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ДЛЯ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА
II рофессор Ф. Н. Петров

Когда мы, делегаты исторического XXII
съезда Коммунистической партии Совет¬
ского Союза, в величественном Кремлев¬
ском дворце съездов слушали и обсуждали
доклады Н. С. Хрущева, Ф. Р. Козлова,
принимали решения, голосовали за новую
Программу партии, приветствовали друзей
из зарубежных братских партий, перед каж¬
дым из нас мысленно протекали прожитые
годы, вставали этапы и рубежи пройденного
пути. Невольно и в моей памяти воскресли
картины и далекого прошлого, и близкого
настоящего. Радостью и гордостью преис¬
полнились наши сердца. Хотелось от всей
души сказать: в изумительное время мы жи¬
вем, чудесны перспективы Ленинское дело,
за которое боролись шесть десятилетий по¬
коления революционеров, торжествует.

Дело Ленина — самое справедливое из
всех, которые когда-либо совершались на
земле. Это оно пробудило веру трудящихся
в свои силы, зажгло огонь энтузиазма в мил¬
лионах людей мира, вырвало народы нашей
страны, Китая и других стран Европы и
Азии из цепей рабства, нищеты, угнетения,
повело их к свободной и счастливой жизни.

Всю свою кипучую и неиссякаемую энер¬
гию, несгибаемую волю, весь пламень души,
все благородные помыслы свои отдал Ленин
избавлению всех людей от социального не¬
равенства, от всех форм угнетения и эксплуа¬
тации, от ужасов войны, утверждению на зем¬
ле Мира, Труда, Свободы, Равенства, Брат¬
ства и Счастья всех народов. И ныне, осу¬
ществляя великое дело Ленина, мы выпол¬
няем заветы Маркса и Энгельса, воздвига¬
ем коммунизм, высоко несем священное знамя

партии, на котором начертаны самые доро¬
гие, самые сокровенные для коммуниста сло¬
ва: «Все во имя человека, все для блага че¬
ловека».

ЖИЗНЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ НАРОДА

Большой и славный путь прошла наша
партия. Она возглавила борьбу рабочего клас¬
са за свержение господства эксплуататоров и

установление диктатуры пролетариата, по¬
вела трудящиеся массы на построение соци¬
ализма, а теперь идет в авангарде всего наро¬
да в борьбе за создание коммунизма. На всех
этапах, сложных поворотах партия видела
и видит свою главную цель в защите и от¬
стаивании жизненных интересов народа, тру¬
дового человека. Партия существует для наро¬
да, в служении ему она видит смысл всей своей
деятельности. Непреоборимая сила партии—в
единстве ее с народом. «Всегда — и когда
ярко светит солнце и когда пасмурно, — го¬
ворил на съезде Н. С. Хрущев, — в дни по¬
бед и в дни серьезных испытаний — партия
вместе с народом, народ вместе с партией».

Уже в первые годы формирования нашей
партии, в горячих спорах вокруг программы
и устава партии, в бурных столкновениях с
народниками, меньшевиками, бундовцами,
экономистами, во всем величии вставал перед
нами образ Ленина — скромного, обаятель¬
ного, чуткого, ученого-мыслителя, страст¬
ного борца за народную правду, за чистоту
марксистской теории. Каждое ленинское слово,
доходившее до нас, волновало, глубоко вре¬
залось в память, вооружало, вселяло уве¬
ренность в правоту нашего дела.

Мы знали, какую титаническую работу
ведет Ленин, вырабатывая первую програм¬
му партии, зачитывались его книгами, стать¬
ями, видели его тревогу за судьбы челове¬
чества. Написанный 60 лет тому назад (ян¬
варь—февраль 1902 г.)ленинскийпроектпро-
граммы Российской социал-демократической
рабочей партии, намечавший ближайшую по¬
литическую задачу—низвержение самодержа¬
вия, пронизан глубокой заботой о человеке.
Ленинские идеи легли в основу принятой вто¬
рым съездом (1903) первой программы
партии.

