восстановлен (регенерирован) и вновь исполь¬
зован.

Промышленное применение ионообменивателей
долгое время ограничивалось почти исключительно
областью очистки и улучшения качества воды. Это
положение резко изменилось после того, как в 1935 г.
в качестве ионообменирателей были предложены
фенолформальдегидные и аминоальдегидные смолы.
Первые служат катионитами, а вторые — анионита¬
ми. От известных ранее ионообменивателей эти смолы
отличаются большой обменной емкостью, хорошими
фильтрующими свойствами, химической устойчи¬
востью, механической прочностью, термической
стабильностью, легкой регенерируемостью, продол¬
жительной работоспособностью.

Эти органические, искусственно приготовляемые
смолы отличаются от всех, ранее известных ионообме¬
нивателей еще рядом других ценных свойств. Так,
например, катионообменивающие фенолальдегид-
ные смолы могут быть получены в устойчивой не¬
растворимой водородной форме, т. е. у них в каче¬
стве обмениваемого иона служит водород. В свою
очередь, анионообменивающие аминоальдегидные
смолы могут быть также получены в устойчивой не¬
растворимой гидроксильной форме, т. е. у них обме¬
ниваемым ионом является гидроксил. Кроме того,
могут быть синтезированы катионообменивающие
смолы, обладающие избирательным ионным обменом
по отношению к отдельным катионам; например,
пирогаллолформальдегидная смола избирательно
сорбирует из раствора сурьму.

Возможность получать катиониты в водородной
форме, а аниониты — в гидроксильной, позволила
применять их в промышленных масштабах не только
для умягчения, но и для частичной и полной де¬
минерализации воды.

Для умягчения воды обычно применяют катио¬
ниты в натровой форме; при этом процесс ведут
точно так же, как и при помощи ранее известных
минеральных ионообменивателей (пермутита, глау¬
конита)1. Процесс умягчения воды протекает по
уравнению:

2ZNa + Са — Z2Ca + 2Na\

См. В. Т. Турчинович. Улучшение начества воды,
Стройладат, 1935; В. A. Adams, Е. L.Holms, Journ. of So¬
ciety Chemical Industry, v. 54, 1935, Тгапз. 1—6.А.А. Кас¬
тальский и В. А. Нлячко. Фильтры водоподготовительных
установок электростанций и промышленных котельных,
Еосэнергоивдат, 1953.

Катионит при фильтровании через него раствора
хлористого натрия восстанавливается и может упо¬
требляться вновь:

, ZaCa + 2NaCl - 2ZNe + СаС12.

Для полной деминерализации воды ее фильтруют
сначала через фильтр из катионита в водородной
форме, а затем через фильтр из анионита в
гидроксильной форме. При первом фильтровании
происходит замена всех катионов растворенных в
воде солей на ионы водорода, поэтому в фильтрате
будут находиться уже не соли, а кислоты:

ZH + МеА — ZMe + НА,

где Me — катион металла, а А — анион.
При втором фильтровании анионит связывает

анионы кислот, а отщепляемые им ионы гидроксила
образуют с ионами водорода молекулы воды:

ZOH + НА - ZA + Н20.

После отработки фильтр из катионита при фильт¬
ровании через него раствора кислоты регенерирует¬
ся, катионит переводится в водородную форму:

ZMe + НА - ZH + МеА.

Фильтр из анионита для перевода его в гидроксиль¬
ную форму регенерируется раствором соды:

ZA + Na2CO„ + Н20 - ZOH + NaHCOs + NaA.

Деминерализованная таким образом вода стоит де¬
шевле, чем дестиллированная, и во многих случаях
может вполне заменить последнюю.

Ионный обмен иногда сопровождается вторич¬
ными реакциями, которые также могут быть ис¬
пользованы для тех или других целей. Рассмотрим
в качестве примера два процесса, впервые изучен¬
ные нами. В растворе цианистого калия золото и медь
находятся в форме комплексных солей K[Au(CN)2]
и K2[Cu(CN)3]. При фильтровании такого раствора
через катионитовый фильтр в водородной форме сна¬
чала имеет место обычный ионный обмен:

ZH + K[Au(CN)a] - ZK + H[Au(CN)j] и

2 ZH + Ka[Cu(CN)s] - 2ZK +;Ha[Cu(CN)8].

В дальнейшем поведение образующихся комплекс¬
ных кислот различно: Н [Au(CN)a] на холоду не раз¬
лагается и целиком проходит в фильтрат, тогда как
кислотные формы комплексной цианистой закиси
меди неустойчивы и при контакте со смолой разла¬
гаются, выделяя нерастворимую цианистую медь:

H2[Cn(CN)8] - 2HCN + CuCN

Последняя отлагается на смоле заметным на глаз
слоем.Прошедший через фильтр кислый раствор со-
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держит только золото, тогда как медь полностью

остается в фильтре. Таким образом, легко осущест¬

вляется разделение золота и меди.

Регенерация фильтра может быть произведена

при помощи раствора серной кислоты, содержащего

хлорное железо1. При этом происходит следующая

реакция:

2CuCN + HsS04 f 2FeCls - 2HCN + 2FeCla +

CuS04 -f- Сu012•

Можно привести еще один пример. Известно, что

некоторые металлические катионы (Pt", Pd“, Ag')
образуют комплексные соединения со многими не¬
предельными углеводородами: этиленом, пропиле¬

ном, бутиленами, дивинилом. При нагревании подоб¬
ные комплексные соединения разлагаются. Комплек-
сообразование происходит с ионами металлов в вод¬
ном растворе, а с твердыми солями этот процесс
практически не идет.

Ионообменные смолы в воде набухают, и состоя¬

ние в них металлического катиона, способного к об¬

мену на другой ион, находящийся в растворе, ана¬
логично его состоянию в водном растворе. Отсюда
можно сделать заключение, что смола, содержащая

тот или иной из указанных выше ионов, образующих
комплексы с непредельными углеводородами, при
низких температурах поглощает эти углеводороды,
а при высоких — десорбирует их. Опыт подтвердил
этот вывод. Так, катионообменивающая смола,

1 См. И. И. Плакат u М. А. Суворовская. Утомляемость
цианистых растворов, 1933.

содержащая серебро, при 0° поглощает перечислен¬
ные выше непредельные углеводороды, а при
75 —80° десорбирует их. Поглощение обусловлено
комплексообразованием углеводородов (например,
этилена) с серебром по схеме:

ZAg + С2Н4 -» ZIAg-CjH^J.

Таким путем можно весьма просто осуществить раз¬
деление предельных и непредельных углеводородов.

Детальное изучение свойств ионообменных смол

обусловило их применение для решения многих тео¬

ретических и практических задач. Перечислим не¬

которые области практического применения ионо¬

обменивающих смол: технология воды (умягчение,

деминерализация и очистка), извлечение ценных ме¬

таллов из разбавленных растворов, производство

чистых реактивов, получение чистых органических

веществ (кислот, витаминов, глюкозы, сахара, пек¬

тинов), технология редких элементов, химический
анализ.

Столь разностороннее применение ионообменных
смол обусловило возникновение за последние 15 лет
новой области промышленности по производству
этих смол, а также строительству установок и ап¬
паратов для их использования в различных це¬
лях.

Неудивительно поэтому,что открытие ионообме¬
нивающих смол рассматривается как одно из значи¬
тельнейших достижений химии за последнее время.

Профессор С. А. Вознесенский
Москва

РЕПЕЛЕНТЫ

В настоящее время мы располагаем исключи¬
тельно эффективными инсектицидами — химиче¬
скими препаратами для уничтожения насекомых-
вредителей.1 Однако применением инсектицидов
отнюдь не исчерпывается проблема защиты человека
и животных от насекомых. Инсектициды не предо¬
храняют кожу человека и животных от укусов насе¬
комого, так как только более или менее длительное

пребывание насекомого на отравленной ядом поверх¬

ности ведет к его смерти. Поэтому нужно пред¬
отвратить посадку насекомого на поверхность

кожи человека и животного. Для этого приме¬

няются так называемые репеленты—химические

средства отпугивания.

Еще в древности для отпугивания насекомых

применяли самые различные народные средства:дым,

1 См. «Природа», 1955, № 7, стр. 83—86.

соки некоторых пахучих растений и т. п. Их отпуги¬
вающий эффект объяснялся ранее тем, что эти ве¬

щества заглушают запах человеческого тела, при¬
влекающий насекомых. Такими веществами

являются в первую очередь эфирные масла ра¬
стений. Однако вследствие высокой летучести этих
масел эффект их чрезвычайно кратковременен, по¬
этому широкого практического применения длй
отпугивания насекомых они не нашли.

В последние годы в литературе появилось много
работ, посвященных репелентам. В ходе исследо¬

ваний удалось установить, что репелентное свой¬

ство этих веществ не связано с запахом, а зависит

от других причин, пока еще не совсем ясных.

Большинство активных репелептов совершенно не
обладает запахом.

Применение репелентов очень важно в самых раз¬
личных условиях, и особенно в местностях с боль-
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шим количеством насекомых. Эти средства чрезвы¬
чайно облегчат работу различных экспедиций
о местах с очагами зараженных насекомых, например
в тайге,где распространен энцефалитный клещ. Даже
в самых обычных условиях употребление препара¬
тов, отпугивающих насекомых, может значительно
облегчить труд и отдых человека (например, в ме¬
стностях с большим количеством комаров). Для всего
этого необходимо создание высокоактивных репе-
лентов, обладающих длительным действием и не ток¬
сичных для человека и животных.

Сейчас известно много таких химических со¬

единений, принадлежащих в основном к трем клас¬
сам органических веществ — эфирам, алкиламидам
и алифатическим диолам. Ниже приведены струк¬
турные формулы наиболее активных репелентов.

/СООСНз

\-^\сооснз
Диметилфталат

^ч/соосн2Х/^

Бенэиловый эфир
бенвойной кислоты

п п
ООС — СНа — СН2 — СОО'/"\/
Дициклопентиловый эфир

янтарной кислоты

CON(C3H7)2 N — С4Н,

СОСНз

Дипропилбенвамид

/ч/

бутила
анили

NH —СОСН2 —ОС4Н»

К-бутилапет-
анилид

J\
я -бутокси-М-циклогексилацетамид

СНз — СН2 — СН2 — СН — он

СН — СН2 — СН,

Lh2 — он
2-этил генсандиол-1,3

(1-пропил-2гЭтилпропандиол-1,3)

СН2 — ОН

СН3 — СН2 — СН2 — СН2 — С — СН2 — СН

п2 — он
2-этил-2-бутилпропандиол-1,3

кислоты — диалкилфталаты. С. М. Гладких1 опи¬
сывает опыты широкого использования диметил*
фталата и дибутилфталата для защиты населения
одного ив городов Средней Азии от москитов. Оба
вещества применялись как в чистом виде, так и
в виде 15%-ных вазелиновых и глицериновых эмуль¬
сий и 25%-ных спиртовых растворов. Препаратом,
в количестве 3—5 мл, натиралась кожа рук,
лица, шеи и ног. Люди, обработанные препаратом,
а для контроля — необработанные, помещались
в комнату, где были созданы условия (свет, тепло)
для наибольшего залета москитов. Время опы¬
тов — от 22 до 1 часа ночи — период наибольшей
активности москитов. Не защищенные препаратом
люди получали несколько десятков москитных
укусов в минуту. Испытания защитного действия
диметилфталата и дибутилфталата против моски¬
тов показали, что чистые препараты, а также их
15%-ные эмульсии в вазелиновом масле и в
глицерине полностью защищают от укусов моски¬
тов в течение 4—6 часов. Этого времени достаточ¬
но, чтобы предохранить человека от укусов в
период наиболее активной деятельности москитов.

Спиртовые растворы защитных веществ дей¬
ствуют значительно слабее. Исследования показали
безвредность препаратов для массового употре¬
бления.

Подобное же действие, но, вероятно, более силь¬
ное, оказывает диметилфталат и на комаров. Так
автор настоящей статьи успешно применял летом
1955 г. под Москвой 20%-ный спиртовый раствор ди¬
бутилфталата. Опрыскивание головы, рук, а во
время сна и подушки (1—2 мл раствора) хорошо
предохраняло от комариных укусов. Вероятно, дей¬
ствие спиртового раствора дибутилфталата про¬
должалось всего 2—3 часа, однако этого вполне
хватало, чтобы защититься от укусов комаров в
период их наибольшей активности.

Хорошей эффективностью обладает также
дибутилфталат в смеси с маслом Chenopodium
ambrosioides после отделения от последнего аскари-
дола*.

Таким образом, препараты диалкилфталатов
можно рекомендовать для широкого употребления
в местностях, где есть комары и москиты.

Действие дибутилфталата против других насе¬
комых слабее, кроме того, оно все-таки кратковре¬
менно. Поэтому работы по изысканию веществ с бо¬
лее широким и более длительным отпугивающим дей¬
ствием не прекращаются.

Против комаров и москитов испытывались также

В качестве репелентов в настоящее время наиболее ‘См. Труды Центрального научно-исследовательского

“Широко применяются - алкиловые эфиры фталевой д“™^о^кий°пат^тСТ№У58§7!917.' хТ—53’. °ТР' 16,-171 ‘
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и препараты из группы амидов (М. И. Брун,
С. В. Журавлев)1.

Дипропилбензамид и дибутилбензамид предо¬
храняют от комариных укусов в течение более
5 часов, однако оба эти вещества сильно раздра¬
жают кожу и поэтому для защиты человека не при¬
менимы и не могут конкурировать с дпметил-
фталатом,

В одной из работ2 приводятся результаты иссле¬
дования репелентной активности 44 химических
соединений, а также смесей этих соединений против
клещей Amblyomma americanum L. Препараты ис¬
пытывались путем пропитки или опрыскивания

ткани ацетоновыми растворами, водными эмуль¬

сиями или неразбавленными соединениями. Для

приготовления эмульсий использовался эмуль¬

гатор — полиоксиэтиленсорбитовый эфир олеино¬

вой кислоты, который сам по себе в качестве репе-
лента не активен.

Наибольший отпугивающий эффект проявили
следующие соединения в ацетоновом растворе:
N-бутилацетанилид и N-пропилацетанилид; кроме
этих соединений, в виде эмульсий оказались актив¬
ными а-бутокси-1Ч-циклогексилацетамид и дицикло-

* Си. Труда Центрального научно-исследовательского
дезинфекционного института, 1954, вып. 8, стр. 123—127.

• См. J. Economical Entomology, v. 47, 19S4, № 1,
pp. 13—19.

пентиловый эфир янтарной кислоты. Хорошее дей¬
ствие оказывают также различные смеси, приго¬

товленные из N-бутилацетанилида, N-бутилимида

циклогександикарбоновой-1,2 кислоты, 2-бутил-
2-этилпропандиола-1,3, ундециленовой кислоты,
бензилового эфира бензойной кислоты и у-гекса-
хлорциклогексана. Кроме того, в каждой из смесей
содержалось 10% эмульгатора.

Все перечисленные препараты отпугивают 98—
100% насекомых в течение двух недель, а действие
эмульсий а-бутокси-1Ч-циклогексил-ацетамида и
смешанных препаратов продолжается до шести

недель. Эти препараты активны не только против

клещей, но также и против мух, комаров, москитов

и блох. Кроме того, были предложены такие пре¬

параты, как N-амилацетанилид (патент США
№ 2627490, 3. II—53) и бутиловый эфир N-бензил-
глицина (патент США № 2653895, 29. IX—53) для
защиты от комара Series aegypti.

Таков краткий обзор современных репелентов.
Химия и физиология средств отпугивания насеко¬
мых находится еще в самом начале своего развития.

Но уже сейчас, как видно из обзора, эти вещества
можно с успехом использовать для защиты людей
и животных от различных насекомых.

3. Н. Нуделъман
Москва

ШАРОВЫЕ ГАББРО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АРМЕНИИ

Габбро — темноцветные (от серого до зелено-
вато-черного) полнокристаллические породы магма¬
тического происхождения1, обычно отличающиеся
равномерной зернистостью. Это — хороший архи¬
тектурный камень. По своему составу (полевой шпат,
оливин и другие минералы) габбро близки к базаль¬
там, но встречаются значительно реже; образуются
они в глубинных частях земной коры.

В отличие от обычных, шаровые габбро, встре¬
чающиеся весьма редко,состоят из отдельных шаров,
сцементированных мелкозернистой массой. Такие
породы известны на о-ве Корсика; по этому место¬
нахождению они и были названы корситами, или
наполеонитами. Кроме них, в немногих местах —
в Финляндии и в Сан-Диего (Калифорния) — из¬
вестны и другие шаровые глубинные горные
породы.

Происхождение шаровых глубинных горных по-

1 Магмой называют природные расплавы, при ватвер-
дении ноторых образуются глубинные и излившиеся гор¬
ные породы.

род вообще, шаровых габбро в частности, пока доста¬
точно не разъяснено, и потому их изучение представ¬
ляет большой научный интерес.

В Центральной Армении широко распространены
разнообразные глубинные горные породы, которые
все же обладают некоторыми общими характерными
признаками. Это указывает на то, что они образо¬
вались из одного магматического очага1. Взаимо¬
отношение глубинных пород с вмещающими их по¬
родами позволило установить, что внедрение магмы
из единого магматического очага происходило в оп¬
ределенной последовательности. Наиболее рано
внедрялось небольшое тело глубинных пород,
обнажающееся в 0,4 км к северу от с. Лермонтово,
у подножья юго-западного склона Геджалинского
хребта. В его строении принимают участие крупно¬
зернистые, мелкозернистые и интересующие нас
шаровые габбро. Все три разновидности габбровых

1 См. В. Н. Нотляр. Памбанский комплекс щелочных
пород. «Известия Академии наук СССР», серия геологи
ческая, 1945, № 2, стр. 97—128.

Чг"
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пород обладают близким химическим и минерало¬
гическим составом.

Нами установлено, что это тело глубинных пород
имеет несколько вытянутое концентрическое строе¬
ние, причем ближе к центру небольшой полосой
располагаются шаровые габбро, по периферии —
мелкозернистые, а между ними крупнозернистые
габбро.

Шаровые габбро представлены темносерыми по¬
родами с отчетливо выделяющимися шарами, за¬
ключенными в мелкозернистой промежуточной массе
(рис. 1), причем первые занимают значительно боль¬
ший объем.

Размер шаров колеблется от 1,5 до 20 см

при среднем размере 3—4 см\ обычно они со¬

стоят из темного ядра и двух разноцветных кон¬

центрических зон (темной и серой), в которых мине¬

ралы имеют радиальнолучистое расположение

(рис. 2). Сравнительно редко встречающиеся много¬
зональные шары с чередующимися концентриче¬
скими разноцветными зонами, мощность которых
от центра к периферии шаров заметно уменьшается;
отмечаются также образования, почти целиком
состоящие либо из светлых, либо из темноцветных
минералов. Преобладают в основном два минерала —
светлый плагиоклаз и темный пироксен. В неболь¬
шом количестве присутствуют и другие темноцвет¬
ные минералы. Доминирует светлый минерал, кото¬
рый обравует удлиненные, на концах суживаю¬
щиеся кристаллы, имеющие радиальнолучистое
расположение (рис. 3). Темный минерал в ядре шаров
представлен крупными зернами неправильной формы,
нередко прорастающими мелкими врдстками дру¬
гих минералов.

Рис. 2. Слева—отдельный шар иа шарового габбро:
справа—радиальнолучистое строение шара

Промежуточная масса шаровых габбро (рис. 4)
представляет собой мелкозернистую горную по¬
роду, состоящую из тех же минералов, что и ша¬
ры. Однако светлый и темный минералы проме¬
жуточной массы обладают правильными очерта¬
ниями.

Происхождение шаровых глубинных пород еще
окончательно не выяснено и относится к трудно раз¬

решимым вопросам геологии. Ученые по-разному
объясняли образование этих пород. Ф. Ю. Левин¬
сон-Лессинг полагал, что шаровая структура полу¬
чается за счет посторонних пород, в том числе облом¬
ков более ранней части той же магмы. В последнем
случае минералогический состав центральных ядер
шара и промежуточной между шарами массы тожде¬
ственны1. А. Г. Бетехтин, изучавший Шорджинские
глубинные (перидотитовые) породы Армении, от¬
метил, что в них некоторые минералы обнаруживают
тенденцию к радиальной вытянутости. По его мне¬
нию, такая структура возникла вследствие образо¬
вания из остаточного природного расплава двух
несмешивающихся друг с другом жидкостей, с обо¬
соблением из этого же расплава каплеобразных
рудных выделений2. Седергольм, изучая шаровые
структуры глубинных пород (гранитов) Финляндии,
пришел к выводу, что шары возникают при кристал¬
лизации вязкого природного расплава вследствие
последовательного выделения минералов вокруг

центров ядер3. По предположению Эскола, шары
образуются из природных расплавов путем диффу¬
зии и отложения вещества вокруг какого-либо цент¬
ра4 Д. С. Белянкин и В. П. Петров объясняли воз-

1 См. Ф. Ю. JleeuHCtyn-JIeccuve и О. А. Воробьеа. К во¬
просу о шаровых структурах изверженных пород, «Доклады
Академии наук СССР», 1929 № 15.

•См. А. Г. Бетехтин. Шорджинсний хромитоносный
перидотитовый массив (в Закавказье) и генезис месторожде¬
ний хромистого железняка вообще. Хромиты СССР. Изд-во
АН СССР, 1937, стр. 7—156.

• См. J. J. Sederholm. Bull, de la commission G6ologique
de Flnlande, 1928, M 88.

* Cm. P. Escola. Joum. ol Geology, v. XLVI, 1938, 3.Pue. 1. Шаровое габбро
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Рис. л. Шлиф шара под микроскопом. Светлый минерал —
плагиоклаз

яикновение шаровых глубинных пород (гранитов)
Финляндии интенсивными контактными явлениями
с регенерацией глубинной породы (гранита) под влия¬
нием газов при одинаковой плавкости разных ком¬
понентов породы1. Эти авторы констатировали для
глубинных пород Финляндии близость состава ядер
шаров и промежуточной массы. По предположению
В. Н. Котляра, изучавшего рассматриваемые нами
габбро Армении, концентрические зоны шаров
образовались не только под влиянием газов, но
также кристаллизации минералов вокруг какого-
либо центра2.

Установлено, что в центральной Армении раньше
всего внедрилась магма, давшая шаровые габбро.
Однако этот процесс был растянут на некоторый
отрезок времени. Сначала образовались крупно¬
зернистые, затем шаровые и наконец мелкозернистые
габбро. Несомненно, шаровые габбро происходили
из материнской магмы, так как последовательно
внедрившиеся габбровые породы обладают близким
минералогическим и химическим составом. Одина¬
ковый минералогический состав шаров и промежу¬
точной массы между ними позволяет предполагать,
что они образовались из одной и тойже порции магмы,
внедрившейся до образования мелкозернистых габ¬
бро. В рассматриваемом нами случае шаровая >
структура габбро обусловлена, вероятно, умень¬

' См. Д. С. Белянкин и В. П. Петров. Труды Петрогра¬
фического института АН СССР, 1938, вып. 3, стр. 21—37.