Партия, Ленин понимали, что для унич¬
тожения всякого социального и политиче¬
ского неравенства, обеспечения полного бла¬
госостояния и свободного всестороннего раз¬
вития всех членов общества необходимо со¬
вершить революцию, которая завоюет поли-
•тическую власть и установит диктатуру проле¬



тариата. Ленинское предвидение, вытекавшее
из научного анализа общественного развития,
сбылось. Великая Октябрьская социалистиче¬
ская революция открыла новую эру—эру по¬
строения первой фазы коммунистического об¬
щества, социализма, в котором труд чело¬
века, его материальная и культурная обес¬
печенность поднимаются на недосягаемую для

капитализма ступень. Первая программа пар¬
тии была выполнена. Но еще до Октября, в
апреле, только приехав в Петроград, Ленин
выступаете требованием перемены программы
партии и ее названия, исправления програм¬
мы-минимума.

Вторая программа партии, выработанная
при непосредственном участии В. И. Ленина,
была принята VIII съездом РКП (б) в марте
1919 г. Она вошла в историю как программа
построения социализма. Эта программа, про¬
никнутая идеями блага и счастья человека,
торжества социальной справедливости, слу¬
жила действенным оружием в борьбе широких
масс трудящихся за новую жизнь. «Теперь
можно сказать — никакого преувеличения в
этом, конечно, не будет,— говорил Ленин в
в заключительном слове по докладу о партий¬
ной программе, —что нигде, нив какой дру¬
гой стране не интересовалось так трудящееся
население вопросом о превращении капита¬
лизма в социализм, как теперь у нас»1.

Трудной и неизведанной была дорога, на
которую ступили советские люди. Идеологи
капитализма каркали о гибели нового строя,
писали об утопиях, несбыточных проектах
кремлевских мечтателей, враги двинулись по¬
ходом против нас, стремились задушить моло¬
дую республику в ее колыбели. Но мы не толь¬

ко выстояли, разгромили полчища внутрен¬

ней контрреволюции и иностранной интер¬
венции, отбросили маловеров и капитулян¬
тов, но и осуществили ленинский план корен¬
ного преобразования страны, план постро¬
ения социализма.

Социализм в СССР стал реальной действи¬
тельностью, живым творчеством трудящих¬
ся масс. Подлинная демократия, действитель¬
ная свобода личности, равноправие народов
и наций, мир и верность принципам про¬
летарского интернационализма — этот обще¬
ственный строй полностью и окончательно по¬
бедил в нашей стране. И в этом — главный
итог деятельности партии и народа, в кото¬
ром нашли свое яркое выражение коренные,

1 В. И. Ленин. Соч., т. 29, стр. 166.

жизненные интересы трудящихся масс,

проложивших под руководством партии
Ленина столбовую' дорогу к социализму,
по которой уже идут многие народы и рано
или поздно пойдут все народы мира.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Во имя человека и для блага его воздви¬
гаем мы в нашей стране коммунизм — свет¬
лое будущее всего человечества. Чтобы знать,
что такое коммунизм, надо читать, изучать но¬
вую Программу нашей партии. В этом выдаю¬
щемся и всеобъемлющем произведении рево¬
люционной марксистско-ленинской мысли из¬
ложен конкретный, научно обоснованный
план строительства коммунизма, указаны пу¬
ти сооружения грандиозного здания нового
общества, молодости мира, как образно
назвал его Маяковский. Программа—доку¬
мент огромной научной ценности; рожденный
наукой, он базируется на незыблемых есте¬
ственно-исторических законах общественно¬
го развития, неотвратимых и непреложных.

В глубь веков уходят мечты миллионов
обездоленных и угнетенных о справедливом
обществе, равенстве и братстве на земле.
И в легендах о «золотом веке», и в «Ост¬
рове Утопии» Томаса Мора, и в «Городе Солн¬
ца» Томмазо Кампанелла и в более поздних
утопических произведениях Сен-Симона,
Фурье и Оуэна нашли отражение извечные
стремления к наилучшему устройству госу¬
дарства, в котором нет деления на богатых
и бедных. И хотя эти умы гениально предвос¬
хитили многое, однако их учения были ли¬
шены реальности. Только Маркс и Энгельс,
исследовавшие всю анатомию капиталисти¬

ческого производства и всех его надстроек,

вскрывшие раздирающие это общество проти¬
воречия, научно доказали неизбежность ги¬
бели капитализма, победы коммунизма.
Звезда, зажженная великими мыслителями
рабочего класса на Западе, судьбами истории
переместилась на Восток, в нашу страну.
Светлый гений Ленина высоко поднял ее,
озарив человечеству путь к коммунизму.
Теперь мы пожинаем плоды героической борь¬
бы и труда народов: коммунизм из призрака,
каким он казался в середине прошлого века,
из мечты, какой был когда-то, стал ныне
величайшей силой современности, обществом,
созидаемым на огромных пространствах зем¬
ного шара.

Всемирно-историческое значение Про¬
граммы — в развернутом плане экономичо-



ских и социальных преобразований, веду¬
щих к неимоверно быстрому подъему благо¬
состояния всего народа, каждого человека.
Вдумаемся в цифры и наметки, которые опре¬
деляют создание материально-технической ба¬
зы коммунизма, развитие производительных
сил страны. В шесть раз возрастет объем
промышленной продукции, в три с половиной
раза общий объем продукции сельского хозяй¬
ства.

Будет в основном завершена электри¬
фикация всей страны, годовое производство
электроэнергии достигнет огромной вели¬
чины: 2700— 3000 млрд. квт-ч. Быстрый рост
металла и топлива — фундамента современ¬
ной промышленности — должен привести че¬
рез 20 лет к выплавке примерно 250 млн. т
стали и такой добычи угля, газа и нефти, ко¬
торая обеспечит полностью все потребности
народного хозяйства. Всемерное развитие по¬
лучит химическая промышленность; дости¬
жения современной химии должны быть це¬

ликом использованы, что в огромной степени
расширит возможности роста народного бо¬

гатства, выпуска новых, более совершенных
и дешевых средств производства и предме¬
тов потребления. Повышение темпов машино¬
строения, комплексная механизация, а за¬
тем и комплексная автоматизация производ¬
ства со все большим переходом к цехам и пред¬
приятиям - автоматам, совершенствование
строительной индустрии и производства стро¬
ительных материалов, ускоренное развитие
производства предметов народного потребле¬
ния, всех видов транспорта и связи, новейшей
реактивной техники — эти и другие грандиоз¬
ные по своим масштабам задачи будут решены
в ближайшие 10—20 лет. За этот отрезок вре¬
мени мы вначале превзойдем уровень про¬
мышленного производства США, а затем
оставим его далеко позади.

Возьмем проблему рационального раз¬
мещения промышленности, наиболее эффек¬
тивного использования природных ресурсов
и экономии общественного труда. Капита¬
лизм никогда не был в состоянии одолеть
ее. Социализм осуществил и в этой области
далеко идущие планы. Наша партия развер¬
нула обширную программу освоения и пре¬
образования огромных территорий страны,
обладающих неисчислимыми природными бо¬
гатствами, сырьевыми и энергетическими ис¬
точниками. Главная ее идея — достижение

изобилия в стране. Создание новых энерге¬
тических баз и энергоемких производств на

Ангаре и Енисее; новых металлургических

баз в районе Курской магнитной аномалии
и в Казахстане; подъем энергетики, нефтя¬
ной, газовой, химической и рудной промыш¬
ленности в Поволжье, на Урале, Северном
Кавказе и в Средней Азии; сооружение еди¬
ной глубоководной системы, которая соеди¬
нит основные внутренние водные пути Евро¬
пейской части СССР; изменение течения неко¬
торых северных рек и регулирование их вод
с целью использования мощных гидроресур¬
сов для орошения и обводнения засушливых
районов; полезащитное лесоразведение — та¬
ков далеко не полный перечень предстоящих
работ. Выполнение их приведет к комплексно¬
му развитию районов и специализации их хо¬
зяйств, устранит чрезмерную скученность на¬
селения в крупных городах, поможет преодо¬

леть существенные различия между горо¬
дом и деревней, будет способствовать даль¬
нейшему выравниванию уровней экономи¬
ческого развития районов страны.