• См. В. Н. Котляр. О шаровых габбро у с. Воскресенска,
Армянской ССР, «Доклады Академии наув СССР», т. XLIX,
1945, 0NV 9.

Рис. 4. Промежуточная масса шаровых габбро под микро¬
скопом

шением объема внедрившейся порции магмы при ее
остывании. При уменьшении объема магматические
породы расчленяются на отдельные блоки (отдель¬
ности) .

Поскольку процесс остывания подчиняется
обычным энергетическим законам, блоки, в за¬
висимости от условий среды остывания, вязкости
и состава магмы, должны иметь более или менее оп¬
ределенные геометрические формы. Согласно прин¬
ципу минимума энергии в затвердевающих однород¬
ных массах образуются такие системы блоков, ко¬
торые при минимальной поверхности вмещают мак¬
симальный объем вещества. Такими экономичными
геометрическими формами являются шар и шести¬
угольная призма, причем для излившихся и по-
луглубинных горных пород характерна во многих
случаях шестиугольная отдельность. В данном
случае мы имеем дело с наиболее экономной шаро¬
образной формой отдельностей, что, в отличие от ше¬
стиугольной отдельности, более характерно для
глубинных пород. При прочих равных условиях
эта форма шаровых габбро может быть объяснена
наложением на процесс затвердевания всякого
природного расплава направленных горообразую¬
щих (тектонических) сил. Повидимому, в образо¬
вании концентрических разноцветных зон шаров
значительную роль играло расчленение однород*
ного природного расплава на многообразные и са¬
мостоятельные части.

С. И. Баласанян

Кандидат геолого-минералогических наук
-уЬ' Ереван
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РЕДКИЙ ВОДОКАМЕННЫЙ ПАВОДОК

В ночь на 17 августа 1953 г. в центральной части
Главного Кавказского хребта выпало рекордное
количество осадков, которые вызвали в бассейне
Терека селевые паводки, не наблюдавшиеся здесь
после 1910 г.

С 20 час. 15 мин. 16 августа до 10 час. 45 мин.
17 августа во всем бассейне Чхери шел интенсивный
облажной дождь со снежной крупой, который во¬
зобновился в 20 час. 15 мин. 17 августа и продлился
до 3 час. 15 мин. 18 августа. Центром ливня был район
Казбеги, где за это время выпало 176,9 мм, а в
нижнем течении Чхери—95,3 мм осадков. Такое
большое количество осадков зафиксировано впервые
в этом районе. После этого сели разного вида и
мощности прошли почти на всех левобережных
притоках Терека.

Выдающийся по своим размерам селевой паводок
прошел по Чхери. Эта речка длиной в 11 км берет
начало из ледника Орцвери и, сбегая по большому
уклону через нагромождения каменных глыб и ва¬
лунов, представляет собой бурный поток.

Водосборная площадь реки равна 25 км2.
Всего Чхери принимает четыре
притока, на которых одно¬
временно прошли селевые па¬
водки.

В долине р. Лиджис-Цка-
ли находился пастух И. С.Цик-
лаури, рассказавший следую¬
щее: «Около полуночи пошел
сильный дождь. Спустя не¬
сколько минут со стороны
ущелья Лиджис-Цкали стал
доноситься непонятный шум
и грохот. При ослепительных
вспышках молний я заметил

черную массу, двигавшуюся

по Лиджис-Цкали. Через не¬

большой промежуток времени

послышался еще более ужас¬

ный шум, доносившийся уже
из ущелья р. Чхери. Шум и
грохот, которые вызывали пе¬
редвигавшиеся массы валунов

и камней, вместе с непрерыв¬

ными молниями и громом

создавали впечатление будто
разрушаются горы».

Другой очевидец, Д. И.
Суджашвили, находившийся в
• ту ночь на берегу Чхери,

близ впадения в нее р. Б лота, увидел немно¬
гим позже полуночи при ослепительном свете
молний стремительно двигавшуюся черную
массу, из которой летели брызги на высоту
6—8 м. Когда поток миновал изгиб русла,
издали послышался еще более быстро приближаю¬
щийся страшный шум, от которого «дрожала земля».
Этот шум был вызван «стремительно» двигавшимся
потоком р. Чхери, высотой 4—5 м; он сильно разру¬
шил берег, на котором притаившись лежал Суджа¬
швили. По его словам, вся пойма реки была занята
потоком.

В воздухе стоял непрерывный страшный грохот
от перекатывающихся крупных камней. На Чхе¬
ри, говорит очевидец, поток, несший главным об¬
разом камни и валуны, проходил прерывистыми
скачками — волнами, следовавшими одна за

другой.

Прохождение паводка отдельными волнами, оче¬
видно, объясняется наличием сужений и расшире¬
ний в русле Чхери.

Обследование показало, что паводок 17 августа,

Рис. 1. Схема бассейна р. Терек и движения селевых потоков. 1 — грязекаменные
потоки; 2 — водокаменные потоки; 3 — обычные паводковые потони с примесью

наносов (мелкозем и камни)
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Рис. 2. Глыба на дороге, вывесенвая селевым потоком
17 августа 1953 г.

образовавшийся в результате продолжительного
выпадения большого количества осадков и интен¬
сивного таяния снега и ледника, произвел зна¬
чительные разрушения склонов, берегов и дна
русла рек во всем бассейне Чхери. Значительная
часть моренных отложений была смыта, Обна¬
ружены были ледяные массивы, лежащие у под¬
ножья склонов несколько ниже языка ледника.

Огромная масса разрыхленного материала была
вынесена в русло Чхери, у которой левый берег
был разрушен на протяжении 25 м л высотой
30 м, а правый — протяжением 80 м и до 50 м
высотой.

Гряэе-каменный поток на р. Лиджис-Цкали
остановился в сильно расширенной (до 700 м) до¬
лине Лиджис-ваке с незначительным здесь уклоном.
Ложе последнего левобережного притока Чхери —
р. Блота — было размыто в приустьевом участке на
глубину 8—9 м, а русло расширилось от 5—10
до 15—25 м.

Рис. з. занесенный селевым потоком мост

После спада паводка пойма и русло Чхери на
протяжении до 4 км представляли собой беспо¬
рядочное нагромождение камней и валунов раз¬
личных размеров. Близ устья камни были нава¬
лены высотой до 8—10 м. Мелкозем был обна¬
ружен лишь в нижних слоях каменных скопле¬
ний и в весьма малом количестве; повидимому,
значительная часть этих мелких фракций была
унесена в Терек.

В районе истока Чхери паводок не произвел
существенных изменений. Ледник Орцвери, от ко¬
торого берет начало эта река, благодаря наличию
множества продольных и поперечных трещин и ле¬
дяных колодцев, способствующих аккумулированию
поверхностной воды, в период ливня играл скорее
регулирующую роль, уменьшая тем самым стреми¬
тельность образовавшихся здесь потоков; только
ниже эти воды находили себе выход из правобереж¬
ного грота, близ которого после паводка были об¬
наружены большие обвалы ледника. Здесь язык
ледника оказался отодвинутым на 10 м по сравне¬
нию с положением его 30/VII 1953 г.

После ливня русло р. Чхери на всем протяже¬
нии сильно изменилось: в устьевой части оно пере¬
местилось вправо на 50—120 м. Отдельные камни,
принесенные сюда селем, достигают 3,8X2, 3x2,6 м.
Вся пойма Чхери на протяжении 4 км и выше еще
загромождена каменным материалом.

Нам удалось установить некоторые гидрологи¬

ческие характеристики селевого потока р. Чхери.

Так, непосредственно измерить скорость потока

очень трудно, но некоторое представление о воз¬

можной скорости можно получить по размерам

сдвинутых валунов. Одна из крупных глыб объемом

около 71 м3 (5,0X4,2x3,4 м) и весом до 190 т
находилась в 1,7 км выше устья. Скорость, которая
необходима для передвижения этой глыбы, по Сриб-
ному, должна быть более 12 м/сек, а для передвиже¬
ния обычных камней, которыми завалена пойма
реки (около 3 ж8), скорость должна быть равна
8,5 м/сек. Безусловно, волвы паводка должны были
иметь очень большую скорость и значительный
объем воды, чтобы переместить столь большое
количество крупных камней.

Расходы воды в селе, вычисленные для двух ство¬
ров на основании поперечных профилей, получились
соответственно в 3 ил выше устья — 171 м3/сек
и в 0,6 км выше устья — 207 м3/сек.

Объем стока чистой воды за период ливня, вы¬
численный по формуле, равен 3 060 000 м8 с учетом
возможных небольших (10%) потерь стока в бас¬
сейне реки. Полный же объем селевого потока (вода
и наносы) оказался равным 4 500 000 м3, а объем
стока твердых частиц (камни и мелкозем) —
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1 440 ООО м3, что составляет 32% полного объема
селя.

Высота слоя осевшего мелкозема составила

(в уплотненном состоянии) в среднем около 20—25%.

В селевой массе этот процент составляет около 10%.
■Следовательно, на 3 060 000 ма чистой воды прихо¬
дится мелкозема и песка 306 000 л3. На объем ва¬

лунов и камней остается 1 134 000 ма. Безусловно,
количество мелкозема здесь преуменьшено потому,
что значительная его часть была вынесена в Терек.

Приведенная нами характеристика селевого па¬
водка на Чхери не исчерпывает полностью размеров
этого выдающегося явления, охватившего большой
район. Дальнейшая дополнительная обработка ма¬
териалов детального обследования бассейна Те¬
река позволит осветить картину хода селевых
паводков.

Г. Н. Хмаладае

Кандидат географических наук
Тбилиси

КАМЕННЫЕ ЛЕССЫ

В СРЕДНЕЙ АЗИИ
)

Под лёссами надо понимать рыхлые горные по¬
роды, обладающие рядом своеобразных черт: отсут¬
ствие слоистости, пылеватый состав, высокая кар-
бонатность, способность к вертикальным отдель¬
ностям и т. п. Образование этих пород связано
с эпохами оледенения четвертичного периода, а
районы распространения приурочены к областям
с засушливым климатом.

Оледенения и засушливые периоды в истории Зем¬
ли повторялись неоднократно. Поэтому, по мнению
JI. С?. Берга1, должны существовать дочетвертичные
лёссы и их аналоги. К ним ученый относит, напри¬
мер, некоторые верхнепермские и триасовые су¬
глинистые пестроцветные отложения. Очевидно, эти
и другие древние лёссы и их аналоги к настоящему
времени претерпели значительные изменения и
лишь весьма отдаленно напоминают современные
типичные лёссы.

Однако среди несомненно четвертичных лёс-
сов есть и такие, которые подверглись значительным
вторичным изменениям. К ним следует отнести,
прежде всего, так называемые «каменные лёссы».
Этот термин был предложен в 1910 г. почвоведом
С. С. Неуструевым для обозначения плотных камне¬
подобных пород, встречающихся в различных райо¬
нах Средней Азии. Каменные лёссы имеют желто¬
вато-серый и палевый цвет и характеризуются вы¬
сокой прочностью (разломать их можно только
геологическим молотком).

В одних местах каменные лёссы залегают на кон¬
гломератах и прикрываются обычными лёссовид¬
ными суглинками, в других — слагают довольно
мощные толщи и прикрываются конгломерата-

1 См. Л. С. Берг. Дочетвертичные лёссы, «Землеведение»,
Новая серия, т. II, 1948., Йзд-во МОИП, стр.92—96.

ми; в некоторых случаях они залегают наклонно
вследствие явлений, очевидно, тектонического
характера.

Каменные лёссы многократно отмечались при

геологических исследованиях в Средней Азии,

однако более пристальное изучение этих образова¬
ний, в особенности с точки зрения их состава и
физико-механических свойств, началось совсем
недавно1.

Выход каменного лёсса наблюдался нами в вер¬
ховьях р. Яван (приток р. Вахш) в Таджикистане.
Залегает он здесь пластообразно и сверху прикры¬
вается обычным рыхлым лёссовидным суглинком.
Порода в обнажении разбита вертикальными и го¬
ризонтальными трещинами, а само обнажение пред¬
ставляет собой почти вертикальную стенку. Внешне
каменный лёсс напоминает скальную горную поро¬
ду; руками порода не разламывается и раскалы¬
вается лишь при помощи геологического молотка;
цвет —серовато-палевый. Какую бы то ни было сло¬
истость установить не удается. В свежем изломе
заметны видимые на глаз поры (так называемые
макропоры), диаметр которых не более 0,5—1,0 мм\
количество таких макропор не превосходит 1—2
на 1 см2. Крупные карбонатные конкреции отсут¬
ствуют; карбонатные соли находятся в породе
в свободном состоянии в виде мелких точечных вклю¬
чений, незначительных ветвящихся потеков и прима¬
зок. Каменный лёсс, как и обычный лёсс, пачкает
руки и оставляет на них след в виде мучнистых мел¬
копылеватых частиц.

При 'естественной влажности каменный лёсс
характеризуется довольно высокой прочностью;

1 См. Н. И. Нригер и М. Р. Москалев. О каменных лёссах
Средней Азии. Материалы по инженерной геологии, вып. 1,
Металлургиэдат, 1951, стр. 61—66.
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изготовленные из куска каменного лёсса кубики

(размером 2,5 смХ 2,5 смХ 2,5 см) при испытании на

сжатие разрушались лишь после нагрузки в 35—
38 кг/см2.

Испытание водоустойчивости (размокаемости) ка¬
менного лёсса проводилось следующим образом:
металлическая сетка с размером ячеек в 1 см зали¬

валась дестиллированной водой, и на нее устанав¬
ливались образцы породы (размер образцов 3 смХ
X 3 смХ 1,5 см). Все испытания дали одинаковые ре¬
зультаты. Распад породы начинается спустя при¬
мерно 10—12 сек. после ее погружения в воду. Через
полторы-две минуты осыпается приблизительно по¬
ловина от первоначального объема образца, а спустя
еще 30—50 сек. все образцы окончательно разруша¬
лись. Это указывает на то , что каменным лёссам
присуща высокая прочность только в сухом состоя¬
нии; в воде они полностью утрачивают свою связ¬

ность и распадаются на отдельные частицы. Очевид¬

но, при значительном увлажнении каменвого лёсса
в естественном залегании прочность его также
должна понизиться.

Распад породы в воде дает возможность в каж¬

дом отдельном случае выяснить ее гранулометри¬
ческий состав.

Гранулометрический состав каменных лёссов

различных районов Средней Азии достаточно

разнообразен. Однако в них, точно так же как и

в обыкновенных лёссовых ‘породах, в огром¬

ном большинстве случаев преобладают пылеватые
частицы.

Каменные лёссы отличаются высоким содержа¬

нием CaCO,+MgCOa (в некоторых случаях содер¬

жание этих компонентов достигает 30%);пористость,

как правило, не превосходит 40%.

Обычные лёссовые грунты обладают, как изве¬

стно, просадочными свойствами. Определение по¬

следних производится на основании ряда методов.

Для косвенной оценки просадочности советскими
исследователями (Н. Я. Денисов, В. А. Приклони

ский и др.) предложен ряд коэффициентов, опреде¬

ляемых на основании данных об удельном весе грун¬

та, его пористости при естественной структуре и

влажностях при верхнем и нижнем пределах плас¬

тичности. Судя по числовым значениям этих пока¬
зателей, каменный лёсс является непросадочной

породой. Однако окончательный вывод о его проса-
дочных свойствах может быть сделан только после

компрессионных испытаний с увлажпением грунта

при разных нагрузках.
Все имеющиеся данные о каменных лёссах поз¬

воляют, как будто, говорить, что они являются

продуктом диагенетического преобразования обыч¬

ных рыхлых или слабосцементированных лёссовых

пород.

Значительное содержание карбонатов и их

сравнительно равномерное распределение в массе

породы указывают на то, что материнская порода

ранее подвергалась значительному увлажнению, а за¬

тем, при высыхании, «окаменела» в результате про¬

цессов цементации главным образом углекальцие¬

выми солями. В образовании некоторых камен¬

ных лёссов принимали, повидимому, участие и
новейшие тектонические движения четвертичного

времени.

На территории Европейской части СССР камен¬

ные лёссы пока не встречены, и вообще нахождение

их здесь весьма мало вероятно. Существование этих

пород связано с современными физико-географи¬

ческими условиями Средней Азии, и, следова¬
тельно, сами они являются образованиями зо¬
нальными.

М. Ц. Лысенко

Кандидат геолого-минералогических наук

Ленинградский государственный университет
им. А. А. Жданова

СЕВЕРНЫЕ АБРИКОСЫ

Абрикос — ценная плодовая культура. Плоды
его отличаются высокими вкусовыми качествами,

употребляются в птцу в свежем, сушеном и пере¬
работанном виде. По количеству витаминов А и С

плоды абрикоса приравниваются к маслу и яйцам.
Кроме мякоти, в пищу могут быть использо¬
ваны и ядра.

Деревья абрикоса высокоурожайны и скоро¬

плодны. При хорошей агротехнике на пятый год
после посадки они могут давать промышленные уро¬

жаи. На юге СССР и в Средней Азии урожай бывает
очень высок—до 300—400 кг, иногда 700 кг с
дерева.

Древесина абрикоса обладает высокой зимостой¬
костью, но цветочные почки менее стойки, что огра¬
ничивает широкое разведение этой культуры.

В средней полосе РСФСР абрикос распространен
очень слабо; здесь до последнего времени не было
зимостойких сортов с достаточно хорошим вкусом
плодов. Созданию новых сортов абрикоса для сред¬
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ней полосы положил начало

И. В. Мичурин в 1890 г. От
пересева семян абрикоса из
Северной Маньчжурии им бы-
чи получены Садер, Монгол,
Товарищ, Лучший Мичурин¬
ский и другие сорта, отли¬
чающиеся высокой зимостой¬
костью, урожайностью; однако
нкусовые качества их плодов
еще не высоки. Мичуринские
методы и его сорта были ши¬
роко использованы в работе
советских селекционеров.

На Воронежской опытной
станции (г. Россошь) кандидат
сельскохозяйственных наук
М. М.Ульяншцев вывел ряд
ценных сортов абрикоса: Рос¬
сошанский консервный, Фиал¬
ковый, Золотое лето, Кремо¬
вый, которые вошли в стан¬
дартный сортимент Воронеж»
ской и Ростовской областей.

В Научно-исследователь¬
ском институте плодоводства им. И. В. Мичурина
А. Н. Веньяминовым1 выведено 16 новых сортов
абрикоса. Большинство из них получено путем по¬
вторных скрещиваний мичуринских сортов со сред¬
неазиатскими и европейскими сортами. Гибридные
сеянцы воспитывались на хорошо обработанной поч¬
ве, обогащенной органическими и минеральными
удобрениями. Отборные формы прививались на
корневые менторы; сливу, абрикос и песчаную виш¬
ню. Маточные растения погибли вследствие так на¬
зываемого «подопревания», т.е. отмирания коры,
камбия и древесины на высоте 15—18 см от уров¬
ня почвы. Привитые растения сохранились. Лучше
состояние сеянцев, привитых на сливу, из которых
и были отобраны сорта. Так путем гибридизации,
отбора, применения ментора и выращивания при
высокой агротехнике были созданы новые высоко¬
качественные сорта абрикоса.

Наиболее зимостойкие и, следовательно, наибо¬
лее пригодные для разведения в условиях средней
полосы РСФСР сорта — Успех, Триумф север¬
ный, Подарок, Мичуринец, Меркурий, Крапчатый.

Успех и Триумф северный приняты в стандарт¬
ный сортимент Тамбовской, Воронежской, Белгород¬
ской, Липецкой и Балашовской областей. Подарок,
Мичуринский, Меркурий и Крапчатый находятся
в сортоиспытании.

1 См. «Природа», 1954, 8, стр. 109—111.
0

Абрикос сорта Триумф северный

Сорт Успех получен от опыления французского
сорта Люизе смесью пыльцы мичуринских сортов
Товарищ -(- Лучший Мичуринский. Он характери¬
зуется высокой зимостойкостью.

В суровую зиму 1953—1954 г. с длительными
морозами цветочные почки совершенно не подмерз¬

ли. Этот сорт, как и многие другие, хуже перено¬

сит зимы с оттепелями. Урожайность высокая, в

1954 г. в саду Научно-исследовательского инсти¬

тута им. И. В. Мичурина с каждого молодого де¬

рева посадки 1947 г. сняли 18—20 «г плодов. Ветви

деревьев были густо усыпаны плодаАш, весом в

20—25 г, они круглой формы, желтые и хорошего
вкуса.

Сорт Подарок получен от скрещивания западно¬

европейского сорта Большой желтый с мичуринским

сортом Товарищ. Урожайность его высокая. В1954 г.

с молодых деревьев посадки 1947 г. сняли по 25 кг

плодов. Плоды небольшие (до 20 г), округлой формы,

желтые; вкус их очень хороший.

Сорт Триумф северный получен от опыления юж¬

ного сорта Краснощекий пыльцой сеянца забайкаль¬

ского абрикоса — Северный ранний. Плоды круп¬

ные и очень красивые. Зимостойкость древесины

весьма высокая, цветочных почек — средняя.

Урожайность высокая: в 1954 г. с молодых деревьев
посадки 1947 г. получено по 28—30 кг плодов. Плоды

крупные, средний вес 55 г (до 80 г), яйцевидной фор¬

мы, с заостренным носочком красивой оранжевой
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с красным румянцем окраски. Плоды созревают в
конце июля — начале августа.

Хорошими хозяйственными качествами отличают¬
ся сорта Меркурий, Крапчатый и Мичуринец. Они
зимостойки, урожайны и заслуживают большого
внимания как хозяйственных организаций, так и са-
доводов-любителей.

БЕСШИПНЫЙ

Шиповатость, сильная околюченность крыжов¬
ника —большой недостаток этой ягодной культуры;
она снижает производительность труда при уходе,
а особенно — сборе урожая.

Перспектива создания бесшипного крыжовника
привлекла внимание И. В. Мичурина; проводя отда¬
ленные скрещивания крыжовника со смородиной,
естествоиспытатель надеялся таким путем получить
новые неколючие сорта.

Рис. 1. Ветвь крыжовника Grossularia тсЪиЫа

Таким образом, мечта И. В. Мичурина о широкой
культуре абрикосов в средней полосе Российской
Федерации становится явью.

А. Ф. Колесникова

Кандидат сельскохозяйственных наук
Науяно-исследовательский институт плодоводства

.им. И. В. Мичурина (Мичуринск)

КРЫЖОВНИК

Гибридные сеянцы крыжовника с черной сморо¬
диной были получены, но они оказались слабо-
плодоносящеши растениями. А. Я. Кузьминым в
Центральной генетической лаборатории им. И. В.
Мичурина получено некоторое число гибридов ме¬
жду крыжовником и смородиной с относительно
слабым плодоношением и мелкими ягодами.

С. X. Дука (Украинский институт плодоводства) от
опыления наиболее распространенного стандартного
сорта черной смородины Лии плодородной смесью
пыльцы крупноплодовых сортов крыжовника по¬
лучил гибридные сеянцы, среди которых выделен
плодоносящий гибрид с плодами средней величины,
собранными в небольшую кисть; однако плодоноше¬
ние этого гибрида так и осталось слабым.