Осуществляя глубоко революционные
преобразования в экономике, создавая ка¬
чественно новые производительные силы ком¬

мунистического общества, партия выдвигает
как важнейшую всенародную задачу — ма¬
ксимальное ускорение научно-технического
прогресса, усиление роли науки, постоянное
совершенствование технологии. Наша наука,
которая все больше становится непосредст¬
венной производительной силой, а производ¬
ство — технологическим применением науки,

должна занять самые передовые в мире по¬
зиции по всем основным направлениям. Без

новейшей техники, без новых научных от¬

крытий, учит Ленин, коммунизм построить
нельзя.

Мы являемся свидетелями величайшей
научной революции, невиданного подъема ес¬
тествознания, небывалого развития физики,
химии, математики, огромного скачка на
стыке наук. На наших глазах возникают
целые области научных знаний: кибернети¬
ка, электроника, космонавтика, которые как
бы впитывают в себя все успехи современного
естествознания.Мы активно вступили в эпоху
ядерной физики, освоения космоса, разгад¬
ки глубочайших тайн природы.

Программа партии открыла перед наукой
новые величественные горизонты, широчай¬
шее поле деятельности для всех ученых, пло¬
дотворного содружества их с передовым опы¬
том. Развитие теоретических исследований
и соединение науки с производством обес¬
печит решение насущных проблем народ¬
ного хозяйства, прежде всего в определяю¬
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щих областях технического прогресса, по¬
вышение благосостояния народа.

Изыскание путей наилучшего использо¬
вания природных и открытие новых источ¬
ников энергии и способов прямого преобра¬
зования тепловой, ядерной, солнечной и хи¬
мической энергии в электрическую, решение
проблемы управления термоядерными реак¬
циями, разработка теории и принципов со¬
здания новых машин, автоматических и теле¬
механических систем, интенсивное развитие
радиоэлектроники, совершенствование вычис¬
лительных, управляющих и информационных
машин,исследование химических процессов.со-
здание высококачественных и дешевых искус¬
ственных и синтетических материалов, совер¬
шенствование существующих и изыскание
новых, более эффективных методов разведки
полезных ископаемых и комплексного исполь¬

зования природных богатств — поистине за¬
хватывающая и волнующая перспектива на¬
учных свершений.

Программа исходит из интересов чело¬
вечества, когда выдвигает перед биологиче¬
скими науками в качестве главных задач вы¬

яснение сущности явлений жизни, вскрытие

биологических закономерностей развития ор¬
ганического мира, изучение физики, химии
живого, разработку различных способов уп¬
равления жизненными процессами, в част¬
ности обменом веществ, наследственностью и

направленными изменениями организмов.

Шире и глубже необходимо развивать ми¬
чуринское направление в биологической на¬
уке, которое исходит из того, что условия

жизни являются ведущими в развитии ор¬

ганического мира. Подлинным гуманизмом
проникнуты задачи, поставленные перед меди¬

цинской наукой, которая должна сосредото¬

чить усилия на открытии средств предупреж¬
дения и преодоления таких болезней,

как рак, вирусные, сердечно-сосудистые и

другие опасные для жизни людей заболева¬

ния. Важно также изучение и широкое ис¬
пользование микроорганизмов, в том числе

для выработки пищевых и кормовых средств,
витаминов, антибиотиков, ферментов, для
изыскания новых приемов агротехники.

Советские люди первыми проложили путь
в космос. Искусственные спутники Земли и
космические ракеты будут и впредь служить
могучим средством открытия новых явлений
и законов природы, исследования планет и

Солнца, изыскания надежных путей сооб¬
щения во Вселенную.

Большие и почетные задачи стоят перед

наукой в охране н рациональном использова¬
нии наших лесных, водных и других природ¬

ных богатств, их восстановлении и умноже¬

нии. Земля — наша Родина, и мы должны

стремиться сделать ее и для себя и для на¬
ших потомков еще богаче и краше. В этом деле
необходимо творческое содружество деятелей
науки и широких народных масс, людей всех
поколений, от академиков до школьников.

Наука в нашей стране, строящей комму¬
низм, приобретает исполинские силы, она
сделает человека поистине властелином при¬
роды. «Мы разбили и уничтожили темные
силы эксплуататоров, навсегда покончили
со всеми видами экономического и духовного
гнета, — говорил на съезде Н. С. Хрущев. —
И теперь мы все больше направляем наши
усилия на то, чтобы устранить зависимость
людей от стихийных сил природы, подчи¬
нить их человеку. Тем самымбудет взят по¬
следний барьер на пути человечества в под¬
линное царство свободы».

Коммунизм — это общество, в котором на
основе могучего развития производительных
сил все источники общественного богатства
польются полным потоком и осуществится
великий принцип «от каждого — по способ¬
ностям, каждому — по потребностям». Уже
в ближайшие два десятилетия у нас будет
самый высокий жизненный уровень по срав¬
нению с любой капиталистической страной;
будут созданы условия для достижения изо¬
билия материальных и культурных благ.

Ясно и четко определены в Программе
главные направления решения этой вели¬
кой социальной задачи. Объем националь¬
ного дохода за 10 лет увеличится почти в 2,5
раза, а за 20 лет — примерно в 5 раз; реаль¬
ные доходы на душу населения за 20 лет
возрастут более чем в 3,5 раза. Быстро подни¬
мется уровень народного потребления, все
население сможет пользоваться высококачест¬

венным и разнообразным питанием, при¬
обретать в достатке предметы широкого потре¬
бления. Произойдет дальнейшее сокращение
рабочего дня: в первом десятилетии будет вве¬
дена 35—30-часовая рабочая неделя, а во
втором начнется переход к еще более сокра¬
щенной неделе. Мы станем страной самого
короткого в мире и в то же время самого про¬
изводительного и наиболее высокооплачива¬

емого рабочего дня; будет увеличена про¬
должительность оплачиваемых отпусков ра¬
бочим и служащим.

Капитализм с его человеконенавистни¬
ческой моралью никогда не мог и не может
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в наше время обеспечить трудового челове¬
ка жильем. По признанию Кеннеди, 15 млн.
американских семей живут в домах, не отве¬
чающих необходимым нормам. По данным
американского журнала «Современный город»,
США за 20-летний период ликвидировали
только 7% признанных негодными для жилья
квартир, а для полного их уничтожения по¬
требуется 280 лет. Такова капиталистическая
действительность.

Совсем иная картина в нашей социали¬
стической стране,строящей коммунизм. Толь¬
ко за последние 5 лет около 50 млн. человек
получили новую жилую площадь. В течение
ближайшего десятилетия будет покончено с
недостатком жилищ; семьи, которые про¬
живают еще в переуплотненных и плохих

жилищах, получат новые квартиры. В итоге
второго десятилетия каждая семья, включая

■семьи молодоженов, будет имет благоустроен¬
ную квартиру. Мы будем строить «зеленые
города», «города-сады», красивые по своей
архитектуре, в которых целесообразно и
разумно используются все блага природы
для здоровой и счастливой жизни человека.

Огромную значимость приобретают в на¬
шей стране общественные фонды потребле¬
ния , распределяемые между членами общества,
независимо от количества и качества труда,

т. е. бесплатно. Эти фонды возрастут за 20 лет
в 10 *раз и составят 255—265 млрд. рублей,
что равно примерно половине всей суммы до¬
ходов населения. За счет этих фондов будет
начат постепенный переход к содержанию де¬
тей и всех нетрудоспособных за счет обще¬
ства, осуществятся бесплатное образова¬
ние и медицинское обслуживание, бесплат¬
ное пользование квартирами, коммуналь¬

ными услугами, коммунальным транспортом,
некоторыми видами бытового обслуживания,
последовательно снизится, а частично и во¬
все снимется плата за пользование домами

отдыха, пансионатами, туристскими базами,

спортивными сооружениями, все больше бу¬
дет обеспечиваться население пособиями,
льготами, и стипендиями, начнется постепен¬

ный переход к бесплатному общественному
питанию (обеды) на предприятиях, в учре¬
ждениях и для занятых в производстве кол¬
хозников.

Исключительное внимание уделяет

Программа подрастающему поколению, де¬
тям. ^Обеспечить счастливое детство каж¬
дому ребенку, — говорится в Программе, —
•одна из наиболее важных и благородных задач
■строительства коммунистического общества».