Скрещивания между крыжовником и смороди¬
ной проводили и другие селекционеры. Однако до
сих пор хозяйственно-ценных гибридов не получено;
причина— в биологической отдаленности скрещивае¬
мых растений. Для физиологического сближения
крыжовника и смородины мы применяли мичу¬
ринский метод предварительного вегетативного
сближения перед скрещиванием, т. е. гибриды
крыжовника прививали на черную смородину. При¬
вивку проводили в зимних условиях (в марте) на че¬
ренки черной смородины, затем весной черенки уко¬
реняли. При первом цветении и в последующие годы
проводили прямые и обратные скрещивания между
привоем и подвоем. В первый год гибридные семена
не взошли, с годами всхожесть несколько повы¬
силась, хотя и осталась очень низкой (1—1,5 %).

В настоящее.время мы имеем сеянцы различного
возраста, полученные от скрещивания крыжовника
п смородины с предварительным вегетативным сбли¬
жением. Часть сеянцев уже вступила в плодо¬
ношение. В гибридных семьях есть сеянцы
материнского, отцовского и промежуточного
типа. У сеянцев промежуточного типа отсут¬
ствуют шипы, листья лишены характерного запаха
черной смородины, деревянистые черенки легко уко¬
реняются, цветки ближе к крыжовничным, собраны
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в небольшую кисть из 3—4 цветков. Однако завязи

таких гибридов не развиваются и осыпаются в пер¬
вые же дни; искусственное опыление гибридов ока¬
залось пока безрезультатным. Для формирования
нормального плодоношения сеянцы размножены и

высажены; им обеспечено усиленное питание. Воз¬

можно, действие сближения с годами будет усили¬
ваться, и нам удастся все же получить ягодное расте¬

ние, объединяющее наиболее ценные признаки

двух видов — крыжовника и смородины. Есть и

другой путь получения бесшипных сортов крыжов¬
ника; это путь гибридизации специально подобран¬
ных слабошиповатых видов и сортов крыжовника,
с последующим отбором наиболее слабошиповатых
форм. Среди североамериканской группы крыжовни¬
ков известна гибридная форма Grossularia robusta.
Она отличается сильным ростом, достигающим 2 м
высоты, устойчивостью к заболеванию сферо¬
текой, а главное — слабой шиповатостыо. Ягоды ее
очень мелкие, кислые, мало съедобные, интенсивно
окрашенные, почти черные. Этот гибрид и был нами
использован в качестве исходной формы для выве¬
дения бес-шипного сферотекоустойчивого крыжовни¬
ка. От опыления Gr. robusta (рис. 1) смесью пыль¬
цы крупноплодовых европейских сортов — Финик,
Зеленый бутылочный, Индустрия и Каралесс — бы¬
ло получено 85 гибридных сеянцев, которые в 1945 г.
вступили в плодоношение.

При отборе из гибридной семьи были выделены
три сеянца, отличающиеся слабой шиповатостыо:
№ 21-52, № 21-57 (рис. 2) и № 21-48. Шипы на
побегах этих сеянцев встречаются редко и главным
образом только у основания молодых побегов. Более
старые плодоносящие ветви почти лишены шипов.

Отборные сеянцы отличаются и другими ценными
качествами: они зимостойки, сильнорослы и не пора¬
жаются сферотекой, легко укореняются при размно¬
жении отводками и деревянистыми черенками. Уро¬
жай с куста достигает 6—8 кг; средний вес ягод 2—
2,5 г. Следует отметить, что средний вес ягод Gr.
robusta равен 0,36 г, а сортов опылителей—5 г. Как
видно, уже у гибридов первого поколения произо¬
шло значительное увеличение ягод по сравнению

с материнской исходной, по существу дикой формой.
Ценные качества гибридных сеянцев — интен¬

сивная, почти черная окраска кожицы и всего сока
ягод; в этом отношении они сходны с ягодами чер¬
ной смородины. По химическому составу ягод сеян¬
цы приближаются к европейским сортам, значитель¬
но превосходя исходную форму Gr. robusta по содер¬
жанию сахара. По данным Е. П. Франчук, ягоды Gr.
robusta содержат всего лишь 5,4% сахара; ягоды сор¬
тов опылителей — Финика, Зеленого бутылочного,
Индустрии и Карелесс — от 7,5 до 10%. В ягодах

? Природа, J4& 10

выделенных сеянцев в

различные годы содер¬

жится от 6,66 до 9,76%
сахара. Кислотность се-
яйцев вышЬ, чем у ев¬
ропейских сортов; вкусо¬
вые качества средние,
определяемые баллом
3—3-)-; ягоды пригодны
для употребления в све¬
жем виде, особенно, же
для переработки на вино.
Вино получается хороше¬
го качества, красивого
цвета, ароматичное.

Описанные отборные
сеянцы представляют со¬
бою ценный исходный
материал для выведения
слабопшповатых и бес¬

шипных сортов крыжов¬
ника. Кроме того,
бесшипные сорта должны
быть устойчивы к сферо¬
теке, крупноплодны и об¬
ладать хорошими вкусо¬
выми качествами. В этих целях сеянцы № 21-52

и № 21-57 в 1951 г. были повторно опылены раз¬
личными смесями пыльцы: смесью пыльцы двух сфе¬
ротекоустойчивых, относительно слабопшповатых
сортов — Пурман и Орегон; смесью пыльцы слабо¬
шиповатых гибридов; смесью пыльцы крупноплод¬
ных европейских сортов — Финик, Зеленый
бутылочный, Бразильский, Сеянец Маурера. Раз¬
личные опылители применены с целью выяснения
вопроса о подборе исходных форм в селекции бес-
шипного крыжовника. От повторных скрещиваний
было получено 96 гибридных сеянцев, из них 30 в
двухлетнем воарасте были пересажены с гряд, осталь¬
ные 66 оставлены на грядах без пересадки. Около по¬
ловины нёпересаженпых сеянцев в двухлетнем воз¬
расте уже плодоносили, что позволило провести
среди гибридов отбор с учетом качества плодоноше¬
ния. Сеянцы, полученные от повторных скрещива¬
ний, отличаются высокой устойчивостью к сферо¬
теке, а многие и слабой шиповатостыо.

В результате первичного отбора выделено не¬
сколько слабошиповатых сеянцев. Особого внимания

заслуживает сеянец № 129-4, полученный от опыле¬
ния сеянца № 21-57 смесью пыльцы сортов Пур¬
ман и Орегон. Этот сеянец почти бесшипный; только
изредка на отдельных побегах можно увидеть сла¬
бые шипы; как побеги, так и ягоды не поражаются
сферотекой. Ягоды довольно крупные, темнокрасного,
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а при полном созревании—черного цвета. Сея¬

нец воспитывался без пересадки и в плодоношение

вступил в двухлетнем возрасте. В год первого плодо¬

ношения с куста было получено 580 г довольно круп¬
ных ягод, средний вес их 4,3 г. По данным Е. П.
Франчук, в этих ягодах содержится 6,89% сахара
и 2,03% кислоты, их вкус средний, с выраженной
кислотой; срок созревания плодов — первые числа
августа.

В 1954 г. сеянец был размножен путем отводков
и укоренения деревянистых черенков. Отводки вы¬
сажены на участок первичного изучения, где они
будут поставлены в различные условия питания
и увлажнения; необходимо выяснить, как будут

влиять эти факторы на формирование признака
бесшипности у молодого гибрида.

В сеянце № 129-4 удачно сочетаются основные цен¬
ные признаки: бесшипность, устойчивость к сферо¬
теке и крупноплодность. К недостаткам его относят¬
ся посредственные вкусовые качества ягод; однако

с возрастом и они могут быть улучшены условиями

воспитания и повторным скрещиванием. Таким об¬

разом, возможность создания бесшипного сорта

крыжовника становится очевидной.

К. Д. Сергеева

Кандидат сельскохозяйственных наук

Научно-исследовательский институт лловюовапеа
им. И. В. Мичурина (Мичуринск)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ХМЕЛЯ

В ЛИТВЕ

Развитие культуры хмеля связано с пивоваре-
шем. Напитки, подобные пиву, были известны еще
в древности народам Египта, Греции, Кавказа и
других стран, но применение хмеля в качестве
вкусового вещества началось значительно позже.
Хмелевое пиво проникло в Западную Европу в
средние века, повидимому с Востока, и было
известно славянским и литовским племенам рань¬
ше, чем германским. По утверждению старых поль¬
ских историков, искусство пивоварения перенято
немцами от литовских язычников.

Литовский историк Симанас Даукантас, опи¬
сывающий быт и нравы литовской старины,

Хмельник Каунасского ботанического сада

говорит, что, наряду со сливовыми и вишневыми са¬

дами, в старинных литовских поселениях были
хмельники. В старину такие хмельники уже пред¬
ставляли некоторую примитивную культуру, вы¬
ражавшуюся в пересадке местного дикорастущего
хмеля на огородные участки и в установлении жер¬
дей для подпоры.

Еще в глубокую старину литовцы готовили с хме¬
лем пиво и славившийся своим высоким качеством
«литовский липовый мед». Таким образом, до появ¬
ления пивоваренной промышленности в литовской
деревне пиво было весьма распространенным мест¬
ным напитком. В связи с этим процветало и перво¬
бытное хмелеводство, которое начало приходить
в упадок только с возникновением пивоваренной
промышленности.

В целях пропаганды заграничные хмелеводы

утверждали, что климат Прибалтики недостаточно
солнечен и сух для успешной культуры хмеля и
что качество культивируемого в Прибалтике хмеля
слишком низкое для получения хорошего пива.

В последнее время хмельники в литовской деревне
исчезли, кое-где в садах сохранились только единич¬

ные хмелевые жерди, а для нужд домашнего пи¬

воварения широкое применение нашел привозной
хмель.

■ До тридцатых годов нынешнего века не было
произведено попыток культивировать хмель в Лит¬
ве. В 1928 г. в Каунасском ботаническом саду проф.
К. Грибаускасом были начаты опыты по восстанов¬
лению культуры хмеля. Главной задачей опытов
было выяснять, какие заграничные, а также отече¬
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ственные сорта хмеля соответствуют местным кли¬
матическим условиям.

Согласно литературным данным, установлено,
что в Европе культура хмеля может быть успешной
при сумме тепла в 2000—2800° аа вегетационный
период и количестве осадков в 400—600 мм. Интен¬
сивному росту растений способствуют долгие дни,
отсутствие сильных ветров,’бурь и резких колебаний
температуры. Важно, чтобы в период уборки урожая
стояла возможно сухая погода. В Европе этим тре¬
бованиям соответствуют те географические про-
странства, которые лежат в пределах 48—60° с. ш.

Географическая площадь Литовской ССР на¬
ходится приблизительно между 54,15 и 56,30° с. ш.
В вегетационный период в особенности весной, для
Литвы характерны длинные дни. Количество
тепла с мая по сентябрь превышает 2000®, количество
же осадков за вегетационный период —свыше 400 мм.

Что касается почвы и агротехники, то хмель, как
известно, больших требований не предъявляет,
он хорошо развивается даже на слабокислых под¬
золистых почвах, характерных для Литвы.

Все это говорит о том, что метеорологические
условия Литвы отвечают требованиям культуры
хмеля и что для более широкого развития хме¬
леводства достаточно подобрать соответствующие
сорта.

Д настоящее время задача Ботанического сада

не только выявлять в дальнейшем самые перспек¬
тивные для Литвы сорта западноевропейского
происхождения, но и сорта советской селекции.
Последние получены нами из Житомирской научно-
исследовательской станции хмелеводства; из
них самыми лучшими оказались клоны — 16,
18 и 34. Кроме того, в Каунасском ботаническом са¬
ду начата селекционная работа с хмелем, имеющая

Хмельные шишки сорта Катедер

целью получить новые собственные сорта, более
приспособленные к местным условиям. Селекция
проводится по методу И. В. Мичурина, путем полу¬
чения гибридов культурных сортов с местным ди¬
ким хмелем. Несмотря на короткий срок начатой ра¬
боты, уже имеются первые многообещающие ре¬
зультаты. Например, полученный гибрид А 1/6
достигает технической зрелости на 4 недели раньше
взятого для гибридизации культурного сорта. При
местных климатических условиях раннее созрева¬
ние имеет большое значение, так как обеспечивает

нормальный сбор урожая в более сухой период
лета.

Работа по выявлению и выведению для Литов¬

ской ССР подходящих сортов даст возможность раз¬
вить в республике хмелеводство и обеспечить
сырьем не только свою пивоваренную промышлен¬
ность, но и промышленность братских рееЧлублик.

С. И. Гуданавичюе
Каунасский ботанический tab АжаЭемш* «оук" Литовской GCP

ПРОДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА КРАЙНИЙ
СЕВЕР

Крайний Север пашей страны — вто огромная
территория, раскинувшаяся о* Мурманского полу¬
острова до Камчатки, на протяжении более 12 тыс. ям
и от Ледовитого океана до центра Сибири, бере¬
гов Байкала и юга Камчатки. Районы Крайнего Се¬
вера занимают более 42% территории РСФСР.

До Великой Октябрьской социалистической ре¬
волюции Крайний Север оставался диким краем,
не игравшим существенной роли в »кономнке го¬
сударства. Строительство социалистического госу¬

дарства, индустриализация нашей страны вызвали
к деятельной жизни районы Крайнего Севера. Здесь
возникли крупные промышленные пентры, были
построены города Кировск, Воркута, Ухта, Игарка,
Норильск, Магадана др. Создание собственной про¬
довольственной базы стало рассматриваться как
одно иа главнейших условий успешного освоения
Крайнего Севера. Сейчас на Севере имеется свыше
200 совхозов и подсобных хозяйств, организовано
50 машинно-тракторных и луго-мелиоративныг

7*
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Белокочанная капуста сорта Номер первый на Марков
ском опорном пункте (Чукотка). Урожайность — 304 ц

о 1 га
Фото И. Разумовского

станций, оснащенных мощными тракторами и совре¬
менными сельскохозяйственными машинами.

Районы Крайнего Севера обогатились густой

сетью научно-исследовательских учреждений, орга¬

низованы специальный Научно-исследовательский

институт полярного земледелия, животноводства и

промыслового хозяйства; два филиала Академии наук

СССР, 30 опытных станций и опорных пунктов;

более 2000 специалистов работают по организации

многоотраслевого сельскохозяйственного производ¬
ства колхозов и совхозов.

В науке долго господствовала так называемая
теория о возможных границах распространения
сельскохозяйственных культур на Крайнем Севере.
Эти границы одни ученые связывали с границами
вечной мерзлоты, другие — с длительностью веге¬
тационного периода, с температурой выше 10°,
третьи — с общим запасом активного тепла. Эти
«теории» основывались на господствовавшем в то
время вейсманистско-морганистском направлении
в биологической науке о неизменности наследствен¬
ных свойств растений.

Передовая советская агрономическая наука и
практика работы передовых колхозов и совхозов
свэими достижениями в области сельского хозяй¬
ства опрокинули эти предельческие теории. Гра¬
ницы возделывания сельскохозяйственных культур
в отдельных районах Крайнего Севера за годы Совет¬
ской власти продвинуты на север более чем на 800 км
К 1953 г. посевная площадь выросла здесь по срав-
лению с дореволюционной более чем в 7,5 раз.

Совершенно заново созданы продовольственные
$азы вокруг городов и промышленных центров лесо¬

тундровой и тундровой зон. Посевы овощей во многих
районах достигли берегов Ледовитого океана. В Не¬
нецком национальном округе (Печорский север) до
революции население земледелием не занималось.
Ныне в округе возделывают картофель и овощи.
С 1931 г. посевные площади под этими культурами
возросли в 10 раз. В Ямало-Ненецком национальном
округе (Обский север) посевы овощей и картофеля
возросли за тот же период в 45 раз.

В Ханты-Мансийском национальном округе до
1917 г. лишь отдельные хозяйства занимались вы¬

ращиванием овощей. Сейчас здесь выращивают яро¬
вую пшеницу, гречиху, многие овощные культуры
и даже томаты в открытом грунте. Такие же рази¬
тельные перемены произошли в Таймырском и Эвен¬
кийском национальных округах. В Игарском районе
выращивают картофель, овощи и скороспелые сорта
озимой ржи, овса и ячменя.

В Якутской АССР за годы Советской власти зем¬
леделие продвинулось далеко на север — в Усть-
Майский, Верхоянский, Средне-Колымский и дру¬
гие районы.

На Чукотке с 1937 г. посевные площади возрос¬
ли более чем в 30 раз. В Марковском районе ус¬
пешно выращивают в открытом грунте картофель и
овощи.

Интересно отметить, что удельный вес овощей
и картофеля в посевных площадях районов Крайнего
Севера резко возрастает к северу. Так, в южных
районах Крайнего Севера (Ханты-Мансийск, Ярце-
во) овощи и картофель занимают 24% посевной пло¬
щади, в средних районах (Коми АССР, Туруханск,
Эвенкийский национальный округ, Колыма) —
44%, а в северных (Ненецкий, Ямало-Ненецкий и
Таймырский национальные округа) — 63%. В

Китайская капуста в Тикси (71 “35' с. ш ). Урожайность
при ветрозащитных кулисах — 279 к с 1 еа

Фото В. Трумтча

100



ПРОДВИЖЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НА КРАЙНИЙ СЕВЕР

очагах земледелия полярной зоны (Тикси) овощи
занимают более 80% всей посевной площади.

Выращиванию картофеля на Крайнем Севере
уделяется особое внимание, созданы новые
полярные сорта этой культуры. На Игарской станции
за Полярным кругом выведено два сорта скороспе¬
лого картофеля — Игарский и Хренниковский,
хорошо приспособленные к северным условиям.

Учеными разработана агротехника выращива¬
ния раннего картофеля в лесотундровой зоне.
Применяя эту агротехнику, Игарская и Салехард¬
ская опытные станции и окружающие их колхозы
и совхозы ежегодно получают к 15 августа уро¬
жаи по 120—150 if с 1 га товарных клубней кар¬
тофеля вместо 40—50 ц с 1 еа при обычном
способе выращивания. Высокие урожаи картофеля
на Крайнем Севере стали обычным явлением. Так,
колхозы «Заря» и «Память Ленина», Ямало-Не¬
нецкого национального округа, совхоз «Инду¬
стрия», Мурманской области, совхозы «Полярный»
и «Курейка» в Енисейском Заполярье ежегодно на
десятках гектаров получают по 180 — 250 ц карто¬
феля с 1 еа.

Внутривидовым скрещиванием двух культур¬
ных сортов картофеля и применением в качестве
ментора дикого морозостойкого картофеля Соля-
нум пунэ получен ряд морозостойких гибридов,
В 1952—1953 гг. эти гибриды картофеля на Сале¬
хардской станции и Туруханском опорном пункте
вынесли длительные заморозки в —4°, в то время
как ботва других сортов картофеля погибла. Эти
гибриды отличаются, наряду с морозостойкостью,
высокой урожайностью и скороспелостью.

Научные работники установили, что для усло¬
вий Крайнего Севера такой важный жизненный
фактор, как тепло, может быть до известной сте¬
пени компенсирован светом. Лучший срок посадки
картофеля в условиях Заполярья — ранневесен¬
ний, когда температура почвы равна 2—3°, вместо
обычных для средней полосы 7—8°. Образование
клубней и крахмалонакопление у картофеля на
Крайнем Севере проходит исключительно интен¬
сивно в последние 15—20 дней вегетации, несмотря
ва то что температура воздуха и почвы в это время
значительно ниже так называемой «активной тем¬

пературы», т. е. 10°.
В условиях Крайнего Севера белокочанная

капуста, богатая противоцинготным витамином,
очень важна. Наблюдения, проведенные нами на
Игарской и Тиксинской станциях, показали, что ка¬
пусту белокочанная сорта Номер первый не только
не приостанавливает, но даже усиливает накопле¬
ние сухого вещества в так называемые «ночные»
часы суток, когда солнце находится вблизи го-

Томаты сорта Грунтовой скороспелый на утепленном
грунте в совхозе «Полярный* (67°27' о. ш.). Урожайность -г-

164 ц с i еа

Фото В. Трулееича

ризонта. Этим и объясняется более энергичное,
чем в средних широтах, нарастание листьев и
завивка кочна капусты в условиях Крайнего
Севера. В тех же условиях непрерывного поляр¬
ного дня при ослаблении освещенности в «вечерние»
и «ночные» часы столовая свекла сорта Бордо,
картофель сорта Курьер и многие другие овощные
растения делают перерыв в фотосинтезе.

Благоприятные условия для протекания фото¬
синтеза у белокочанной капусты позволяют при
агротехнике, разработанной Институтом полярного
земледелия, за короткое (40—50 дней) холодное
лето в лесотундровой и даже тундровой зоне полу¬
чать ежегодно высокие и устойчивые урожаи ка¬
пусты.

Основные особенности этой агротехники: выра¬
щивание рассады на длинном полярном дне, в торфо¬
навозных горшочках, при температуре 10—12°
днем и 6—8° ночью; посадка 55—65-дневной рас¬
сады, т. е. старше на 20—25 дней, чем рассада,
применяемая в средней полосе; местное внесение
перегноя и фосфорно-калийных удобрений в лунки
перед посадкой; применение трех подкормок в жид¬
ком виде органическими и минеральными удобре¬
ниями.

Китайская капуста, отличающаяся исключитель¬
ной скороспелостью, дает высокие урожаи в аркти¬
ческой зоне. В Тиксинском совхозе ^Главсевморпутп
при посадке горшечной рассадой она дала урожай
по 84 if cl га, а на участках с ветрозащитой — по
279 ц с 1 га.

Значительных успехов достигли овощеводы по
продвижению в районы Крайнего Севера таких
ценнейших культур, как томаты, лук (репчатнй,
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многоярусный, батун и местный дикии) и зеленые
овощи. Особенно высокой зимостойкостью отлича¬
ются лук-батун и местный дикий лук (сибирский
шниттлук).

За последние годы выращивание этих луков про¬

двинуто в Заполярье. В колхозах им. С. М. Кирова,
Игарского района, и им. Г. М. Маленкова, Таймыр¬
ского национального округа, значительные площади

заняты луком-батуном, дающим урожай по 90—
120 ц с 1 га.

В условиях элементарно защищенного грунта —
на паровых грядах, с применением ветрозащитных
кулис, в северной части лесной и южной части лесо¬

тундровой зон успешно выращиваюттоматы. Березов¬
ская сельскохозяйственная опытная станция, кол¬

хоз им. И. В. Мичурина, Тюменской области, совхоз
«Полярный», Красноярского края, и другие полу¬
чают устойчивые урожаи томатов сортов Грунтовой
скороспелый и Грунтовой Грибовский по 150—220 ц
на 1 за. В северной части лесотундровой и в тундро¬
вой зоне на утепленном горячим навозом грунте вы¬
ращивают цветную капусту, свеклу из рассады,
ранний картофель, лук на перо, салат, редис и дру¬
гие веленные культуры.

Большие успехи достигнуты на Крайнем Севере
в выращивании высоких урожаев овощей в теплицах
и парниках. Совхоз «Центральный» в Воркуте полу¬
чает урожай огурцов по 15—19 кг с 1 м* теплиц,
а в блочной теплице опытного хозяйства Нарь-
ян-Марской станции только на навозном обогреве
получают ежегодный урожай томатов по 12—
13 ке с 1 мг.