Для ее выполнения предусмотрены большие
мероприятия: дальнейшее развертывание се¬
ти детских учреждений, полное и бесплат¬
ное удовлетворение потребностей населения
в яслях, детских садах и площадках, в шко¬
лах с продленным днем, в пионерских ла¬
герях; расширение сети школ-интернатов с
бесплатным содержанием детей; введение во
всех школах бесплатных горячих завтраков;
бесплатное снабжение школьной одеждой и
учебными пособиями и т. д.

Советская страна значительно продвинет¬
ся вперед по пути практического осуществ¬
ления коммунистического принципа распреде¬
ления по потребности. Наша страна перед
лицом всего мира покажет пример действи¬
тельно полного и всеобъемлющего удовлетво¬
рения растущих материальных и культур¬
ных потребностей человека.

Выполнение великих предначертаний но¬
вой Программы — дело рук народа, его энер¬
гии, его разума. Коммунизм можно построить
трудом, трудом и только трудом миллионов.
Наша первейшая обязанность трудиться на¬
стойчиво и вдохновенно,направить все усилия,
неистощимую энергию на решение практи¬
ческих задач строительства коммунизма.Труд
всегда был и будет источником существо¬
вания и развития людей. Без труда, не созда¬
вая средств для жизни, человек жить не
может. Труд при коммунизме — первая жиз¬
ненная потребность, осознанная необходи¬
мость. Не теряя ни одного дня, мы должны
взяться за осуществление заданий семилет¬
него плана, всей Программы партии. За ра¬
боту, товарищи! За новые победы коммуниз¬
ма! К этому призывает партия каждого со¬
ветского человека.

* * *

Программа нашей партии — программа
построения коммунизма поставила в центре
внимания человека, его благо, его культурное
развитие. Коммунизм — это высший расцвет
человечества ичеловеческой личности,утверж¬
дение коммунистического мировоззрения, ком¬
мунистического отношения к труду .принципов
коммунистической морали, это мир и дружба
между народами. Борьба за мир—это в то же
время борьба за коммунизм, за процветание
Советской страны, за повышение благосостоя¬
ния народа. «Девиз коммунизма: «Все во имя
человека, для блага человека»,—говорил на
съезде Н. С. Хрущев.— И небывало гордо бу¬
дет звучать слово Человек при коммунизме,
который строится пародом н во имя счастья
народа!»
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Академик А. И. Опарин

С 10 по 16 августа 1961 г., в Москве, в здании Московского государственного университе¬
та им. М. В. Ломоносова, происходил V Международный биохимический конгресс.
Он явился выдающимся событием в международной научной жизни. Как по своим мас¬
штабам, так и по актуальности обсуждавшихся на нем проблем он превосходил все
предшествовавшие биохимические конгрессы, собиравшиеся ранее в Кэмбридже, Париже,
Брюсселе и Вене. Это был съезд ученых всех континентов земного шара, ярко отразив¬
ший бурное развитие биохимических знаний.

На Конгрессе были представлены ученые 58 стран. Некоторые из этих стран •впервые
принимали участие в работе международных биохимических конгрессов. Во время за¬
седаний симпозиумов и секций Конгресса в залах и аудиториях Московского универ¬
ситета можно было слышать выступления не только биохимиков стран Европы и Север¬
ной Америки, но также и Азии, Латинской Америки, Австралии и Африки. Так, страны
Ближнего Востока были представлены Афганистаном, Израилем, Ираном; страны Ла¬
тинской Америки — Аргентиной, Бразилией, Колумбией, Мексикой, Перу, Чили; стра¬
ны Африки — Алжиром, Ливаном, Нигерией, ОАР, Танганьикой, Угандой, Родезией,
Южной Африкой и т. д.

В значительно большем числе, чем на предыдущих конгрессах, были представлены
ученые стран народной демократии. Широкое участие в Конгрессе приняли биохимики
Советского Союза. Они съехались в Москву из всех республик, областей и краев нашей
необъятной Родины, представляя собою многочисленные отделения Всесоюзного биохи¬
мического общества. По самым скромным подсчетам, в научных заседаниях Конгресса
участвовало свыше 6000 человек.

На двух пленарных заседаниях Конгресса, на его 28 секциях и 8 специально организо¬
ванных симпозиумах было сделано 1990 докладов и сообщений. В их обсуждении при¬
няло участие 1596 человек.

Предварительные материалы Конгресса (в частности, рефераты 2206 секционных
сообщений, тексты 209 симпозиальных докладов и двух пленарных лекций), общим
объемом в 315 печатных листов, были изданы перед Конгрессом Издательством Академии
наук СССР на русском языке и параллельно — Издательством Пергамон Пресс на иност¬
ранных языках.

На международной выставке научной литературы по биохимии, организованной во-
премя Конгресса, было представлено 1996 книг из 19 стран; действовала также выставка
вриборов и реактивов, применяемых для биохимических исследований.

В наше время биохимии, бесспорно, при¬
надлежит одно из ведущих мест в познании
сущности жизни и в овладении жизненными
процессами. Современное передовое естество¬
знание уже давно отказалось от всякого рода
идеалистических представлений, согласно

которым процессами жизни управляет ка¬

кая-то таииствснная сверхъестественная «жиз¬
ненная сила». Жизнь материальна по своей

природе, но она представляет собой особую,

весьма сложную и совершенную форму
организации и движения материи. По¬
знание этой формы, овладение ею — глав¬
ная задача науки о жизни.

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Важнейшая качественная особенность

всех без исключения живых существ — их
постоянное специфическое взаимодействие

8



Президиум Конгресса

с окружающей внешней средой. В основе
этого взаимодействия лежит биологи¬
ческий обмен веществ. В нем
многие тысячи отдельных биохимических
реакций закономерно сочетаются между со¬
бой в сложную сетку превращений веществ
и энергии. В этой сетке тесно связаны в еди¬
ную систему как процессы сипте-
з а, ассимиляции, в результате которых
вещества внешней среды претворяются в
белки и другие свойственные организму сое¬
динения, так и процессы дисси¬
миляции, распада, в основном служа¬
щие источником необходимой для жизни

энергии. Любой организм в течение всей
своей жизни находится в непрерывном внут¬
реннем движении, в состоянии непрерывного
распада и синтеза. Его видимое постоянство—

лишь внешнее выражение исключитель¬
ного совершенства согласованности противо¬
положных ветвей обмена, благодаря чему
на место каждой распавшейся частицы белка
или другого вещества становится вновь об¬
разованная частица. Таким путем оргапизм
до известной степени сохраняет постоянными
свою форму и химический состав, все время
изменяясь при этом материально.

Изучение обмена веществ — основная за¬
дача биохимии. Понятно, что только всесто¬
ронне познав эту форму организации дви¬

жения материи, мы можем приблизиться
к научному, материалистическому понима¬
нию сущности жизни. Вместе с тем, только
это знание может служить рациональной ос¬
новой для управления жизненным процес¬
сом. Именно этому знанию принадлежит ре¬
шающая роль в той практической деятель¬
ности человека, где он имеет дело с живыми

существами — в медицине, сельском хо¬

зяйстве и тех отраслях промышленности,
сырьем для которых служат продукты рас¬
тительного или животного происхождения.

Характерной особенностью биологиче¬
ского обмена веществ является не только опре¬
деленный порядок происходящих в нем хи¬
мических превращений, но и то, что весь этот
порядок взаимосвязанных в единую сетку
реакций как бы направлен к одной цели —
к постоянному самосохранению
и самовоспроизведению всей
живой системы в целом в данных условиях
внешней среды.

НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

Изучая строение отдельных органов у
растений, животных и человека, мы пора¬
жаемся исключительному совершенству это¬
го строения, например высокой приспособ¬
ленностью глаза или руки к тем функциям,
которые они несут в организме. Но эта при-



На Заседании симпозиума «Эволюционная биохимия»

способлеиность свойственна не только вы¬

сокоразвитым живым существам, она прони¬
зывает весь живой мир, все формы его орга¬
низации сверху донизу. Она выявляется уже
при изучении живой материи «на молекуляр¬
ном уровне», т. е. при исследовании молеку¬
лярного строения таких веществ, как белки
или нуклеиновые кислоты, являющиеся
специфическими соединениями материаль¬
ного субстрата жизни.