Ряд опытных станций Института полярного зем¬
леделия и животноводства, а также многие колхозы

и совхозы районов Крайнего Севера выращивают
свои, улучшенные семена овощных культур.

Успешное получение высоких и устойчивых уро¬
жаев сельскохозяйственных культур в условиях
Крайнего Севера требует быстрейшего введения
полевых и овощных севооборотов с однолетними
и многолетними травами.

Для этой цели ученые выделили из местных дико¬

растущих ценные в кормовом отношении и не вы¬

мерзающие в полевых условиях травы. Таковы

клевер Печорский на Европейском Севере, клевер
Игарский на Енисее, лисохвост на Оби, волос-

нец Сибирский, овсянница Игарская и др. При¬
менение этих трав в полевом травосеянии обеспе¬

чивает быстрейшее повышение плодородия и улуч¬

шение структуры северных почв.
За последние 10—12 лет граница массового воз¬

делывания зерновых культур также продвину¬
лась на 500—700 км к северу. В подборе сортов и
в улучшении их особенно в сторону по¬
вышения скороспелости приняло участие
большое число научных работников и новаторов-

опытников. Выведенные два новых скоро¬
спелых сорта яровой пшеницы — Миля 633 и

Сибирка-Ярцевская — дают возможность подви¬
нуть культуру пшеницы в таежную зону Крайне¬
го Севера.

Большое распространение по всему Крайнему
Северу получили сорта ячменя и овса селекции По¬
лярной станции Всесоюзного института растение¬

водства: ячмень Полярный 14, овес Нидар и др.
Большой скороспелостью отличается ячмень Таеж¬

ник, выведенный Ярцевским опытным пунктом Ин¬
ститута полярного земледелия.

В. К. Т р у л е в и ч

Кандидат сельскохозяйственных наук
Институт полярного земледелия, животноводства и

промыслового хозяйства (.Ленинград)

О ЗНАЧЕНИИ ВИТАМИНОВ ДЛЯ РЫБ

К настоящему времени учеными открыто свыше
40; витаминов, влияющих на различные стороны
обмена веществ. Витамины сейчас широко исполь¬
зуются людьми, и нет, пожалуй, такой отрасли жи¬
вотноводства, в которой они бы не применялись.

Вопрос о применении витаминов при кормлении
рыб изучен пока еще очень мало, однако нет сомне¬
ния в том, что, подобно теплокровным животным,
они также нуждаются в витаминах.

Так, Лауфбергер1 показал положительное влия¬

* См. V. Laufberger. tjber Avltamlnose der Flsche, Spusy
ekarske> fakulty Univ., Brno, Bd. 1, 1923.

ние витаминов А и В яа рост и жизнестойкость
карликовых сомиков. Стимуляцию роста’ в ре¬
зультате применения дрожжей в качестве источ¬
ника витамина В доказали Гемпель и Петер1
на мальках рг.дужной форели. Опыты выявили,
что отсутствие витамина В в кормах вызывает у
мальков радужной форели недоразвитость жаберных
крышек.

Важные работы по влиянию витаминов на рыб

1 См. О. НаетреI und Н. Peter.' Untereuchungen ПЪег
den Vltamlnbedarf yon Salmonlden, Blologla Generalis,
Bd. 3, 1927.
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осуществлены советским исследователем A. JI. Фе¬
доровой1. Опыты проводились на карпах: прове¬
рялось действие витаминов А, В, С и D. Наилучшие
результаты роста и обмена веществ (газообмен) были
получены при комплексном применении витаминов.

Отсутствие витамина В сказывалось больше, а отсут¬

ствие витамина С — меньше на росте рыб и расстрой¬
стве у них обмена веществ. Интересно, что при диете,
не содержащей витаминов, отставание в росте и рас¬
стройство обмена веществ были большими, чем при
голодании. Карпы, получавшие корм, богатый ви¬
таминами, оказались устойчивыми к поражению
краснухой, а пораженные краснухой выздоравли¬
вали.

Г. В. Самохвалова2 показала положительное

влияние витамина D на рост и размножаемость гам¬
бузии в условиях аквариума. Насколько эффектив¬
но применение витаминов при кормлении карпов
искусственными кормами в условиях прудового
хозяйства, видно из данных проф. Н. В. Пучкова3.
Им было установлено, что прибавление к искусствен¬
ному люпиновому корму незначительных количеств
витаминозных веществ в виде дрожжей, рыбьего
жира и капусты, содержащих комплекс витаминов
А, В, С, D и Б, способствовало повышению рыбо¬
продуктивности прудов.

Недавно некоторыми исследователями устано¬

влено значение для рыб пищевого фактора,
влияющего на кроветворную способность. Было
замечено, что у лососевых (например, у ручьевой
и радужной форели) при длительном их содержании
на искусственных кормах, включающих белок,
крахмал, дрожжи (комплекс витамина В), печеноч¬
ный жир (витамины А и D) и минеральные вещества,
развивается пернициозная (злокачественная) ане¬
мия, характеризующаяся постепенным падением
числа эритроцитов и гемоглобина в крови.

В дальнейшем выяснилось, что фактор, устра¬

няющий эту болезньу рыб, как и у других животных
и человека, содержится в значительном количестве
во внутренних органах животных, прежде всего
в печени. При добавлении к искусственному корму
рыб тканей или экстракта печени наблюдалось вос¬
становление до нормального уровня числа эритроци¬
тов и количества гемоглобина в крови.

Исследования химической природы вещества,

необходимого для борьбы с анемией у рыб, показали,

1 См. А . Л. Феворма. Явление авитаминозов у карпов.
Труды Московского технического института рыбной промыш¬
ленности и хозяйства им. А. И. Микояна, 1941, выпуск тре¬
тий, стр. .15—59

•jCm. Г. В. Самохвалова. Влияние витамина D на рост
и размножаемость гамбузии, «Доклады Академии иаун
СССР», новая серия, т. XXIV, 1939, №6, стр. 629—632.

'См. н. Пучков. Влияние витаминов на рост рыбы
и усвоение его искусственных кормов, «Рыбное хозяйство»,
1937, Л» 8, стр. 34—37.

\

Корм
"/«

приро¬
ста

Кормо¬
вые ко¬

эффи¬
циенты

Жир¬
ность

В %
на су¬
хое ве¬
щество

Искусственный корм (омесь рас¬
тительных и животных) беавита-
мивоаных аешеста (контроль) . . . 55,94 5,10 8,47
Искусственный норм + печеноч¬

ный экстракт и дрожжи 63,42 4,40 6,73
Иснуоотаеииый корм печеноч¬

ный экстракт и рыбий жир 73,42 3,80 10,63
Искусст венный корм + рыбий жир
и дрожжи 73,33 3,80 13,39
Искусственный корм + печеноч¬

ный экстракт -f дрожжи и рыбий 103,67 2,61 15,90
Естественный корм 90% + искус¬

ственный растительный корм 10 /0 . 71,30 5,10

что оно сходно по своим свойствам с ксантоптери-
ном (2-амино-4,6 гидроксиптерин)1. Вещество это
оказалось возможно выделить из мочи человека.

Получено оно также синтетическим путем. Инъек¬
ция от 30 до 50 гамм 2 ксантоптерина рыбам, больным
анемией, быстро устраняет эту болезнь.

В зимний период 1952—1953 г. (с 18 декабря по
10 апреля) мы проводили опыты на мальках ра¬
дужной форели. Изучалось влияние следующих ви¬
таминозных веществ: печеночного экстракта (гепато-
крин), содержащего витамины группы фолиевой
кислоты, рыбьего жира — источника витаминов
А и D и пекарских дрожжей — источника витами¬
нов комплекса В.

^ Для опыта брались только здоровые мальки. В
качестве основного корма, к которому добавлялись
указанные витаминозные вещества, служила искус¬

ственная кормовая смесь из 25% рыбной муки,

25% мясокостной муки и 50% пшеничных отрубей.
Эта смесь часто давалась форели на эксперименталь¬
ной базе «Ропша», где проводилось наше исследо¬
вание. Дрожжей давали 5 е, рыбьего жира и печеноч¬
ного экстракта — 20 мл на 1 ке корма.

Данные, приведенные в помещенной выше таб¬
лице, говорят о положительном влиянии витаминов

на рост и эффективность использования корма у

мальков радужной форели.

Темп роста и эффективность использования пищи

(судя по кормовым коэффициентам)8, у мальков, по¬
лучавших искусственный корм плюс комплекс ви¬
таминов, оказались даже более высокими, чем у
мальков, содержавшихся на смеси, 90% которой
составляли естественные корма (свежая рыба).

1 Ксантоптерин, витамин В и фолиевую кислоту отно¬
сят к одной группе фолиевой кислоты, так нан все вти ве¬
щества обладают бдиэними функциональными свойствами
■ свяааны. повидимому, между собой генетически.

■ Гамма — 0,001 м».
• Отношение веса потребляемого корма к весу прироста.
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Прибавление к искусственному корму смеси из

двух витаминозных веществ (печеночный экстракт-1—
рыбий жир и рыбий жир -f- дрожжи), а также сме¬
си из всех трех витаминозных веществ обусловило
повышение жирности мяса мальков.

Из полученных нами экспериментальных дан¬
ных видно, что применение печеночного экстракта
влияет не только на кроветворную способность

больных анемией рыб, но и на рост здоровых особей.
Многостороннее влияние витаминов на организм

рыб еще мало изучено. Дальнейшее изучение этого
вопроса поэвэлит более широко применять вита¬
мины в рыбных хозяйствах.

Ф. Я. Механик

Кандидат биологических наук
Ленинград

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯНТАРЯ

С древнейших времен на берегах Балтийского
моря, Днепра и других рек Европы находили чудес¬
ный «горючий камень» — янтарь. В позднем
палеолите, т. е. более пяти тысяч лет тому назад,
на территории Украины из янтаря изготовляли
бусы, о чем свидетельствуют археологические наход¬
ки в Мезине (Черниговская область), Добрани-
чивке (Черкасская область) и в Осокоровке (За¬
порожская область). В те и в еще более поздние
времена из янтаря делали не только бусы,
но и трубки, пуговицы, амулеты, жгли его
в древних храмах и т. д. Однако долго не
знали, что собой представляет янтарь и как он
произошел.

Впервые научно объяснил происхождение янтаря
великий русский ученый М. В. Ломоносов. Он уста¬
новил, что янтарь — это ископаемая смола хвойных
деревьев (сосен, елей и др.). К янтарной смоле
в древних лесах прилипали листья и цветы расте¬
ний, муравьи, мухи, жуки, бабочки, пауки и про¬
чие животные. Залитые смолой части растений и
животные сохранились до наших дней. Палеонто¬
логи, изучая такие остатки, встречающиеся в янтаре,
повнают по ним животный и растительный мир
и особенности природных условий давно минув¬
ших эпох.

Изучение янтаря дает возможность разрешить
иного важных и интересных вопросов о геологиче¬
ском прошлом нашей Родины. В пределах Украин¬
ской ССР слои, содержащие янтарь, можно видеть
обнаженными в районе между Киевом и с. Новые
Петровцы, на правом берегу Днепра. Однако в этом
районе количество янтаря не велико, в связи с чем
он здесь с промышленной целью не разрабатывает¬
ся. В Калининградской области находятся самые
богатые в мире месторождения янтаря. Там суще¬
ствуют специальные разработки, в тех местах,
куда его приносят морские волны, размывающие
янтареносные глины.

Из янтаря теперь вырабатывают различные укра¬

шения, ювелирные изделия, изготовляют специаль¬
ные лаки; янтарь используется и в приборострое¬
нии как хороший изолятор.

Несмотря на то что растительное происхождение
янтаря давно установлено, многие стороны этого
вопроса до настоящего времени остались неясными.
Как уже сказано выше, строго научная постановка
вопроса о происхождении янтаря принадлежит
русским ученым XVIII столетия. В то время вид¬
нейшие ученые Западной Европы доказывали его
неорганическое происхождение. Но М. В. Ломоно¬
сов был иного мнения — он утверждал, что янтарь —
это древесная смола. «Кто таковых ясных доказа¬
тельств не принимает,— писал М. В. Ломоносов,—
тот пусть послушает, что говорят включенные в ян¬
тарь червяки и другие гадины»1.

Таким образом, великий русский ученый обра¬
тил внимание на насекомых и других беспозвоноч¬
ных в янтаре. Он же первый ооъяснил происхожде¬
ние янтаря^ как растительного и родукта и более
точно — как смолы древних хвойных деревьев. Поз¬
же был уточнен геологический возраст отложений,
содержащих янтарь.

Ряд бесспорных данных доказывает, что янтарь
связан с олигоценовыми отложениями \ большей
частью—нижний олигоцен), а в переотложенном виде
встречается и в более поздних, в том числе и в чет¬
вертичных. Существует также мнение, что европей¬
ский янтарь имеет позднемеловой возраст. Но этому
противоречит залегание янтаря в песках и лигнитах
олигоценового возраста в Калининградской и Киев¬
ской областях, а также в других местах. Не исклю¬
чено залегание янтаря и в позднемеловых отложе¬
ниях, ибо хвойные деревья существуют с конца
палеозоя. Многие американские исследователи
считают все канадские янтари позднемеловыми образо¬
ваниями. Нельзя считать столь древним (дооли-

1 Слово «гадины» в данной случае обозначает бесповво-
ночных животных.
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гоценовым) происхождение основных месторождений
янтаря в Калининградской, а также в Волынской,
Ровенской и Киевской областях.

Так как вопрос о происхождении янтаря во
многом неясен, это привело некоторых авторов к
выводу, что европейские янтари не отражают осо¬
бенностей той или иной эпохи. Все они якобы пере-
отложены и зачастую даже в одном месторождении
относятся к разным временам, длившимся миллионы

лет — от мела до миоцена. Не только стратиграфиче¬
ское соподчинение янтареносных слоев, но и фауна,
заключенная в янтарях Прибалтики, свидетель¬
ствует о том, что основная масса прибалтийских
янтарей образовалась в олигоценовую эпоху палео¬
генового периода. Однако, как сказано ранее, этот
вывод не исключает возможности образования ян¬
таря в более ранние и более поздние эпохи, вплоть
до наших дней. Правда, многие считают, что в на¬
стоящее время янтарь не образуется. Это мнение
основано на наблюдениях выделения смолы у хвой¬
ных деревьев таежной полосы северного полуша¬
рия. По аналогии с этими деревьями предполагают,
что янтареносные хвойные деревья отличались от
нынешних, но сколько смолы выделяли древние
хвойные и каково было качество их смолы — до сих
пор было неясным.

В янтаре захоронены зачастую весьма нежные
объекты, например насекомые в целом виде. На¬
секомые же, прилипающие к смоле ряда современ¬
ных хвойных таежной зоны, не облекаются сразу
равномерным слоем смолы и, как правило, сильно
деформируются. Кроме того, смола современных
сосен и елей не приобретает кусковой формы и
однообразной консистенции. К тому же оиа не най¬
дена в четвертичных и современных отложениях

в виде янтареподобных образований.
Многие хвойные деревья субтропических и тро¬

пических широт и в настоящее время выделяют

большое количество смолы. Их смолы сохранились

в четвертичных отложениях и служат предметом

промысла, как, например, копал, добываемый на

Зондских, Филиппинских и Молукских островах,

в Новой Зеландии и Новой Каледонии и выраба¬

тываемый хвойными деревьями каури (Agathis

australis, A. loranthifolia).

Копал похож на янтарь. Добытый из растущих
деревьев, он довольно мягок; найденный же в почве
копал имеет несколько иные свойства, в зависимо¬
сти от времени захоронения.

В настоящее время в Африке, Юго-Восточной
Азии и Южной Америке янтаревидные смолы деревь¬
ев из семейств цезальпиниевых (Cesalpiniaceae),
диптерокарповых (Dipterocarpaceae) и других обра¬
зуются и захороняются в почве.

а—канифоль сосны Фомина; б—канифоль гибридной
сосны (сосна Фомина х обыкновенная сосна); в — кани¬

фоль обыкновенной сосны

Хотя сейчас в северных широтах имеются сосны,

ели и другие хвойные деревья, обильно выделяющие

смолу, но захоронение ее в почвах неизвестно. Это

и привело к выводу, что янтареносные деревья (бы-
ли какими-то особенными. Из современных форм се¬
верных хвойных близкими к янтареносным деревьям
считаются некоторые сосны Северной Америки ^без
точного их наименования) иаянская ель (Picea aja-
nensis).

Главными же производителями янтаря в прош¬
лом считаются сосна Pinus succinifera или ель Picea
succinijera. Эти названия фактически служат сбор¬
ными систематическими понятиями.

Чтобы правильно определить зону произраста¬
ния лесов, давших балтийский и североукра¬
инский янтарь, необходимо исходить из осо¬
бенностей распределения природных зон северного
полушария в палеогене.

Есть основания допустить, что не все хвойные

олигоценовой и более поздних эпох должны были

бесследно исчезнуть в Европе. С этой точки зрения
заслуживает внимания сосна Фомина (Pinus Fo-
minii Kondr.), растущая в Украинской ССР и опи¬
санная недавно Е. Н. Кондратюком (1950). Эта
сосна широко распространена в Европейской части
СССР, а также в некоторых районах Азиатской ча¬
сти нашей страны (Западная Сибирь, Северный
Казахстан). Часто она растет рядом с обыкновен¬
ной сосной (Pinus silvestris L. э. str).

Сосна Фомина отличается от обыкновенной сос¬
ны некоторыми морфологическими и физиологиче¬
скими особенностями. У нее много общего с южными
средиземноморскими соснами. В то же время она
древний автохтон (местный представитель) флоры
юга СССР.

Исследование канифоли сосны Фомина пока-

вало, что она плавится при температуре 66°, в
то время как точка плавления канифоли сосны
обыкновенной равна 119е, а канифоли гибридной
сосны Pinus Fominii х P. silvestris равна 95°.
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Затвердевая, канифоль сосны Фомина приобре¬
тает форму округлых компактных, как бы полиро¬
ванных, кусков нежножелтоватого цвета. Кроме
того (что весьма важно), куски этой канифоли не¬
пористы, стекловидны, т. е. и по цвету и по конси¬
стенции напоминают некоторые разновидности ян¬
таря (см. рис.). Среди всех особенностей наиболее
интересна температура плавления канифоли сосны
Фомина, так как смола (живица) сосен плавится еще
при более низкой температуре, чем полученная из
этой смолы канифоль.

Если температура 66° вполне достаточна для
полного расплавления канифоли сосны Фомина,
то это позволяет правдоподобно представить про¬
цесс янтареобразования в олигоценовых хвойных
лесах или в смешанных лесах с наличием янтаре¬
носных хвойных.

Янтари заключают в себе некоторые виды насе¬
комых засушливых областей (термиты, богомолы,
цикады, пауки). Это доказывает, что летом в районе
произрастания олигоценовых лесов было довольно
сухо и вместе с тем жарко: на солнцепеке температура

могла достигать 66° и выше. Поэтому смола выде¬
лялась в совершенно жидком виде, стекала на землю,

быстро обволакивала мелких животных и раститель¬
ные остатки, что способствовало полному сохране¬
нию в ней нежных форм, и быстро затвердевала при
понижении температуры (особенно ночью). Кани¬
фоль сосны Фомина не пориста, и это свидетельствует
о том, что в прошлом погруженное в подобную смолу
животное или растение не соприкасалось с воздухом

и хорошо сохранялось.

Естественно, что такие компактные комки смол,

попав в почву на месте произрастания деревьев или

будучи перенесены водными потоками в аллювиаль¬

ные (речные) и морские отложения, могли подвер¬

гаться дальнейшей фоссилизации (окаменению).

Это весьма существенно, так как дает нам возмож¬

ность составить более отчетливое представление

о процессе образования и захоронения янтаря, чем

это было до сих пор.

До настоящего времени происхождение янтаря

связывали с погружениями в море островов или

крупных береговых участков суши, покрытых
хвойными лесами.

Но если учесть все случаи нахождения янтарей,

то выяснится, что их захоронение связано также

с аккумулятивной деятельностью рек. Следователь¬
но, древние олигоценовые реки могли переносить
янтарь в море и накапливать его как в морских
отложениях, так и в аллювии.

Так как смола древних сосен, произрастающих

в средней полосе Европы, имела низкую точку плав¬
ления, то можно допустить, что янтарь накоплялся
летом не только на островах или в приморских
участках, а всюду, где росли янтареносные деревья.
Смола попадала в те или иные отложения не только
вместе с деревьями, но и в результате деятельности
текучих вод.

Большие накопления янтарей в морских олиго¬
ценовых песках и глинах свидетельствуют не только
о погружении целых лесов в воды моря (что, ко¬
нечно, изредка могло происходить), а главным
образом о длительной деятельности рек, проте¬
кавших по лесам. Поэтому скопления янтаря дают
возможность судить о том, в какой морской бассейн
был направлен сток рек,переносивших янтарь в оли-
гоценовую и другие эпохи.

Находясь очень долго в почве, смола янтаре¬
носных деревьев окаменела. Поэтому янтарь более
тверд и плавится при более высокой температуре
(250—375°). Точка плавления смолы хвойных в со¬
временной таежной зоне более 100°. Поэтому смола
их и летом не может выделяться в достаточно раз¬
жиженном виде, следовательно, не достигает почвы

и не попадает в водные потоки. Этим и объясняется

то, что теперь в таежных лесах не происходит об¬
разования янтаря.

И. Г. Пидопличко

Доктор биологических наук

Е. Н. Кондратюк

Кандидат биологических наук

Академия наук Украинская ССР
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ЗАМЕТКИ

И НАБЛЮДЕНИЯ

СИЛЬНЫЙ ЛИВЕНЬ

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Ливни — характерная черта климата степной
и лесостепной зон. Связанные с этими явлениями

эрозия почв, летние паводки на малых реках и т. д.

достаточно хорошо известны. Менее изучено влия¬

ние ливней на животный мир.

1 июля 1954 г. к северо-востоку от г. Усмани,

Липецкой области, в верховьях р. Усмань — без¬

лесной, слабо расчлененной равнине — прошел
сильный ливень с градом, продолжавшийся 20—
30 мин. Ливень охватил ограниченную территорию-
полосу шириною 1,0—1,5 км и длиною около
5,0—7,0 км.

После ливня речка Хомутовка вышла из берегов,
разлив ее был выше весеннего. Уровень воды в
р. Усмань 2 июля 1954 г. повысился на 73 см по
сравнению с уровнем 30 июня.

Прошедший ливень с градом повредил посевы
ржи, картофеля, огороды. Погибло свыше 50 голов
мелкого скота (овцы, козы и др.) Гибель мелкого
скота была вызвана не столько градом, сколько
холодной водой, заполнившей все балки и ложбины,
через которые переправлялись животные.

Ливневые воды, несмотря на спокойный рельеф

местности, смыли с полей и снесли в реку огромное

количество чернозема и различного мусора. 3 июля

1954 г. паводковая волна грязной воды достигла

плёсов — озеровидных расширений на р. Усмань, у

северной границы Воронежского бобрового заповед¬
ника (Усманский бор). Дальнейшее продвижение па¬
водковой волны было остановлено плотинами бобров.

Загрязнение воды в плёсах вызвало своеобраз¬
ный замор. На поверхность воды всплыло большое
количество погибшей мелкой и крупной рыбы, вес

отдельных экземпляров щуки достигал 2—3 кг,
а карпа — до 3 кг.

До паводка по плёсам р. Усмань водилось множе¬
ство раков. Любители, используя специальное при¬
способление (круг с натянутой сеткой и куском мяса
для приманки), вылавливали в течение одного часа
до 500—700 раков. Паводок привел почти к полной
гибели раков. Десятками и сотнями они выползали
из воды и скапливались на копнах сена, траве и

просто на берегу реки; отдельные экземпляры под¬

нимались на стебли тростника и, погибнув, потом

долго висели там.

Следует подчеркнуть, что размеры паводка и

гибельное воздействие ливня на животный мир

было ослаблено равнинным рельефом территории,
совершенно лишенной молодых оврагов. На Средне-
Русской возвышенности с ее пересеченным релье¬
фом ливни приводят в ряде случаев к еще более
тяжелымпоследствиям. По балкам и оврагам, выходя¬
щим на пойму Дона, там буквально обрушиваются,
как в горах, потоки мутной воды и жидкой грязи.
Эти «равнинные сели» погребают под собой огороды,
сады, луга, даже постройки, вызывают иногда
гибель животных, включая крупный рогатый скот.

Профессор Ф. Н. М и л ь к о в,
Я. К. Ковалев

Кандидат технических наук

Воронежский государственный университет

РАССЕЛЕНИЕ МАЙНЫ

Прошло 47 лет с тех пор, когда впервые майна
(Acridotheres tristis L.) была указана С. И. Бильке-
вичем как «залетный» вид для Сарай-Камара (Ки¬
ровабад, Южный Таджикистан). С тех пор, год
за годом, этот интересный тропический вид птиц
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отмечается и в других пунктах наших среднеазиат¬

ских субтропиков, но уже на гнездовье. В 1953 г*

одиночки и пары майн были обнаружены в районе
дорожной станции Джизак-Милютинская, а для
Аму-Дарьи—в Ургенче. В 1954 г. сотрудник Гидро¬
геологической партии Узбекской Академии наук
К. А. Чистяков сообщил, что птицы эти появились
в г. Нукусе (Каракалпакия). Этому расселению
не помешала даже суровая зима этого года.

Таким образом, наши предпосылки о путях рас¬
селения майны в пределах СССР (См. Труды Узбеки¬
станского зоосада, 1940, т. 2, стр. 35) целиком и пол¬
ностью подтвердились, и недалеко то время, когда

сады Ферганской долины и Ташкентского оазиса

а также трасса Кара-Кумского канала Туркмении
огласятся мелодичным щебетом и посвистом этих

птиц. Теперь вполне своевременно позаботиться

о навеске дуплянок или скворешень — удобных

гнездовий для пернатых гостей.
Я. М. Юдин

Т агикептп

НЕГАТИВНАЯ

МИКРОФОТОГРАФИЯ

Гамааовый клещ. Увеличение на фотЬграфии 48 (объект
ве окрашен, снят с голубым светофильтром)

Препарат Г. О. Пиряяик

Вместо обычных, позитивных микрофотографий
во многих случаях можно пользоваться негатив¬
ными. Такое микрофотографирование проще пози¬
тивного, так как исключается процесс двойной фо¬
тографической обработки и отпадает необходимость
в специальных фотокамерах.

Объент-мвдрометр. Увеличение на фотографии "ало

Фотографирование производится следующим об¬
разом. Тубус микроскопа устанавливается горизон¬
тально. Конденсор с расстояния 5—7 см освещается
проекционным фонарем. На вертикальном экране,
установленном за окуляром микроскопа, получается
четкое и яркое изображение объекта, помещенного
на столике. Чтобы получить отпечатки диаметром
9—-10 см, расстояние между окуляром и экраном
должно быть 10—20 см. Диафрагмируют и фокуси¬
руют микроскоп обычным способом. На экране
укрепляют фотобумагу и печатают, как при работе
с фотоувеличителем. На время подготовительных
операций с фотобумагой фонарь-осветитель надо
прикрыть красным светофильтром. При малом уве¬
личении микроскопа для равномерности освещения
в конденсор ставят матовое стекло.

Лучше всего фотографировать объекты, окрашен¬
ные в красный или красный и синий цвета. Если
объект не окрашенный, желтый, то хорошо приме¬
нять контрастный синий светофильтр.

Микрофотографии получаются четкие, причем
фотографическое увеличение принципиально не
ограничено. Поэтому такая схема может быть исполь¬
зована для получения больших демонстрационных
изображений при расстоянии от экрана до окуля¬
ра свыше 2 м.

При работе были использованы препараты
Н. Ю. Лапшиной, В. П. Шарпило и Г. О. Пиряник.

Л. И. Францевич
Киевский государственный университет
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ДУБ НА ВЗМОРЬЕ КАСПИЯ

До Великой Октябрьской социалистической ре¬
волюции считалось, что естественной границей рас¬
пространения дуба на юго-востоке страны служат
северные районы Астраханской области (Чернояр-
ский—на правобережье и Капустиноярский— в За¬
волжье). Здесь, на затопляемых высокими павод¬
ками «гривах», находятся небольшие дубравы поро¬
слевого происхождения в возрасте 45—50 лет.
Ниже этих районов, на всем протяжении Волго-
Ахтубинской поймы и дельты Волги, до взморья
включительно, дуба в естественном состоянии нет.

За годы Советской власти астраханские лесоводы
накопили большой опыт в продвижении дуба и дру¬
гих твердых пород значительно ниже Чернояр-
ского и Капустиноярского районов как в открытой
степи, так и в пойме и дельте Волги. Наряду с пло¬
довыми культурами, здесь были выращены дуб,
ясень, береза и другие породы. Этот питомник стал
базой-поставщиком посадочного материала для

Дубовые насаждения па взморье Каспия

ставших широко известными в стране Вогдинских
полезащитных лесных полос.

В 1938 г. южнее Астрахани, в дельте Волги, у
с. Верхнее Калиново {Камызякский район) был
посажен дуб с ясенем. Участок затопляется только
в годы с высокими паводками. Сохранившиеся
дубки, вышедшие в первый ярус, имеют высоту
10—16.и и диаметр ствола на высоте груди 10—
18 см. Подрост от самосева достигает местами
25 экземпляров на 1 м1. Подрост дуба наблюдается
и в соседних ветловых насаждениях, куда жолуди
занесены птицами.

Особый интерес представляет участок дуба на
взморье Каспия, в 65км к юго-востоку от Астрахани,
против с. Большое Бакланье. Крестьянин этого села
Шапошников вывез осенью 1914 г. из с. Заплавного,
Царицынской губернии, 200 жолудей и посадил их
площадкой, с расстоянием в рядах в 2 м. Весной
1915 г. взошло 140 дубков. Площадь ежегодно от
двух недель до двух месяцев затопляется павод¬

ковыми водами, глубина их от 15—20 до 65—70 см.

Но, видимо, в 1915 г. и в ближайшие годы паводки

были невысоки и кратковременны, и дубки выжи¬

ли. В первые три года за дубками велся тщатель¬

ный уход. Затем уход прекратился, и много их

погибло. При осмотре нами этого насаждения 27

ноября 1954 г. здесь оказалось 40 дубов высотой

до 12 м и диаметром на высоте груди 26—32 см

(см. рис.).

Лесхозы области сами приступают к планомер¬
ному преобразованию малоценных ветлянников в
долговечные насаждения с главной породой— дубом.
В 1955 г. намечено посеять 100 га дуба. Опыт
выращивания дуба в пойме и дельте Волги вполне
достаточен, и при надлежащем уходе за культу¬
рами, впредь до смыкания крон, успех • обеспечен .

К. Л. Р о а о в

М ости

ГРЯЗЕВЫЙ ВУЛКАН ШУГО

На Таманском полуострове имеется 23 дей¬
ствующих грязевых вулкана, или сопки; среди них

своими размерами выделяется вулкан Шуго, рас¬
положенный в 6 км от станицы Варениковской

(Краснодарского края), недалеко от Краснодара.

Гора Шуго высится среди густого леса. Кратер

вулкана, расположенный на ее вершине, заполнен

серой грязью, засохшей, растрескавшейся на пли¬

ты. В центре кратера и по бокам—небольшие конуса

свежего темносерого ила. В разных местах взду¬

ваются и с шумом лопаются грязевые пузыри и раз¬

ливается из трещин жидкая грязь. Иногда в глу¬

бине слышен шум и клокот, и тогда кратер.
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содрогаясь, выбрасы¬
вает столб грязи с
газом.

Если в это вре¬
мя поднести горя¬
щую паклю, то газ

вспыхнет и образуется
столб огня. После

этого кратер на не¬
которое время успо¬
каивается. Так дей¬
ствует вулкав Шуго
и другие вулканы
Таманского полу¬
острова. Одни из них
то затухают, то вновь

Вершина вулкан начинают действовать,
другие почти беспре¬

рывно выбрасывают грязь, газы и воду.
Происхождение грязевых вулканов на Таман¬

ском полуострове связано с расположенными в нед¬
рах земли нефтеносными слоями.

Сопочная грязь представляет сооой морской
ил древнего моря. Он черноватого или серого
цвета, а иногда с примесью нефти, содержит бром,
иод, поваренную и глауберову соль. Вместе
с грязью выбрасывается огромное количество горю¬
чих газов, главным образом метана (болотный газ).
Газ иногда самовоспламеняется, и тогда грязевый
вулкан становится похожим на огнедышащий вул¬
кан. Из горючих газов, выбрасываемых соцками,
можно добыть хлороформ, газолин, сажу. Газ мож¬
но пустить на отопление и освещение. Геологические
богатства только одной сопки Щуго очень велики.

П. Н. Н и к ит ин

Пятигорская сейсмическая станция

СТАЛАКТИТОВЫЕ ПЕЩЕРЫ
АБХАЗИИ

Одной из достопримечательностей Абхазии спра¬
ведливо считаются сталактитовые пещеры, изуми¬

тельная красота и своеобразие которых, к сожале¬
нию, мало известны жителям других мест.

В Абхазии пещеры чаще всего расположены в
известковых скалах по долинам pp. Гумисте, Бзы-

би, Хашипсе, Келасури и ряду других, прорезаю¬
щих известковые породы. Наиболее эффектны

Отапская пещера в с. Отапи, Очамчирского района
(около 70 км от Сухуми),и Александровская пещера
в долине р. Келасури, в 15 км от Сухуми, у с. Бах-

маравы. Обе эти пещеры давно известны и отмечены

в разных путеводителях, но серьезное обследование
их проведено лишь в последнее время.

Александровская пещера находится на склоне
высокой, покрытой густым лесом известняковой

гряды, вздымающейся на 300—500 м над исключи¬
тельно живописной долиной, образованной рекой
среди скал. Вход в пещеру легко доступен. Сначала
открывается узкий 40-метровый коридор, по которо¬
му надо пройти сильно наклонившись, даже полз¬
ком. Дальше следует первый высокий зал, замеча¬

тельный нагроможденными обломками породы -—

следами древнего обвала. В пещере царит абсолют¬
ная темнота, и чем сильнее источник света, тем

ярче вырисовывается окружающая обстановка. За
первым залом следуют коридоры с новыми валами,

облицованные сверкающими сталактитовыми дра¬
пировками, частью полупрозрачными и как бы усы¬
панными «инеем» мелких кристаллов извести (каль¬
цита). Местами с потолка и стен спускаются белые
сосульки сталактитов, а с пола поднимаются

шарообразные приземистые сталагмиты. Дальше
следуют два небольших четырехметровых обрыва.

Драпировкад1а стенах второго вала Александровской
пещеры
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Гигантские сталагмиты в верхнем зале Отапской пещеры

После второго открывается зал до 35 м высотою,
даже при сильном свете темный вверху, с ярко бле¬
стящим обломком гигантского сталактита в центре
купола.

Через 20(Ы открывается 22-метровый обрыв,
с которого по веревке можно спуститься в зал с кра¬
сивым, круглым, как чаша, озером. Рядом с ним взды¬
мается на высоту 20 м известковый столб, покрытый
тонкими, местами ажурными сталактитовыми дра¬
при с затейливым рисунком, которые при огнях
кажутся прозрачными. В глубине пещеры нахо¬
дится еще зал с небольшим озерком. За этим озе¬
ром — новый, носящий следы обвала, зал с глыба¬
ми камней и даже с бревнами, принесенными сюда
во время наводнений подземным потоком. В конце
зала неожиданно открывается замаскированный ко¬
ридор, по которому несется ручей. Коридор настоль¬
ко низок, что идти по ручью вперед затруднительно.

Пещера в с. Отапи еще грандиознее. Для нее
характерно огромное количество мелких и крупных
сталактитов и сталагмитов, своеобразные, покрытые
кальцитом, глиняные стены. Из пещеры по отполи¬
рованным снежно-белым, как бы мраморным плитам
вытекает река. Местами вздымаются столбы с ажур¬
ными натеками кальцита, которые сплетаются в
сложные арабески. По числу и разнообразию сталак¬
титов эта пещера превосходит все другие. Замы¬
кается пещера подземным озером. Протяженность
пещеры очень велика: до конца пройти ее не уда¬
валось, но в засушливый период туда проникали
на расстояние до 2 км.

Необходимо дальнейшее обследование еще не
изученных в настоящее время пещер Абхазии.

Е. С. Миляновский
, Сухумская зональная опытная станция

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИН
ЗОЛОТИСТОЙ КОРНЕВИЩНЫМИ

ПОБЕГАМИ

Принято считать, что смородина золотистая (Ri-
besaureum Pursh J дает корневые отпрыски, т. е.
побеги развиваются из имеющихся на корнях почек.

Наши двухлетние раскопки при изучении корне¬
вой системы смородины золотистой в каштановой
зоне юго-востока (Камышин, Сталинград) показали,
что так называемые корневые отпрыски являются

корневищной порослью, т. е. что они стеблевого про¬
исхождения и образуются из почек, развивающихся
на подземных побегах (корневищах). Подземные
побеги отходят от верхней и средней части

«орневой шейки и отличаются от корней по
цвету коры, присутствию чешуек, хорошо заметных

почек; в более старом возрасте чешуйки заменя¬

ются рубцами. Подземные побеги распростра¬
няются горизонтально с последующим выходом
на поверхнос*ь.

При расчеренковании и высаживании корней и

подземных побегов это положение подтвердилось: че¬

ренки подземных побегов дали к концу вегетацион¬

ного периода хорошо развитые новые растения,

тогда как отрезки корней остались в первоначальном

состоянии, хотя наличие каллюса говорило об их

жизнедеятельности. Такая же картина подземных

(корневищных) побегов, а не корневой поросли (как
принято считать) отмечена и у ирги обыкновенной
(Amelanchier rotundifolia Dum. Cours.).

JI. С. Савельева

П аучно-исслевозательетШ институт агролесомелиорации

СЛУЧАЙ МАССОВОЙ
ГИБЕЛИ НАЛИМА

В половине июля 1954 г. в р. Вёксе (левый при¬
ток р. Костромы) у города Буя, Костромской обла¬
сти, отмечалась массовая гибель налима Lota lota (L).
Местные жители наблюдали подобное явление впер¬
вые. Осмотр погибших рыб не указывал на какое-
либо заметное заболевание. По всей вероятности,
налимы погибли вследствие непривычной температу¬
ры воды, которая в то лето была необычайно высо¬
кой. По данным Буйской гидрометеорологической
станции, в июне—июле температура воздуха в втом

районе достигала 34° (в тени), а температура воды
—до 27° (в р. Костроме, близ устья р. Вёксы).

За 15 лет — с 1936 по 1950 г. — температура
воды в р. Костроме (около г. Буя) только один раз
достигала 26,5° (30 июля 1938 г.), а такой высокой
она была впервые.

М. И. М а т а с о в
Бурский краеведческий музей
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ПИТАНИЕ ТУРУХТАНА

Кулик-турухтан (Philomachus pugnax L.) спо¬
собен находить себе корм как на поверхности земли,

так и в грунте. Для обнаружения скрытой в грунте
пищи птица погружает в него клюв, который бла¬
годаря развитию большого количества осязательных
телец (тельца Гербста) обладает высокой чувстви¬
тельностью, Эти тельца находятся в костных ячей¬

ках, которые на конце клюва имеют форму шести¬
угольников и образуют структуру, напоминающую
пчелиные соты (см. рис.).

Обнаруженную в грунте пищу турухтан захва¬
тывает там же, не вытаскивая клюва. Для этого клюв

птицы имеет особое приспособление: в отличие от

многих других птиц, у турухтана движется не все
надклювье, а только его концевая часть. Такое при¬

способление облегчает раскрытие клюва в грунте,
а следовательно, и захват пищи в этих условиях.

Подобно турухтану, могут добывать скрытую
в грунте пищу также песочники, веретенники, крон¬
шнепы и некоторые другие кулики. Особенно же
сильно эта способность выражена у вальдшнепа,
дупеля, бекаса и гаршнепа, питающихся почти
исключительно пшцей, скрытой в грунте1.

Случай, когда турухтаны кормились скрытой
в грунте пищей нам пришлось наблюдать в окрест¬
ностях Талдома (Московская область) осенью 1953 г.
В том году (летом » осенью) выпало значительное

количество осадков. Они размягчили почву, око¬
ло находящегося в поле свинарника. Турух¬
таны кормились здесь в основном зернами

овса и семенами сопутствующих овсу сорняков —
горда вьюнкового, горца шероховатого и пикуль-

ника обыкновенного, которые попали в почву как
непереварившиеся остатки пищи свиней с их на¬
возом. Этот корм найден в 20 желудках из 26

исследованных. Насекомые — основной корм ту-

• См. Л. К. Шапошников■ Об в вменениях в' "органах
чувств у птиц в связи с особенностями отыскивания шиш. пищи,
«Зоологически^ журнал», т. XXXIII, 1954, вып. 1.

Ячеистая структура кшова турухтане

рухтана в других условиях — обнаружены только
в 11 желудках и притом в Небольшом количе¬
стве. Овес и семена составляли основную массу
содержимого всех желудков. В одном желудке
оказалось 290 семян пикульника обыкновенного.
Не вызывает сомнений, что этот корм был из¬
влечен турухтанами из почвы. Повсюду около сви¬
нарника можно было видеть ямочки от погружения
их клювов в почву, а сама почва содержала

значительное количество зерен овса и семян

сорняков.
В эти дни, помимо одиночных и объединен¬

ных в небольшие стайки птиц, около свинарника

держалась также стая, насчитывавшая 30—40

особей. Несмотря на преследование охотников,

турухтаны были очень доверчивы и подпускали

человека на расстояние ружейного выстрела.
В 1954 г. сухая погоде не способствовала

размягчению почвы, и турухтанов у свинарника
не было.

Л. К. Шапошников

Кандидат биологических наук
Москва

ЕЛЬ-РЕЛИКТ

Сибирская ель в лесах Якутии мало распростра¬
нена. На северо-востоке Якутии, севернее Верхо¬
янского хребта, ее нет, но в северо-западной части
страиы она продвинулась на север значительно
дальше. Здесь, в условиях исключительно сурового
климата, на фоне осветленной тайги, образованной
даурской лиственницей, ель встречается только на
пониженных элементах рельефа, на более увлаж¬
ненных, но хорошо дренированных и богатых поч¬
вах, в смеси с лиственницей и реже — небольшими
чистыми сообществами.

Причины ограниченности распространения ели
и спорадичности ее местонахождения в Якутии, как
и в других областях Восточной Сибири, вообще еще
окончательно не установлены. Известный путе¬
шественник Р. Маак1 утверждает, что ель очень
чувствительна к действию холодных ветров и требо¬
вательна к почвенным условиям; академик В. Н.
Сукачев® высказал предположение об исторических
причинах, определивших современное распростра¬
нение ели в Сибири; Р. И. Аболпн* видит причину
малой распространенности ели в лесных пожарах.

Г'Р< См. Р. Маак ' Вилюйский округ Якутской области.
СПб., 1886, ч. II, стр. 237—239..

•См. В. Н . Сукачев. Растительность верхней части
бассейна р. Туптира, Олекмипского овр., Якутской обл.
Ботанические исследования 1910 года, вып. 18, Спб, т. 1, 1912,
стр. 268.

! См. Р. И. Аболин. Геоботаническое и почвенной опи¬
сание Лено-Вилюйской равнины Труды комиссии по изучению
Якутской АССР, т, X, 1929, Иад-во АН СССР, стр. 311—318.
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Очень интересно

при таких обстоятель¬
ствах, что в 25 км к
югу от г. Якутска, на

, плато Табагинского
мыса, в 300 м от
склона коренного ле¬
вого берега Лены,
произрастает единст¬
венный экземпляр ели
необычайных для это¬

го района размеров:
ее высота 31,1 м,

диаметр ствола (на
высоте груди) 70 см,
диаметр проекции
кроны 8,3 м, возраст
дерева около 300 лет
(см. рис.). Эту поро¬
ду в окрестных дре-
востоях тайги можно

встретить только по

р. Кулдате. Ель, пре-

Одявочная ель среди береео- вышающая в три раза
во-ляственвнчной тайги среднюю высоту окру¬

жающего древостоя,
открыта влиянию северных ветров, дую¬
щих из долины Лены, и, несмотря на не¬
обычайную экологическую обстановку, она по¬
ражает своим ростом. Однако этот, на первый
взгляд, парадоксальный факт в то же время до неко¬
торой степени объясняет ограниченное распростране¬
ние ели в лесах Якутии. По нашим наблюдениям,
оно является следствием особенно частых пожаров
местных лесов, а спорадическое распространение ели
в «закрытых» местах объясняется, наоборот, отсут¬
ствием здесь лесных пожаров. Наши данные пока¬
зали, что ель на достаточно увлажненных, но хо¬
рошо дренированных и богатых почвах, на возвы¬
шенностях лучше растет, чем на сильно увлажнен¬
ных пониженных (закрытых) местах.

Однако возобновление ели на возвышенностях

затруднено из-за систематических пожаров, очень
медленного роста молодняка (за 50 лет ель достигает
всего лишь 1—2 м высоты) и легкой его воспламе¬
няемости даже -при беглых низовых пожарах. До¬
статочно повторения лесного пожара через каждые
40—50 лет, чтобы почти уничтожить ель. Описы¬
ваемый нами экземпляр ели — реликт еловых лесов,
когда-то широко здесь распространенных, сохранив¬
шийся в силу благоприятно сложившихся условий.

Б. В. Ч у г у н о в

Якутский филиал Академии наук СССР

8 Природа, № 10

К ЛИ В И Я

Оранжевая кливия относится к семейству ама¬
риллисовых. К этому семейству относятся многие
широко вошедшие в комнатную культуру расте¬
ния — амариллис, валлота, панкратиум и др. Ли¬
стья у кливии темнозеленые, ремневидные, обле¬
кающие у основания друг друга, шириной в
3,5—6 см, на верхушке суженные. Цветонос длиной
до 45 см несет от 12 до 20 яркооранжевых круп¬
ных цветков. Плод — яркоокрашенная ягода до
2 см в диаметре. Из всех вышеперечисленных
комнатных растений кливия по своей красоте за¬
нимает одно из первых мест. Это многолетнее ра¬
стение выносливо и нетребовательно. Благодаря
своим красивым темнозеленым листьям даже нецве¬
тущая кливия довольно декоративна.

Цветет кливия ежегодно, в феврале—марте.
Иногда в конце лета бывает повторное цветение.
Цветение продолжается две-три недели. Для полу¬
чения семян цветки нужно опылить (для этого ре¬
зинкой или мягкой волосяной кисточкой нужно
пыльцу с одного цветка перенести на рыльце
пестика другого). Созревание семян происходит
в течение 9—10 месяцев.

Кливию можно содержать круглый год в комнате,
но на лето лучше вынести ее на воздух, постепенно
выставляя на все более освещенное место. В комнате

кливию устанавливают на окне. Размножают ее
семенами и отводками (детками). Посев семян произ¬
водят в марте в 7-сантиметровые горшочки, в
землю следующего состава: 1 часть листовой, 1/2 ча¬
сти дерновой и 1/4 части песка. Семена заделывают
на глубину 1,5—2 см. Прорастание семян наступает
через 3—4 недели. Полив посевов производят уме¬
ренно. Когда сеян¬
цы оплетут кор¬
нями земляной

ком, их переса¬
живают в 9-санти¬

метровые горшоч¬
ки. Кливия, раз¬
множенная семе¬

нами, начинает

цвести на третий
или четвертый год.

Размножение
кливии отводками

производят в усло¬

виях Подмоско¬

вья при пересад¬

ке в апреле. Моло¬
дое растение вме¬

сте с корнями от- Кливия в цвету
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депяют от маточника острым ножом, а место среза для

предотвращения загнивания присыпают толченым

древесным углем. Отделенные растения высаживают

в 9—11-сантиметровые горшочки, в землю того же

состава, что и при посевах. Высаженные растения

ставят на свет и умеренно поливают. Растения, раз¬

множенные отводками, начинают цвести на второй—

третий год.

В весенне-летний1 период, с мая по ав¬
густ, для лучшего роста и цветения растений
производят подкормки коровяком (из расчета
1 часть коровяка, настоенного на 10 частях воды).
Подкормку производят раз в 10 дней, предвари¬
тельно полив растения. В летнее время поли¬
вают растение обильнее, в зимнее время полив
уменьшают и земляной ком содержат умеренно
влажным. Молодые растения необходимо по мере
их роста ежегодно пересаживать.

Пересадку кливии производят после того как
она отцветет, в апреле месяце. Молодые растения
пересаживают ежегодно. Более взрослые — через
один-два года, в зависимости от состояния корневой
системы. Для взрослых растений берется земля
следующего состава: 2 части дерновой, 1/2 части
перегнойной, 1/2 части листовой земли и 1/2 части
речного песка. Для сеянцев и молодых расте¬
ний — 1 часть листовой земли, 1/2 части дерновой
и 1/4 части песка.

Б. Ю. М уринсон
Главпый ботанический сад Академии наук СССР

В КУЯЛЬИИЦКОМ ЛИМАНЕ

Куяльницкому лиману, закрытому лечебному
водоему Одесской области, свойственно резко изме¬
нять свой фаунистический облик в сравнительно
короткий промежуток времени. Фаунистические
особенности, наблюдаемые нами в послевоенные
годы, дают представление о характере изменений,
происходящих во всем комплексе его физико-
географических особенностей.

В период с 1947 по 1954 г. в лимане нарастала
соленость воды, что сопровождалось постепенным

вымиранием морской фауны (обеднение системати¬
ческого состава, карликовые формы). Этот про¬
цесс завершился в 1953—1954 гг. полной гибелью

морских организмов и

развитием комплекса

новых ультрагалинных

видов, среди которых
особенно многочисленен

и интересен рачок A rte-

mia salina. Этот рачок—

довольно обычная форма
закрытых лиманов Одес¬
ской области (Хаджибе-
евского и Куяльницко-
го); он исчезает в период
рассолонения лиманов и

появляется, когда со¬

леность их значительно

повышается.' Замечено,

что появление этого рач¬

ка всегда предшествует

скорому образованию

«рапы», вызывающему
необходимость «омоложе¬

ния» лимана, его рас-

преснения.

В течение ряда ПО- Рачок Arlemia ealina (самец)
следнихлет рачок A He¬
rnia не был обнаружен в лиманах Одесской области,
но в 1954 г. наблюдалось столь бурное его размноже¬
ние, что некоторые участки Куяльницкого лимана
были целиком окрашены в желтоватый цвет от
обилия крупных розоватых рачков, размеры ко¬
торых достигали 18 мм.

Наблюдаемый нами процесс сравнительно бы¬
стрых коренных фаунистических изменений заста¬
вляет с большой осторожностью подходить к утвер¬
ждению некоторых авторов о длительности сроков,
необходимых для формирования некоторых фауни¬
стических комплексов. Это относится и к утверждению
П, Бучинского, считавшего, что вымирание морских
организмпв «совершается очень и очень медленно и
для полного исчезновения всяких следов морской
фауны в этих лиманах (Куяльницком и Хаджибеев-
ском.— А. Б.) потребовалось бы продолжительное
время». (П. Бунинский. Краткий очерк фауны ли¬
манов Новоросийского края, Одесса, 1885). Он
исчисляет это время столетиями.

А. А. Б у яновская
Кандидат биологических наук

Одесский государственный университет



КРИТИКА

И БИБЛИОГРАфИЯ

ТРУДЫ И. В. МИЧУРИНА И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

До Великой Октябрьской со¬
циалистической революции труды
И. В. Мичурина не издавались1.

Первая его книга «Выведе¬
ние из семян новых культурных
сортов плодовых деревьев и ку¬
старников» была выпущена Гос¬
издатом в 1921 г. Через три года
издательство «Новая деревня»
выпустило сборник «Итоги дея¬
тельности И. В. Мичурина в обла¬
сти гибридизации и плодоводства».
В него вошли статьи великого

естествоиспытателя с обзором ре¬
зультатов его работ.

После многих отдельных пуб¬
ликаций, в 1939—1941 гг., по

решепию Совнаркома СССР, было
осуществлено первое четырехтом-
нос издание сочинений И. В. Ми¬

чурина, под общей редакцией
академика Б. А. Келлера и ака¬
демика Т. Д. Лысенко.

Первый том — «Принципы и
методы работы» — был издан
в 1939 г. Второй — «Помологи¬
ческие описания», со вступитель¬
ной статьей проф. С. Ф. Чернен¬
ко «Наследство И.. В. Мичури¬
на», — в 1940 г. Третий — «За-
писпые книжки и дневники», со

вступительной статьейА. Н.Баха-

1 Лишь на двенадцатом году опыт¬
ных рГбот И. В. Мичурину с боль¬
шим трудом удалось напечатать
«Полный иллюстративный каталог-прей-
скурант фруктовым, декоративным де¬
ревьям и кустарникам, а также свежего
c6ojja семян плодовых деревьев».

рева «Записки естествоиспытате¬
ля»,— в 1940 г. Четвертый —
сборный — в 1941 г.

Второе четырехтомное, допол¬
ненное издание было выпущено
Сельхозгизом в 1948 г., под
редакцией академика Т. Д.
Лысенко. Это издание объединяет
все труды И. В. Мичурина,
им самим опубликованные,
а также архивные материалы,
которые при его жизни не публи¬
ковались. Работы систематизи¬

рованы по тематическому прин¬
ципу, а внутри тематических раз¬
делов размещены в хронологиче¬
ском порядке. По сравнению с пер¬
вым изданием расположение мате¬
риалов было несколько изменено.

В первый том входит пре¬
дисловие академика Т. Д. Лы¬
сенко ко всему изданию, характе¬
ризующее творчество И. В.
Мичурина, вводная статья
И. И. Презента и биографический
очерк, составленный личным
секретарем И. В. Мичурина
А. Н. Бахаревым.

В приложении ко второму то¬
му помещены описания мичурин¬
ских сортов, составленные
П. Н. Яковлевым по указанию
И. В. Мичурина.

К третьему тому этого из¬
дания дано введение академика

Б. А. Келлера. В приложении
воспроизведены заметки, зачерк¬
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нутые И. В. Мичуриным в ори¬
гинале.

В четвертый, сборный том
включены: переписка И. В. Ми¬
чурина с са довода ми-опытниками,

учеными, общественными органи¬
зациями и др.; рецензии, неза¬
конченные предисловия, катало¬

ги, заметки на полях книг, а так¬

же научная инвентаризация ми¬

чуринских сортов, составленная

П. Н. Яковлевым. В томе даны:

алфавитный указатель всех ра¬
бот И. В. Мичурина и сводный
предметный указатель.

К 100-летнему юбилею уче¬
ного намечено издание избранных
его сочинений.

Из числа сборников произ¬
ведений И. В. Мичурина еще в
1929—1932 гг. были изданы два
тома под названием «Итоги полу¬
вековых работ по выведению
новых сортов плодовых и ягод¬

ных растений».

В 1933 г. было выпущено
второе, переработанное, удешев¬
ленное и объединяющее два тома,
издание, под названием «Выведе¬
ние новых улучшенных сортов
плодовых и ягодных расте¬
ний».

В 1934 г., кроме небольшого
сборника избранных статей «Ми¬
чурин и плодоводство», вышло,

под названием «Итоги шестиде¬

сятилетних работ по выведению'
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новых сортов плодовых растений»,
третье издание, переработанное
и дополненное, объединяющее
два тома труда «Итоги полуве¬
ковых работ». Эта книга, выпу¬
щенная к 60-летнему юбилею
работ И. В. Мичурина, снаб¬
жена предисловием академика
Б. А. Келлера и иллюстрирована
цветными рисунками плодов и

многочисленными фотоснимками.
В 1936 г. выпущено четвертое,

посмертное издание «Итоги ше¬
стидесятилетних работ», допол¬
ненное работами И. В. Мичурина
за 1934 г., со вступительной
статьей академика Т. Д. Лысен¬
ко «Гениальный генетик и се¬

лекционер». К книге приложена
научная инвентаризация сортов
И. В. Мичурина, составленная
его ближайшим учеником и по¬
мощником П. Н. Яковлевым.
В заключение книги дан «Пере¬
чень трудов И. В. Мичурина».

В 1939 г. в Воронеже был
издан сборник избранных трудов
И. В. Мичурина, со вступитель¬
ной статьей академика Т. Д. Лы¬
сенко «Изучать и продолжать
дело Мичурина».

В 1941 г. в серии «Библиотека
учителя» вышел сборник избран¬
ных работ И. В. Мичурина со
вступительной статьей А. Н. Бя-
харева «Иван Владимирович
Мичурин — великий преобразо¬
ватель природы».

В 1948 г. был издан том избран¬
ных сочинений И. В. Мичурина
под общей редакцией проф.
П. Н. Яковлева.

В 1949 г. в серии «Библиотека
•учителя» вышел сборник избран-
'Ных произведений И. В. Мичу¬
рина, составленный А. Н. Ба-
•харевым и И. С. Горшковым.

В том же году было осуще¬
ствлено пятое издание сборника
«Итоги шестидесятилетних ра¬
бот (1855—1935)».

В 1950 г. Издательством
Академии наук СССР в серии
«Классики науки» выпущен сбор¬

ник И. В. Мичурина — «Итоги
шестидесятилетних работ», под
редакцией и со статьей проф.
В. Н. Столетова «Научная
деятельность И. В. Мичурина».

Кроме перечисленных, изда¬
ны и нашли широкое распростра¬

нение различные сборники и
отдельные произведения вели¬

кого преобразователя природы.
• • •

Произведения И. В. Мичури¬
на издавались, кроме русского,
на украинском, белорусском,
узбекском, казахском, грузин¬
ском, азербайджанском, литов¬
ском, латышском, таджикском,

армянском, эстонском и татар¬

ском языках, а литература о

великом ученом, сверх того,— на

молдавском, башкирском, марий¬
ском, мордовском-мокша, осетин¬
ском, удмуртском, чувашском,
якутском, адыгейском, тувин¬
ском. нанайском, ненецком, эвенк¬
ском и уйгурском языках.

Произведения И. В. Мичури¬
на и литература о нем в Совет
ском Союзе издавались также на
английском, испанском, немец¬
ком, польском и французском
языках.

* • •

Литература о И. В. Мичурине
весьма разнообразна. Особого
внимания заслуживают книги,

излагающие основы мичуринского

учения.

В своем труде «Агробиоло¬
гия» Т. Д. Лысенко показывает,
что учение И. В. Мичурина не¬
отделимо от сельскохозяйствен¬
ной практики, что оно представ¬
ляет собой подлинную передовую
биологическую науку. «...На базе
плодотворной работы,— пишет
он,— по выведению многочис¬

ленных новых хороших сор¬

тов плодово-ягодных культур,

И. В. Мичурин вскрыл общебиоло¬
гические закономерности: роль

условий внешней среды в жиз¬

ни и развитии растений,, наследо¬

вание приобретаемых раститель¬

ными и животными организмами

новых свойств и признаков»1.
Мичуринское дело стало обще¬

народным делом. На основе ми¬
чуринского учения создаются но¬

вые сорта сельскохозяйственных

растений и породы животных.

Дело Мичурина по выведе¬

нию зимостойких и высокоуро¬

жайных сортов плодово-ягодных

культур и продвижению плодо¬

водства на север продолжают

многочисленные его ученики и
последователи.

«По мичуринскому пути»—

так назван сборник избранных

статей и выступлений М. А. Ли¬

савенко, изданный в 1950 г.

в связи с исполнившимся тогда

30-летием его научной и про¬

изводственной деятельности.

Автор — лауреат . Сталинской

премии — опытник -мичуринец,

прошедший путь от самоучки-

садовода до ученого, доктора

сельскохозяйственных наук.

И. В. Мичурин высоко ценил
М. А. Лисавепко как «одного

из самых серьезных селекционе-

ров-плодоводов Сибири, отлично
понимающего дело». Великий

ученый отзывался с похвалой

о Лисавенко, отмечая его как

подлинного зачинателя садовод¬

ства на Алтае. «Лисавенко кла¬

дет начало истории алтайского

садоводства»,— писал И. В. Ми¬

чурин в статье «Настоящее и

будущее естественных наук в кол¬
хозах и совхозах»2.

В этом году исполняется

35 лет с тех пор, как М. А. Ли¬

савенко начал опытную работу'

по сибирскому садоводству на

приусадебном участке, а ныне
это — Алтайская плодово-ягодная

опытная станция, организа¬

тором и бессменным руководите¬

лем которой он является.

1 Т. Д. Лысенко. Агробиология,
издание шестое, дополненное, Сельхов-
гив, 1952, стр. 636.

1 И. В. Мичурин. Соч., т. IV,
•тр. 292.
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И если на Алтае прежде
почти не было садов, а теперь их
свыше 3 тыс. га, т. е. почти все
колхозы этого края обзавелись
садами, то в этом одна из круп¬
ных заслуг М. А. Лисавенко и

руководимого им талантливого
коллектива.

В сборнике «Достижения си¬
бирских садоводов-мичуринцев»,
составленном доцентом Новоси¬
бирского сельскохозяйственного
института И. М. Леоновым и
изданном в Новосибирске в
1952 г., собраны статьи плодо¬
водов Сибири, которые показы¬
вают, что развитие сибирского
садоводства тесно связано с име¬

нем И. В. Мичурина. Среди авто¬
ров сборника — сибирский пло¬
довод-мичуринец А. Д. Тяжель-
ников, который применил на
Новосибирской опытной станции
новый метод селекционной ра¬
боты — воспитание селекцион¬
ных сеянцев на определенном
этапе их развития в иных гео¬
графических районах с благо¬
приятными климатическими усло¬
виями.

А. Д. Тяжельников воспиты¬
вал гибриды в Сибири на мало-
удобренной почве, чтобы разви¬
вать их выносливость к суровым
климатическим условиям. После
этого он отобранные гибридные
сеянцы пересылал для дальней¬
шего воспитания в южные райо¬
ны (на Самаркандскую селек¬
ционную плодовую станцию), с
целью сформировать крупноплод-
ность и хорошие вкусовые ка¬
чества плодов. В Самарканде
производился отбор лучших
гибридных деревьев по плодам,
и черенки с этих деревьев снова
пересылались в Сибирь, для ко¬
торой выводился новый сорт.

Достижения селекционеров-
мичуринцев Сибири налицо.
Равыне в Сибири были только
единичные маленькие садики у
отдельных любителей. Всего в

Сибири насчитывалось не больше

300 га садов, а теперь площадь
садов превышает 25000 га.
Отдельные районы стали района¬
ми сплошного колхозного садо¬
водства.

«Уральские сады» — сборник
статей плодоводов Свердловской
области, изданный в Свердлов¬
ске в 1953 г. (второе, исправлен¬
ное и дополненное издание).
В нем собраны статьи практиков-
садоводов и опытников-мичурин-
цев. Их многолетний опыт по

осеверению плодоводства весьма
ценен и необходим для дальней¬
шего развития плодоводства на
Урале. Сборник открывается
письмом И. В. Мичурина ураль¬
ским садоводам «Как выра¬
щивать на Урале плодовые де¬
ревья», которое было впервые
опубликовано в 1928 г.

И. В. Мичурин поддерживал
связь со многими уральскими
опытниками-са доводами (К. О.
Рудый, Л. Д. Неронов, Д. И. Ка¬
занцев, С. М. Пузей и др.).
Он направлял их деятельность
по правильному пути, указывал
на ошибки и учил, как исправ¬
лять их. Методами И. В. Мичури¬
на свердловские опытники-ми¬
чуринцы вывели ряд ценных
сортов яблони, вишни, еливы,
крыжовника, смородины.

Книга «Уральские сады» —
еще одно подтверждение торжест¬
ва идей И. В. Мичурина.
И как бы в память о великом

садоводе уральские колхозники
увеличили площадь своих
плодово-ягодных насаждений по

сравнению с 1940 г. почти вдвое.
И это далеко не предел.

В книге «Рождение сорта»
один из старейших селекци-
онеров-мичуринцев лауреат Ста¬
линской премии А. В. Петров1
рассказывает о своей работе по
селекции плодовых и ягодных

растений. Автору посчастливи¬
лось работать под непосредствен¬

* Иэд-во «Моско ский рабочий*,
1651.

ным руководством И. В. Мичу¬
рина с 1930 до 1935 г.
С 1936 г. он заведует отделом
селекции Московской плодово-
ягодной опытной станции. Эта
станция за последние годы созда¬

ла 60 новых высокопродуктив¬
ных сортов плодово-ягодных

культур.

Небезинтересна брошюра
Ф. К. Тетерева «Черешня на
севере», изданная в Ленинграде
в 1949 г. Автор рассказывает
о новом достижении советской

сельскохозяйственной науки:
выведении сортов черешни, при¬
способленных к климатическим
условиям северо-запада СССР.
В ней изложены история про¬
движения культуры черешни на
север и агротехника ее возделы¬

вания. «Первой ласточкой» в

Ленинградской области явилась

черешня Козловская, выведен¬

ная И. В. Мичуриным, и сыграв¬
шая главную роль при выведении

новых ценных форм в осевере-

нии черешни. Автор дает описание

этого интересного сорта, по¬

скольку И. В. Мичуриным он
нигде не описан.

Мичуринское учение откры¬

вает широчайшие перспективы

получения нужных новых

пород и сортов в наиболее ко¬

роткие сроки. Оно вооружает

практиков научно обоснованными

методами планомерного измене¬

ния природы растений.
В книге «Селекция вишни,

сливы и абрикоса в условиях

средней полосы СССР» (Сель-

хозгиз, 1954) А. Н. Веньяминов
подводит итоги своей 20-летней

деятельности в Научно-исследо¬

вательском институте плодовод¬

ства им. И. В. Мичурина.

Автор показывает, что путем

применения мичуринских мето¬

дов селекции — повторных скре¬

щиваний, выведения двойных,

тройных посредников, вегетатив¬

ного сближения и направленного

воспитания — можно получить
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новые формы растений и продви¬
нуть такие ценные породы, как
абрикос и персик, в среднюю
полосу СССР.

В книге Г. А. Лоба¬

нова «Выведение новых сор¬

тов плодовых и ягодных расте¬

ний» (Сельхозгиз, 1954) также

обобщается многолетний опыт

селекционеров Научно-исследо-

вательского института плодовод¬

ства им- И. В. Мичурина и
его опытной сети, которые широ¬
ко исиользуют и разрабатывают
действенные селекционные мето¬
ды И. В. Мичурина.

Используя в своей работе
мичуринские методы, селекцио¬

неры-мичуринцы вывели боль¬
шое количество новых ценных

сортов плодовых и ягодных куль¬

тур для самых разнообразных
районов Советского Союза. Твор¬
чески применяя учение И. В. Ми¬
чурина, они создали более 1500
новых сортов, из которых 250
включены в стандартный сорти¬
мент.

Основные области, где раз¬
водятся мичуринские сорта,

находятся в центральной полосе

РСФСР (Тамбовская, Воронеж¬

ская, Курская, Орловская, Туль¬

ская, Рязанская). Произрастают

они также на Украине и в Бело¬

руссии, проникли в высокогор¬

ные районы Армении, Грузии,

Азербайджана. Некоторые круп¬
ноплодные и высококачественные

мичуринские сорта успешно

культивируются в стелющейся
форме на Урале, в Сибири, на
Алтае.

В настоящее время в колхоз¬

ных и совхозных садах и на при¬

усадебных участках трудящихся
растут и плодоносят свыше
1,5 млн. деревьев мичуринских
сортов.

Продвижение южных расте¬
ний на Север было одной из
основных идей И. В. Мичурина.
Он создал также и методику
гелекции винограда, что дало

возможность продвинуть ■ эту

ценную культуру далеко к севе¬

ру от прежних границ разведе¬
ния.

Лауреат Сталинской премии
А. Я. Кузьмин в своей книге
«Развитие мичуринского учения
в селекции винограда» (Изд-во
Мин. с.х. СССР, 1952) делится опы¬
том выведения новых морозостой¬
ких сортов винограда и описывает

разработанную им агротехнику
этой культуры для средней по¬
лосы СССР.

Для продвижения культуры
винограда на Север необходимо
было переделать его природу.
Об этом подробно пишет С. А. Ла-
зарис в книге «Виноградарство
в средней полосе РСФСР» (Сель¬
хозгиз, 1952). Автор освещает
вопросы культуры винограда в

новых районах, выходящих да¬

леко за границы его естествен¬

ного распространения. Это стало

возможным только благодаря
работам И. В. Мичурина. В ре¬
зультате работ И. В. Мичурина
и его многочисленных последо¬

вателей границы промышленного
виноградарства продвинулись на
Север более чем на 500 км.
Урожайность винограда в Там¬
бовской, Воронежской, Куйбы¬
шевской областях достигает 150 if
с 1 га.

* * *

Основные принципы мичурин¬
ского учения полностью отно¬
сятся как к растениеводству, так
и к животноводству.

Большую творческую работу
по созданию новых пород сель¬
скохозяйственных животных про¬
вел академик М. Ф. Иванов -
(1871—1935). Так, в книге
Н. К. Ивановой «Академик Ми¬
хаил Федорович Иванов. Жизнь
и деятельность» (Сельхозгиз,
1949) приводится биография вы¬
дающегося ученого-животновода,
широко известного в нашей стране
и далеко за ее пределами.

М. Ф. Иванов добился боль¬

ших успехов в выведении новых
высокопродуктивных пород овец
и свиней благодаря мичуринско¬
му учению, которое вооружает
научно обоснованными метода¬
ми изменения природы живот¬
ных, улучшения существующих
и выведения новых пород жи¬
вотных.

Разработанная М. Ф. Ивано¬
вым на основе мичуринского
учения методика выведения но¬

вых пород животных была с
успехом использована многими
другими советскими учеными
и практиками - животноводами.
Творчески применяя принципы
М. Ф. Иванова, животноводы
нашей страны за последние два
десятилетия вывели около 40 но¬
вых пород крупного рогатого
скота, овец, свиней и лошадей;
среди них — костромская поро¬
да крупного рогатого скота,
буденновская порода лошадей
и др.

Мичурин учит, что одним из
основных рычагов управления ро¬
стом и развитием животных орга¬
низмов является влияние внешних

условий. В изданной в 1951 г. лек¬
ции «Пути управления ростом и
развитием животных организмов»
проф. В. А. Шаумян, рассматри¬
вая эти условия, показывает,
как достижения зоотехнической
науки и опыт передовых новаторов
производства широко внедряются
в социалистическое сельское хо¬

зяйство.

Одно из центральных мест в ми¬
чуринском учении занимает про¬
блема вегетативной гибридизации
организмов—объединение свойств
двух организмов в одном, минуя
половой путь. В своей лекции
«Вегетативная гибридизация жи¬
вотных», изданной в 1952 г.,
И. А. Поляков показывает, какое
исключительное значение имеет

вегетативная гибридизация для
познания сущности наследствен¬
ности организма и путей ее
направленного изменения, фпр-
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мировавия организмов с жела¬
тельными для сельскохозяйст¬

венной практики признаками и

свойствами. Автор показывает

сложность, многогранность про¬

блемы вегетативной гибридизации
и необходимость дальнейшего
глубокого ее изучения.

Не менее значительным в ми¬

чуринском учении является ме¬

тод межпородного скрещивания.

В книге, изданной Академией

наук СССР в 1954 г., «Межпо¬
родные скрещивания в товар¬
ном птицеводстве» X. Ф. Кушнер
дает классификацию типов меж¬
породных скрещиваний сельско¬
хозяйственных животных, их
биологическую природу и на
богатом фактическом материале
показывает эффективность меж-
пэродного скрещивания в птице¬
водстве.

Во всех названных книгах

приводятся многочисленные фак¬
ты и доказательства торжества

мичуринского учения, яркое под¬

тверждение того, что сельскохо¬

зяйственная практика получила

могучее средство, дающее воз¬

можность улучшать природу

растительных и животных форм
путем создания через агротех¬
нику и зоотехнию соответству¬
ющих условий для жизни и раз¬
вития растений и животных.

* • *

По данным Всесоюзной книж¬

ной палаты, с 1917 г. по апрель
1955 г. в СССР издано 77 книг

И. В. Мичурина на 17 языках,
общим тиражом 2 326 ООО экземп¬
ляров.

За тот же период издано
258 книг об И. В.. Мичурине на
32 языках, общим тиражом
5 475 ООО экземпляров.

Широко переводятся и из¬
даются труды Ивана Владимиро¬
вича^ Мичурина и литература о
нем в странах народной демо¬
кратии. Ниже приводится пере¬
чень книг, изданных в различных

странах народной демократии1.
Народная Республика Болга¬

рия. В 1950 г. в Софии был издан
сборник трудов И. В. Мичурина
«Итоги шестидесятилетних , ра¬
бот». Кроме того, за последние
годы в стране нашли широкое
распространение книги о Мичу¬
рине: С. И. Исаев — «Иван Вла¬
димирович Мичурин — великий
ученый и преобразователь при¬
роды»; В. Лебедев — «Повести и
рассказы о Мичурине»; Ю. И. Ми¬
лену шкин — «Осуществленная
мечта (О жизни и творчестве
Ивана Владимировича Мичури¬
на)»; П. Н. Яковлев— «И. В. Ми¬

чурин—великий преобразователь

природы». (
Болгарский библиографиче¬

ский институт в Блине Пелине
издал библиографическую работу
«Мичурин и советская агробио¬
логия». Вышла также книга

В. Сафанева и А. Русецко-
го. В ней рассказывается о вы¬
дающихся заслугах И. В. Мичу¬
рина в развитии современной био¬
логии.

Венгерская Народная Респуб¬
лика. В 1954 г. был издан сбор¬
ник избранных произведений
И. В. Мичурина.

В 1950 г. члены крестьянской
делегации, побывавшие в Совет¬
ском Союзе, написали книжку
«У колыбели мичуринской нау¬
ки». Книга имела огромный
успех у читателей.

В 1951 г. Общество естествен¬

ных наук опубликовало книгу
«Мичурин — гигант советской
науки».

Германская Демократическая
Республика. В Германской Демо¬
кратической Республике, начи¬
ная с 1951 г., издается ежеме¬
сячный журнал «Мичуринское
движение» (до 1954 г. — выхо¬
дил под названием «Мичуринский
кружок»). Это журнал сель¬
скохозяйственной практики, изда¬

1 По материалам Всесоюяпой госу¬
дарственной библиотеки иаостранной
литературы.

ваемый Центральным Мичурин¬
ским комитетом при Министер¬
стве сельского и лесного_ хозяй¬
ства ГДР. ^

Кроме «Избранных произведе¬
ний» И. В. Мичурина, на немецкий
язык переведен и издан целый
ряд книг: В. А. Абрамов — «Ми¬
чуринская биология и сельское
хозяйство в СССР»; А. Н. Баха-
рев — «Иван Владимирович Ми¬
чурин»; И. Е. Глущенко—«Вели¬
кий преобразователь природы
И. В. Мичурин»; С. Н. Муромцев—
«Проблемы современной микробио¬
логии в свете мичуринского уче¬
ния»; В. А. Шаумян — «Успехи
мичуринской биологии в молоч¬
ном животноводстве»; Т. Я. Зару-
байло — «Мичуринское учение
в селекции и семеноводстве куль¬
турных растений».

Изданы и получили также
широкое распространение книги:
Ф. Надлер—«Руководство к прак¬
тической мичуринской , работе»;
Е. Санкевич — «Методы работы
в мичуринской селекции. Крити¬
ческое изложение методов и воз¬

зрений И. В.' Мичурина и
Т. Д. Лысенко»; И. Шмидт —
«Мичурин. Жизнь и творчество.
Методы, воззрения, успехи ве¬
ликих русских селекционеров»,

2-е изд.; Г. Шнейдер—«25 опытов

к пониманию учения Мичурина
и Лысенко».

Польская Народная Респуб¬

лика. В Польской Народной

Республике дважды (в 1950
и 1954 гг.) изданы «Иибранные
сочинения И. В. Мичурина» в пе¬
реводе на польский язык. Кроме
того, изданы отдельные работы
И. В. Мичурина: в 1951 г. «Аккли¬
матизация растений», «Выведе¬
ние из семян новых улучшенных

пород плодовых деревьев и ку¬

старников». В 1952 г.— «О веге¬

тативной гибридизации и о мен¬

торах» и «Основы работ».

Румынская Народная Респуб¬

лика. Избранные произведения

И. В. Мичурина с предисловием
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П. Н. Яковлева были изданы

в Бухаресте Академией Румын¬
ской Народной Республики. Изда¬
на также книжка В. Лебедева —
«Рассказы о Мичурине».

Чехословацкая Республика.
В переводе на чешский язык
изданы труды И. В. Мичурина,
т. I — «Принципы и методы
работы», а также «Итоги шести¬
десятилетних работ».

Из книг о И. В. Мичурине и
его учении вышли в свет: А. Ба-
харев — «И. В. Мичурин — ве¬
ликий преобразователь природы»;
И. С. Горшков — «Армия ми¬
чуринцев на подъеме»; А. Клеч-
ка — «Рассказы о мичуринской
агробиологии»; В. Лебедев —
«Творец растений»; И. Малек —
«Советская микробиология —
оружие мира»; И. Пеликан —
«Советский человек преобразует
природу»; Н. Пуме—«Биография
И. В. Мичурина»; А. Н. Студит-
ский — «Мичуринское учение
о развитии организма»; А. И. Во¬
робьев — «Основы мичуринской
генетики»; Сборник — «Об уче¬
нии Мичурина й Лысенко».

Китайская Народная Респуб¬
лика. За один только 1953 год
в Китае были изданы 3 сборника
произведений Ивана Владими¬
ровича Мичурина.

Насколько велик у китайско¬
го народа интерес к всемирно
известному русскому преобразо¬
вателю природы, можно судить
по многочисленным изданиям о

Мичурине.
Только эа один год вы¬

пущено 10 книг, и в частности—
трехтомный труд группы по
изучению мичуринского учения
при Министерстве сельского хо¬
зяйства, изданный под названием
«Мичуринское учение и размно¬
жение растений путем наслед¬
ственного отбора и улучшения
видов».

Научно-исследовательская аг¬
рономическая лаборатория Север¬
ного Китая выпустила книгу

под названием «Теория и прак¬
тические результаты мичурин¬
ского учения».

Среди изданной литературы —
книги: Ван Чжун-хуа — «Мичу¬
рин и Лысенко»; Фан Шао-цин —
«Как Мичурин создавал новые
виды растений»; Чу Ци — «Мичу¬
ринское направление в генетике»;
его же — «Основные принципы
и методы Мичурина»; Чэнь Фэн-
тун — «Мичурин и его труды»;
Чэнь Шао-син — «О методах ра¬
боты Мичурина».

Большое распространение по¬
лучили также книги советских
авторов, переведенных на ки¬
тайский язык: А. И. Воробьев —
«Основы мичуринской генетики»;
А. П. Иванов — «Мичуринское
учение — новый этап в раавитии
биологической науки»; С. И.
Исаев — «Мичуринские методы
продвижения южных растений
на север»; Т. Д. Лысенко
и др. — «Великий преобра¬
зователь природы И. В. Мичу¬
рин»; Н. А. Максимов — «Ми¬
чуринское учение и физиоло¬
гия растений»; С. Н. Муромцев —
«Вопросы современной микро¬
биологии в свете учения Мичури¬
на»; Н. И. Нуждин — «Мичу¬
ринское учение —основа совре¬
менной биологии»; В. Н. Сто¬
летов — «Начальные основы ми¬

чуринской биологии».
Некоторые сведения имеются

об изданиях произведений
И. В. Мичурина и литературы
о нем в других зарубежных
странах.

В США, в Нью-Йорке, на¬
пример, издан том избранных
произведений И. В. Мичурина^
который включает теоретические
и методические работы Мичури¬
на, помологическое описание

ряда выведенных им сортов и

серию статей, отражающих боль¬
шую общественную работу заме¬
чательного ученого.

Во Франции, в Париже, в
специальной серии «Всё знать»

-г*-
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издан том избранных произведе¬
ний И. В. Мичурина^ и сборник
«Мичурин, Лысенко и проблема
наследственности».

Во Франции выходит бюлле¬
тень «Мичуринизм», издаваемый
друзьями Мичурина. Секретарь
этой ассоциации — Клод Шарль
Манжу.

В Японии вопросы мичурин¬
ской биологии широко освеща¬
ются в печати. В журнале «Аг¬
робиология», № 2 за 1955 г.,
помещена об этом подробная
информация «Мичуринцы префек¬
туры Гумма и других». В Япо¬
нии выходит ежемесячный бюл¬
летень «Мичурин-Нохо» («Мичу¬
ринские методы земледелия»),
который издается инициативной
группой Мичуринского общества
префектуры Гумма. Эта группа
«ставит своей задачей наладить

широкий обмен результатами
исследований и обмен опытом
между членами Мичуринского
общества с целью дальнейшего
развития мичуринского движе¬
ния».

В объявлениях на страни¬
цах бюллетеня сообщается о но¬
вых книгах. Среди них: Току да
Онин — «Две теории наследствен¬
ности»; Файф — «Лысенко прав!»,
перевод с английского и коммен¬
тарий Закууэ Хидэдзи; Суги
Мицутапе — «Теория яровизации»
и др.

До нас дошли также две кни¬
ги К. Есиока: «Улучшение ра¬
стений — победа мичуринской
биологии в Японии» (Киото,
1953 г., 278 стр.) и «Мичурин¬
ская наука в Японии» (Токио,
1954 г., 310 стр.).

В № 5 журнала «Природа»
за этот год опубликована статья
профессора Хадзимэ Мацу ура,
которая дает представление о
том, какого широкого развития
достигло мичуринское движение
в Японии.

А. М. В о чев ер
Москва
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ЗАПИСКИ НАТУРАЛИСТА

Б. В. Гроздов

ТАЙНЫ ЗЕЛЕНОГО МИРА
Очерки из жизни природы)
Изд-во «Брянский рабочий»,

Брянск, 1955, 136 стр.

С каждым годом в наших

средних учебных ваведениях ши¬
рятся и крепнут кружки юных
натуралистов, растет среди совет¬

ской молодежи интерес к турист¬

ским походам, которые не только

являются средством здорового и

веселого отдыха, но и служат

целям познания и изучения

неисчислимых и разнообразных

природных богатств нашей Ро¬
дины. Поэтому всякую удачную
попытку дать этому молодежному

движению определенную направ¬

ленность, подкрепить ее на пер¬

вое время хотя бы самыми общи¬
ми сведениями о родной природе
и совершающихся в ней процес¬
сах надо только приветствовать.

* Перед нами книга очерков
из жизни природы — «Тайны
веленого мира», написанная про¬

фессором Брянского лесохозяй¬
ственного института Б. В. Гроз-
довым. Автор поступил совер¬
шенно правильно, избрав для
своей работы форму коротень¬
ких, часто занимательных рас¬

сказов об отдельных древесных

и кустарниковых породах, а так¬

же о различных видах травя¬

ной растительности. Живо по¬
вествуя о своих экскурсиях
в Брянские леса со студентами
лесохозяйственного института или
с местными школьниками, Б. В.
Гроздов не только дает читателю
ботаническую характеристику
того или иного растения, но и
сообщает ценные сведения о его
хозяйственном значении.

-- «Семена чилима,— читаем мы
в книге,— содержат белков 15%,
жиров 7,5%, крахмала 52% и
сахаров 3%. Таким образом, они

по питательности превосходят

кукурузу и картофель, что дока¬
зано и потреблением в натуре.
Ребята не раз возили орех в
Брянск на базар, где его охотно
покупали как лакомство.

И я задал себе несколько

вопросов. Если плоды питатель¬
ны и из них можно добывать

муку и крупу, ... то почему бы

не ввести орех в те озера, где

его нет и где на поверхности

красуются почти бесполезные

желтые кубышки и белые ли¬

лии?» (стр. 7). Вопрос, поставлен¬

ный автором, несомненно, за¬

служивает того, чтобы дать на

него практический ответ.

Большой интерес представ¬

ляет рассказ под названием

«Клад в земле», в котором идет

речь о бересклете. «Главные бо¬

гатства этого кустарника,— сооб¬

щает автор,— спрятаны в земле,

в корнях. Здесь содержится гут¬

таперча, нити которой можно

видеть простым глазом, разрывая

и осторожно растягивая кору

корней. Чем больше нитей, чем

они гуще, тем больше содержат

гуттаперчи» (стр. 25). Прихо¬
дится пожалеть, что об этом

ценнейшем кустарнике, в исполь¬

зовании которого заинтересованы

многие отрасли народного хозяй¬

ства СССР, в книге сказано край¬

не скупо.

«Бархат амурский, или проб¬

ковое дерево,— читаем мы да¬

лее,— одно из ценнейших дре¬

весных пород Дальнего Востока.

По внешности бархат напоми¬

нает ясень, но резко отличается

пробковой коркой на стволах.

Кроме того, у него листья очень

пахучие, а плоды — наподобие

черных ягод. Снимая кору, за¬

готавливают пробковые пласти¬

ны как изоляционный и укупо¬

рочный материал (рис. 14).

Пробка очень нужна нам. Она

снимается обычно с пробкового
дуба, дерева экзота, растущего
у нас по побережью Черного моря
и другим местам Закавказья.
А бархат прекрасно растет под
Москвой. В Рязани, в Жиздре
имеются плодоносящие деревья
бархата до 40 см в диаметре.
Поэтому разведение этого Дерева
у нас в средних широтах евро-
пеискои р&внины хозяйствен*

но важное дело» (стр. зо).
Это дерево, которое автор с

полным основанием относит к цен~

ней спим древесным породам, надо
было бы, по нашему мнению, опи¬
сать несколько подробнее. Не
поскупился же Б. В. Гроздов
на описание эвкалипта, в том
числе его хозяйственного значе¬

ния. «Древесина эвкалипта проч¬
на и устойчива против гниения.
Эвкалиптовые шпалы на желез¬

ной дороге служат втрое дольше
сосновых. Другие эвкалипты
дают ценное дубье. Из листьев
эвкалиптов получают важные
эфирные масла различных запа¬
хов, вплоть до запаха розы.
Отвар листьев обеззараживает
от вредных бактерий и приме¬
няется для лечения различных
заболеваний. Эвкалипт оздо-

равливает местность» (стр. 62).
Столь же исчерпывающую ха¬
рактеристику читателю хотелось
бы найти в книге и о бархате.
Кстати сказать, бархат действи¬
тельно прекрасно растет под
Москвой, но, к сожалению, пока

только в культуре. Эту суще¬
ственную деталь опускать не
следовало, иначе создается не¬

верное впечатление, будто бархат
составляет в Московской области

естественные насаждения.

Хорошо написана глава «Пио¬
неры леса», но и здесь необходимо

было упомянуть, что осина слу¬
жит основным сырьем в спичеч¬
ной промышленности, ее д ре веси-
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на находит применение для вы¬

пуска различной тары, лопат,
корыт, игрушек и т. д., а береза
широко используется в произ¬
водстве фанеры, при выработке
мебели, лыж, катушек, в обозо-
строепии, в сельскохозяйственном
машиностроении, в химическом

производстве. Древесина бере¬

зы дает древесный спирт, уксус,

уголь, служит отличным топ¬
ливом.

Нам кажется, что внесение

в книгу таких практических

сведений только усилило бы

интерес читателя к живой при¬
роде, тем более что, судя по
«Введению», именно эту задачу
автор перед собою и ставил.

В этом смысле очень хорошее
впечатление остается при чтении
главы «Лесная аптека». Эта

глава дает молодому читателю

очень интересные и важные ма¬

териалы о лекарственном зна¬

чении таких трав, как ландыш
майский, адонис, гвоздика, чаб¬

рец, душица и др.
В целом книга написана хо¬

рошим, местами сочным и образ¬
ным, языком, и поэтому особен¬

но неприятны такие литератур¬
ные погрешности, как «представ¬
ляло из себя» (стр. 17) или —

«Кто-то, видимо, умудрился хо¬

дить под ключ (?!). Подозрение
имелось на Мишу-полотера, но
доказательств не было, а сле¬
довательно, не могло быть и

санкций» (стр. 19).

К книге приложен список рус-
ких и латинских названий расте¬
ний.

Б. В. Гроздов заканчивает
свой рассказ послесловием,
в котором мы читаем: «и если

тот, кто, прочитав книгу, по¬

лучит хоть немного нового, уве¬
личит свои познания новыми

фактами, поставит новые во¬
просы, научится более вниматель¬
но подходить к окружающей среде
и более глубоко постигать смысл
явлений в природе — тогда по¬
ставленная нами цель будет до¬
стигнута. Также надеемся мы,
что читатель полюбит еще более
окружающую его природу —
поля и луга, леса и воды, как

самое дорогое, что обогащает на¬
шу жизнь». Со своей стороны,
мы с полной убежденностью мо¬
жем сказать автору, что он своей
цели достигнет, так как книга

«Тайны зеленого мира» будет
читаться с большим и неослабе¬

вающим интересом.

В. Ф. Д р о б о т
U осква

ДВЕ-КНИГИ О КИТАЕ

Китайская Народная Респуб¬
лика — страна строящегося со¬
циализма — связана с нашей

Социалистической Родиной узами

самой тесной, братской дружбы.

Поэтому не удивителен огром¬

ный интерес самых широких кру¬

гов советских людей к Новому

Китаю, этой обширной стране

с чрезвычайно разнообразными

природными и экономическими

условиями.

Недавно под редакцией проф.
В. Т. Зайчикова вышли в свет

две географические работы о
Китае1. То обстоятельство, что
эти книги посвящены отдельным

частям Китая, является, на наш

взгляд, весьма положительным

1 Восточный Китай (приморские
провинции), Институт географии Ана-
демии паук СССР, Географгиз, 1955,
312стр 9 М. Мцрзаев. Северо-Восточ¬
ный Китай. Институт географии
Академии наук СССР, Иэд-во АН СССР,
1955 , 252 стр.

моментом. Создание большой

географической монографии по
Китайской Народной Республике
в целом вряд ли возможно до

тех пор, пока у нас не будут
написаны всесторонние характе¬

ристики отдельных частей этой
большой страны. Попытки созда¬
ния географических описаний и
характеристики сразу всего Ки¬
тая, делавшиеся у нас прежде,
вряд ли можно считать удачными.
Авторы двух рецензируемых книг
поступили более правильно. Они
пошли по пути региональных
географических характеристик,
для составления которых в лите¬

ратурных источниках, прежде

всего русских и китайских,

имеется значительный фактиче¬
ский материал.

По характеру рецензируемые
книги очень сильно отличают¬

ся одна от другой. Книга

Э. М. Мурзаева «Северо-Восточный
Китай» может быть названа ра¬
ботой по физическому страно¬
ведению. Она посвящена комп¬
лексной характеристике при¬
родных условий Северо-Восточ¬
ного Китая, или Маньчжурии,
как у нас долгое время было
принято называть эту часть
Китая.

Содержание работы Э. М.
Мурзаева далеко выходит за
пределы простого физико-геогра¬
фического описания — это все¬
сторонняя характеристика при¬
роды китайского Северо-Восто¬
ка, основанная на критическом
анализе очень большого, почерп¬
нутого в литературе мате¬
риала.

Северо-Восточная часть Китай¬
ской Народной Республики
(Дунбэй) очень сильно отличается
от остальной территории страны.
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В силу несколько по особому
сложившейся истории экономиче¬
ского развития здесь возникли
очаги крупной тяжелой промыш¬
ленности и образовалась отно¬
сительно густая железнодорож¬
ная сеть. В настоящее время
Дунбэй — это наиболее крупный
промышленный район Нового
Китая, одна из его основных

промышленных баз. Своеобразны
здесь и природные условия, в
ряде случаев более похожие
на условия нашего Дальнего
Востока, чем на природу, ска¬
жем, Центрального или тем бо¬
лее Южного Китая. Дунбэй,
иногда не без оснований, назы¬
вают китайской Сибирью. Это —
край неисчислимых богатств,
еще далеко не полностью изучен¬
ных. В Дунбэе много угля и
железа, цветных и благородных
металлов, леса, полноводных и

мощных рек, обладающих гид¬
роэнергетическими ресурсами.
Почвенно-климатические условия,
при современной агротехнике,
обеспечивают высокую урожай-
вость многих земледельческих

культур, а прекрасные пастбища
позволяют содержать крупные

стада скота. Словом, природа дала

все необходимое для того, чтобы

в Дунбэе могло рг-звиваться
многоотраслевое высокопродук¬
тивное хозяйство, способное
обеспечить своей продукцией
потребности многих десятков
миллионов жителей

Дунбэй обладает площадью
в 1,6 млн км2, на которой живет
около 50 млн. человек — в евро¬
пейских масштабах он считался

бы одним из самых крупных
государств. Поэтому не удиви¬
тельно, что внутри ДунбЭя, как
и в каждой большой стране,
црирода и жизнь населения имеют
много территориальных разли¬
чий. Большим достоинством кни¬
ги Э. М. Мурзаева мы считаем
то обстоятельство, что, описы¬
вая природу Дунбэя, автор нигде

не забывает о ее разнообразии,
подчеркивает наиболее существен¬
ные природные различия терри¬
тории. Примерно половина книги
посвящена характеристике при¬
роды отдельных, выделенных

Э. М. Мурзаевым, физико-гео¬
графических районов.

Выявление и характеристика
территориальных комплексов

природной среды имеет не только
познавательное значение — оно

может быть положено р основу
более крупномасштабного деле¬
ния, с учетом порайонных и
зональных различий природных
условий. Учет этих различий
в деле хозяйственного строитель¬
ства так же важен в Китае, как
и в нашей стране. Поэтому про¬
веденное Э. М. Мурзаевым вполне
научно обоснованное деление
Северо-Восточного Китая на фи-
зико-географические районы и
составление характеристики при¬

родных условий каждого из де¬

сяти выделенных им районов мо¬

жет рассматриваться как реше¬

ние очень важной научно-прак¬

тической задачи.

В разделах книги, посвящен¬

ных общей характеристике Дун¬

бэя, приводятся сведения о на¬
селении и хозяйстве, специальный
небольшой раздел посвящается
русским исследованиям и лите¬
ратуре о Дунбэе. Таким обра¬
зом, Э. М. Мурзаев сделал опре¬
деленный шаг в сторону обще¬
географической характеристики
Дунбэя. Правда, сведения о на¬
селении и хозяйстве даны в на¬
чале книги скорее в виде справ¬

ки и органически не увяза¬

ны с основным содержанием ра¬

боты. Зато в описаниях природ¬
ных условий физико-географи¬
ческих районов связь с эконо¬
микой более «органична», в ряде
случаев в них дается очень пра¬
вильная хозяйственная оценка
природных условий. В этом от¬
ношении Э. М. Мурзаеву могут
позавидовать многие наши эко¬

ном-географы. Районные разделы
книги, несомненно, представля¬
ют собой наиболее ценную часть
всей работы.

Вторая из рецензируемых
нами книг посвящена географии
Восточного Китая. При этом
под Восточным Китаем подразу¬
мевается лишь приморская часть
Китая, т. е. в книге приводят¬
ся материалы по территории,
составлявшей до июня 1954 г.
общий крупный административ¬
ный район, включавший провин¬
ции Шаньдун, Цзянсу, Аньхой,
Чжэцзян, Фуцзянь, а также
остров Тайвань. В природном
и экономическом отношении пе¬

речисленные провинции весьма

различны и мало связаны между

собой в хозяйственном отноше¬

нии. Например, Шаньдун в эко¬
номическом отношении больше

тяготеет к провинциям Северного
Китая, а Цзянсу больше свя¬
зана с провинциями, располо¬
женными вдоль реки Янцзы, для
которых Шанхай служит основ¬
ным ввозящим и вывозящим

портом, чем с провинцией Фуц¬
зянь, тяготеющей к центрам
Южного Китая.

С точки зрения физической
географии «Восточный Китай», в
сущности, представляет собой ча¬
сти разных природных областей.

Единственно, что в какой-то
мере объединяет различные про¬
винции внутри описываемого рай¬
она, это его приморское поло¬
жение. Не случайно авторы кни¬
ги (В. Т. Зайчиков, М. Н. Гор¬
бунова, Н. М. Казалова) в
ряде случаев применяют тер¬
мин «Восточное Приморье». Но
и этот признак не выдержан;
сюда не могли быть включены

провинции Хэбэй на севере и
Гуандун на юге. Зато описыва¬
емая в книге провинция Аньхой
удалена от морского побережья
в среднем на 450—500 км.

В первой части книги «Восточ¬
ный Китай» описывается природа,
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во второй — хозяйство, в треть¬
ей — провинции и важнейшие
города. Таким образом, работа
отличается значительной геогра¬
фической широтой и всесторон¬
ностью. Но, к сожалению, от¬
сутствует такой важный раздел,
как население. Это приводит
к «разрыву» между характери¬
стикой природы и хозяйства.
Такое впечатление усиливается
еще и тем, что все разделы о при¬
роде посвящены только отдель¬
ным ее компонентам, по которым
и произведено в отдельных слу¬
чаях районирование (например,
выделены геоморфологические
районы, что является несомнен¬
ной заслугой авторов). Общая
характеристика природных усло¬
вий, как и их порайонный разли¬
чия, т. е. физико-географические
районы, в книге не показаны.
Природа как определенное целое,
как условие хозяйственной дея¬
тельности населения в книге от¬

сутствует. Поэтому оказалось
невозможным сделать хозяйствен¬

ную оценку природных условий.
Ценность раздела о природе

заключается в добросовестно со¬
ставленной сводке имеющихся

в настоящее время представлений
об отдельных природных ком¬
понентах нескольких провинций
Восточного Китая. Со второй
частью книги описание природы
мало связано.

В отраслевом разрезе напи¬
сана и вторая часть книги,
посвященная характеристике хо¬
зяйства. В ней не показаны основ¬

ные внутритерриториальные хо¬
зяйственные различия, не вы¬
делены промышленные районы
и центры, нет районов сельско¬
хозяйственной специализации и
т. д. Авторы ограничились крат¬
кой общей характеристикой хо¬
зяйства, а дальше почти все
содержание свели к описанию
отдельных отраслей промышлен¬
ности, сельского хозяйства,
транспорта.

В разделах, посвященных
отраслям народного хозяйства,
имеется, несомненно, ценный
фактический материал. Интерес¬
ны картосхемы, показывающие
размещение добычи основных
полезных ископаемых, отраслей
промышленности, ареалы рас¬
пространения важнейших сель¬
скохозяйственных культур, струк¬
туру поголовья стада. В книге
правильно и достаточно полно
показано развитие главных отра¬
слей народного хозяйства описы¬
ваемых провинций и их совре¬
менное состояние. Но при ха¬
рактеристике отраслей упор сде¬
лан скорее на экономику, чем
на географию. Связи с природ¬
ной средой показаны явно недо¬
статочно. Таким образом, не
получилось цельной географиче¬
ской характеристики описываемо¬
го района, что, судя по преди¬
словию, ставили в качестве своей
главной задачи авторы.

Третья часть книги «Восточ¬
ный Китай» несколько исправ¬
ляет ее основные недостатки.

В начале приводятся краткие
сведения о населении и даже

дается схема городов с их люд¬

ностью. Но, конечно, эти четыре
странички не в состоянии вос¬
полнить отсутствие специально¬
го раздела о географии населе¬
ния и не могут служить «связу¬
ющим звеном» между описа¬
нием природы и описанием хо¬
зяйства.

Описания отдельных провин¬
ций составлены куда более гео-
графично, чем первые два раздела
книги. Очень удачны, например,
небольшие экономические картон-
схемы, дающие представление
об основных различиях в хозяй¬
стве внутри провинций. Сведения
о природе, населении и хозяй¬
стве увязаны между собой, да¬
ются их территориальные раз¬
личия. Только когда читаешь
третий раздел книги, то начи¬
наешь получать наконец пред¬

ставление о географии «Вос¬
точного Приморья» Китая. Третья
часть и написана более живо,
читается значительно легче. Та¬

ким образом, книга представ¬
ляет собой скорее сборник, чем
цельную географическую харак¬
теристику отдельной части Ки¬
тая. Книга весьма выиграла бы,,
если бы третья ее часть была
основной по объему.

В заключение следует ска¬
зать, что Институт географии
Академии наук СССР и оба изда¬
тельства сделали полезное дело,

выпустив эти книги. Обе работы
в значительной степени отра¬
жают уровень знания советски¬

ми учеными географии Китая.
Приморские провинции Восточ¬
ного Китая значительно меньше

известны и хуже освещены в рус¬
ской литературе, что усложнило
труд авторов «Восточного Ки¬
тая». Э. М. Мурзаев создал це¬
лостную географическую харак¬
теристику, в которой достаточно
отчетливо показаны порайонные
различия в природных условиях.
Авторы книги «Восточный Ки¬
тай» собрали большой материал
по отдельным компонентам при¬
родной среды и отраслям хозяй¬
ства и дали, несмотря на крат¬

кость изложения, географические
характеристики нескольких от¬
дельных провинций. Если книга
Э. М. Мурааева подводит опре¬
деленный итог изучению при¬
роды Северо-Восточного Китая,
то книга «Восточный Китай»

кладет начало созданию геогра¬
фических работ в страноведче¬
ском плане по провинциям Вос¬
точного Китая. Обе рецензируе¬
мые книги дают новые возмож¬

ности к дальнейшему продвиже¬
нию вперед в деле создания
Большой Географии Китайской
Народной Республики.

В. А. А н у ч и н

Кандидат географических наук
Москва
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ПОЛЕЗНАЯ БРОШЮРА О ЧАЙНОМ ГРИБЕ

Проф. Г. Ф. Барбанчик

ЧАЙНЫЙ ГРИВ И ЕГО
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Омское областное книжное из¬
дательство, 1954, 54 стр.

О чайном грибе у нас не
«только пишут, сколько говорят,
и говорят разное: и что он очень

полезен, и что он вреден. Не¬

смотря на такие противоречивые

высказывания и на то, что нас¬

той чайного гриба пьют у нас в
стране миллионы людей,— вес¬
кого слова компетентных органов
и лиц еще не было сказано. В пе¬
чати появлялись лишь отдель¬

ные работы. Поэтому вполне
своевременным следует счи¬

тать издание брошюры проф.
Г. Ф. Барбанчика о чайном грибе,
яесмотря на её недостатки, кото¬
рые отмечаются некоторыми ре¬
цензентами.

Во введении автор излагает
историю работ коллектива врачей
терапевтической клиники Омской
больницы водников над терапев¬
тическими свойствами чайного
гриба Цель брошюры — ввести
в курс клинических наблю¬
дений не только врачей, но
и широкий круг читателей.
Согласно приводимым данным,

чайный гриб представляет со¬
бою симбиоз дрожжей, уксусной
палочки и глюконовой бактерии,
сама же масса (зооглея) состоит
из хитиноподобных веществ.
Действие настоя гриба бактерио-
статическое, но он обладает так¬
же и бактерицидными свойствами.
При длительном хранении актив¬
ность снижается. Здесь же сооб¬
щается о препаратах чайного
гриба: бактериоцидине и меду-
зине, описанных в литературе.

Самая убедительная глава —

третья, о терапевтическом дей¬

ствии чайного гриба. В ней при¬

ведено 17 историй болезни, сви¬

детельствующих о положитель¬
ном действии настоя чайного

гриба при ангинах, острых ка-

таррах верхних дыхательных пу¬

тей и поносе желудочно-секретор¬

ного происхождения, при бакте¬

риальной дизентерии, артерио¬

склерозе и склеротических фа¬

зах гипертонической болезни.
Настой в клинике готовится

следующим образом: в стеклян¬

ную банку в 1,5—2 л наливают

чай средней крепости, добав¬

ляют сахар (5%). В этот сладкий

остуженный чай вносят кусок

(слой) чайного гриба, после чего

стеклянная банка покрывается

марлей в два слоя и оставляется

при комнатной температуре (20°).
При этой температуре через 7—8
дней после посева появляются
оптимальные антибиотические

свойства настоя (культуральной
жидкости). Настой внутрь давался

обычно в дозе 100 мл (— стакана)
А

два-три раза в день, за час до еды;
после приема настоя больные долж¬

ны лежать на правом боку в тече¬

ние часа, а иногда и двух часов.

Наружно — при ангинах — на¬

значалось полоскание горла до

10 раз в день, причем во врем

полоскания желательно удержи¬

вать настой в полости рта воз¬

можно дольше. В конце брошюры

автор, ссылаясь на многочислен¬

ные вопросы, направляемые ему в

письмах (таких вопросов немало

направляется и в редакцию жур¬

нала «Природа») относительно

канцерогенности чайного гриба,
сообщает, что таких данных

в литературе о чайном грибе

нет и что такая информация

основана на недоразумении. Автор

считает, что чайный гриб за¬

служивает большого внимания и

что клиническую проверку его

действия следует провести в

более широком масштабе.

Е. Ю. Шаес
Москва
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В редакцию поступают пись¬
ма читателей, интересующихся
биологией водяного ореха и воз¬
можностью его народнохозяй¬
ственного использования. Посту¬
пают также заметки, посвящен¬

ные отдельным особенностям вто-

го растения. Не имея возможности
ответить на все письма в отдель¬

ности и опубликовать все раз¬
розненные заметки, редакция по¬
мещает статью сотрудника
Главного ботанического сада

Академии наук СССР А. А. Не¬
красова, подробно освещающую
втот вопрос.

В настоящее время насчиты¬
вается несколько десятков видов

водяного ореха; в СССР встре¬
чается 25 видов. Каждый год
обнаруживаются все новые ме¬
стонахождения ископаемого во¬

дяного ореха. Северная граница
палеоботанических находок ме¬
стами заходит за 60° с. ш.

Водяной орех — один из
древнейших представителей выс¬
ших цветковых растений. Наи¬
более древние виды известны из
верхнего мела Западной Канады,
древнетретичных отложений
Аляски, Сахалина, Японии, Си¬
бири и Средней Азии. К концу
плиоцена род Тгара, к которому
относится водяной орех, в Се¬
верной Америке вымер. В Евро-

ВОДЯНОЙ ОРЕХ

не старейшие остатки появляются
в среднем эоцене. Пройдя через
все геологические испытания

третичного периода, пережив су¬

ровые времена плейстоцена, это
реликтовое теплолюбивое расте¬
ние вновь распространялось и
приспособлялось к изменившим¬
ся физико-географическим усло¬
виям.

Несмотря на широкий ареал,
водяной орех всюду встречается
в рассеянном виде, но в тех
водоемах, где он есть, обычно
обитает в массе. Видимо, это —
одно из главных приспособитель¬
ных свойств этого однолетнего
растения.

Водяной орех — растение стоя¬
чих или слабопроточных вод,
хорошо освещаемых и прогревае¬
мых солнечными лучами, бо¬
гатых питательными веществами

(главным образом азотом и фос¬
фором), но бедных кальцием.
В летнее время на дне из-за не¬
достатка кислорода, сильного

прогревания и больших количеств

органических остатков в илу

развиваются процессы гниения,

что приводит к выделению боль¬

ших количеств сероводорода.
Все известные нам местообитания

водяного ореха приурочиваются

к пойменным условиям, т. е.
каждую весну освежаются веш¬

ним половодьем..^До того как

растение выбросит на поверх¬

ность воды розетку и разовьет

мощную листо-корневую систему

и само начнет снабжать кислоро¬

дом толщу стоячих и слабопро¬

точных вод, оно требует для бы¬

строго развития обильного со¬

держания кислорода. После того

как розетки достигнут поверх¬
ности, надобность в смене воды
исчезает.

Оптимальной для развития
водяного ореха следует считать
глубину в 50—100 см. Он может
расти и на больших глубинах,
но глубокие водоемы медленнее
прогреваются и растению при¬
ходится затрачивать много вре¬
мени для того, чтобы пробиться
на поверхность воды.

Водяной орех —растение одно¬
летнее, с длинными побегами, за¬
канчивающимися розетками ром¬
бических, по краям зубчатых,
плавающих на поверхности воды
листьев. Листья удерживаются
на воде, как на поплавках, взду¬
тиями на черешках, состоящих
из губчатой, воздухоносной тка¬
ни. В пазухах плавающих ли¬
стьев развиваются одиночные
беловатые цветки.

Плод —. «орех» (костянка) с
круглым верхушечным отвер¬
стием. В образовании его уча¬
ствует цветоложе и затвердев¬
шая чашечка.
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Прорастание погрузившихся

на дно орехов происходит при

температуре воды около 12—13°.

В зимнее время большинство мел¬

ких водоемов промерзает до дна

и глубже, что благоприятно отра¬
жается яа всей дальнейшей жизни

ореха. Растения, выросшие из

плодов, хранившихся в воде при
комнатной температуре, часто
гибли и всегда отставали в своем

развитии от растений, выросших

из орехов, хранившихся в про¬
мороженном состоянии в не¬

глубоком водоемчике.
При прорастании водяного

ореха большая семядоля остается
внутри плода, а ее далеко вы¬

ступающий черешок выдвигает
из плода подсемядольное колено

и другую семядолю. Главный

корень развит слабо и на пер¬
вых порах выполняет функции
органа дыхания и растет вверх;
он вскоре отмирает и заменяется

придаточными корнями, расту¬
щими нормально вниз и погру¬
жающимися в ил. Расположен-

t

вые выше многочисленные пери¬
сто-рассеченные придаточные

корни, принимаемые некоторыми
авторами за листья из-за на¬

личия в них хлорофилла, служат
не только для поглощения пита¬

тельных веществ, а прежде всего
для дыхания и фотосинтеза.

Если уровень воды после
образования розеток значительно
повышается, то происходит интен¬

сивный рост верхушечной части

стебля, междоузлия растяги¬
ваются, плавающие листья через
некоторое время отмирают, а на
отросшем стебле образуется но¬
вая розетка. Это может проис¬
ходить и до, и после цветения, и

даже во время созревания
плодов.

По мнению некоторых зару¬
бежных авторов (Hegi), в Южной
Европе должны встречаться
формы с многолетними стериль¬
ными подводными побегами.

,Проф. | А. Ф. Флеров сам

попробовал лет 20 тому назад
посадить орехи Trapa natans L.
в небольшом пруду Александ¬

ровского уезда, Владимирской
губернии; они там прекрасно раз¬
рослись, причем он убедился, что
Trapa natans L. может быть и
многолетним растением. Со вре¬
мени опубликования этих строк,
т. е. с 1926 г., в литературе нет
подтверждений многолетности
водяного ореха.

Точные сведения о способе

опыления цветков водяного ореха
отсутствуют. В условиях аква¬
риума приходилось наблюдать,
что цветки не только не раскры¬
вались, но даже почти не под¬

нимались над уровнем воды, а
плоды все-таки завязывались и

были жизнеспособны. Отсутствие
в природных условиях гибриди¬
зации и нахождение под водой

в закрытых цветах открытых
пыльников и опыленных рылец,
как будто бы подтверждает авто¬
гамию, но возможно, что суще¬
ствует и апогамия. Может быть
даже, как исключение, имеет

место и перекрестное опыление.
Распускание цветков приуро¬

чивается к утренним часам, уже
через несколько часов высунув¬
шиеся из воды цветки вновь скры¬

ваются под воду вследствие за¬

гибания цветоножек. По мере
созревания плодов цветоножки и

чашечки сильно разрастаются.

В условиях Приморского края
в конце сентября — начале
октября не удавалось находить

на розетке более 3—4 вполне раз¬
вившихся крупных орехов; не-
развившихся было в 2—3 раза
больше. Созревшие орехи падают
на дно водоема.

В прошлом распространению
ореха могли способствовать ма¬
монт, шерстистый носорог, поз¬
же — выдры, бобры, кабаны, из
водоплавающих птиц—гуси, в же¬
лудках которых часто можно об на
ружить остатки плодов и кожуры.

Так как местообитания водя¬
ного ореха приурочиваются
к поймам, то весьма возможно,
что в суровые морозные годы, при
промерзании водоема до дна,
орехи могут быть захвачены
льдом и во время половодья пере¬
несены в ниже расположенные

водоемы. По мнению большин¬

ства авторов, главным фактором
расселения водяного ореха слу¬
жит человек, по крайней мере
со времен свайных построек,
а в настоящее время он едва ли
не единственный.
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Имеющиеся в литературе дан¬

ные об урожайности водяного

ореха очень противоречивы, но

большинство из них сходится на

том, что при чистых зарослях

с 1 га можно собрать не менее
2 т орехов (в пересчете на
воздушно-сухой вес).

Хозяйственное значение этого
растения приобретает особый
интерес в условиях водно-про¬
мысловых охотничьих хозяйств.

На юге это излюбленная пища

нутрий, ондатр, кабааа, гуся,
уток. Размолотый в муку водя¬
ной орех служит прекрасным
кормом для свиней. На юго-во¬
стоке Европы до Венгрии зеле¬
ная масса скармливалась лоша¬
дям.

Как декоративное это расте¬
ние фигурирует в руководствах
по озеленению водоемов во всех

странах мира. В условиях озер¬
но-прудового хозяйства водяной
орех имеет и положительное и

отрицательное значение: в за¬

рослях его хорошо нагуливается

и нерестится рыба, но зато ловля

рыбы, особенно сетями, практиче¬
ски невозможна.

Говоря о разведении водяного
ореха, следует указать, что соб¬
ранные зрелые семена должны
сохраняться во влажном состоя¬
нии. Они выдерживают пере¬
возку на протяжении месяца
с лишним, будучи упакованы
в фанерный ящик, выложенный
по стенкам увлажненным мхом.
Ящик должен быть плотный,
без отверстий. Увлажнять мох
следует обильно, но не чрез¬
мерно.

Садоводы-любители, юные на¬
туралисты могут с успехом вы¬
ращивать водяной орех в ка¬
душках, обрезанных бочках, плот¬
но сколоченных ящиках, вко¬

панных в грунт. Для нормаль¬
ного развития растения вполне
достаточен слой воды в 20—25 ем.

Вокруг бортов может быть
посажена какая-нибудь вла¬
голюбивая декоративная зелень,
не затеняющая водной поверх¬
ности. В глинистом грунте мо¬
жно сделать обширный водоем,
так как слой хорошо утрамбо¬
ванной глины, толщиною до
40 см, в состоянии выдержать
слой воды до 120 см. Необходимо
помнить, что водяной орех не
выносит затенения и требует
очень жирной почвы (шесть ча¬
стей лугово-дерновой почвы тща¬
тельно перемешивается с одной
частью хорошо перепревшего ко¬
ровьего навоза).

Главный ботанический сад
Академии наук СССР ведет
большую работу по водяному
ореху и просит всех интересую¬
щихся этим растением присы¬
лать сведения о его местона¬

хождениях и местообитаниях,
о способах его разведения и
хозяйственного использования.
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