Так, строение любой молекулы того или
иного выделяемого нами нз живых существ
белка не только очень сложно и специфич¬
но, но, что самое главное, оно хорошо при¬
способлено к осуществлению тех функций,
которые данный белок несет в организме.
Это справедливо как в отношении структуро¬
образующих и механических свойств ряда
специализированных белков, так и в особен¬
ности в отношении каталитических функций
белков-ферментов, у которых тесная зависи¬
мость между их молекулярным строением и
специфической функцией находит особенно
яркое выражение.

Пространственное строение белковой мо¬
лекулы определяется не только ее первичной
структурой, т. е. ковалентными связями ме¬
жду отдельными атомами собственно пеп¬
тидных цепочек, но также вторичной и тре¬
тичной структурой, т. с. пространственным
расположением этих цепочек, их закручи¬
ванием и упаковкой в частице белка.

Специфические (например, ферментатив¬
ные) свойства белка зависят как от присут¬
ствия в его молекуле активных центров,
образуемых определенным сочетанием ами¬
нокислотных остатков в полипеитнднон цепи,

так и от всей структуры в целом. Познание
внутреннего строения белковой или нуклеи¬
новой молекулы дело исключительно

сложное. Оно требует кропотливого, дли¬
тельного труда, и каждый шаг вперед в этой
области стоит громадных усилий. Приходит¬
ся удивляться тому, каких больших резуль¬
татов добились в этом отношении ученые
биохимики за сравнительно короткий про¬
межуток времени. Об этих результатах го¬
ворил в своей итоговой лекции на заключи¬

10



тельном заседании Конгресса видный чехо¬
словацкий ученый акад. Ф. Шорм, блестяще
продемонстрировавший тесную связь между
молекулярным строением ферментных и гор¬
мональных белков и их специфическими
функциями. Новейшим результатам изуче¬
ния белковых и нуклеиновых макромолекул
был посвящен симпозиум «Биологические
структуры и функции на молекулярном
уровне».

Здесь были представлены два главных
современных подхода к раскрытию полной
молекулярной структуры белков, начиная
с аминокислотной последовательности цепей
и кончая деталями пространственного рас¬
положения их звеньев и полной картиной
всего «конфигурационного узора» белковых
макромолекул.

Первый подход основан на новейших до¬
стижениях химического анализа и хромато¬
графического разделения любой смеси пепти¬
дов; эти методы позволяют вскрывать пол¬
ную аминокислотную последовательность
полипептидных цепей, а также небольшие

изменения в этой последовательности, на¬

ступающие в результате аномальных синте¬
зов и мутаций.

Другой, чисто физический подход к рас¬
крытию белковой структуры основан на ме¬
тоде рентгеноструктурного анализа. Пер¬
спективы, которые открываются перед ис¬
следователем, вооруженным этим методом,

позволяют рассматривать его как наиболее
полный, точный и дающий однозначные ре¬
зультаты способ расшифровки строения
белковой молекулы.

НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

Наряду с белками, основное внимание
было уделено нуклеиновым кис¬
лота м, их строению, биосинтезу и участию
в синтезе белков. Сейчас, по-видимому, уже
можно говорить о более или менее выявлен¬
ной макроструктуре РНК1 в растворе. Од¬
ним из наиболее интересных результатов,
представленных на симпозиуме, было от¬
крытие специфического синтеза РНК на
цепях ДНК2. Оказалось, что в клетках суще¬
ствует специальная ферментная система, ко¬
торая синтезирует специфические полирибо-
нуклеотиды из нуклеозид-трифосфатов, ес¬
ли присутствует ДНК. Эта ферментная си¬

1 РНК — рибонукленновая кислота.
I ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота.

стема выделена и очищена. Показано, что
при синтезе in vitro получается РНК того
же состава и той же последовательности, что
и ДНК, которая присутствовала в инкуба¬
ционной смеси.

Весьма интересны были доклады, сооб¬
щавшие последние данные об участии ну¬
клеиновых кислот в определении специфич¬
ности синтеза белка. Оказалось, что высоко¬
полимерная рибосомальная РНК еще не
определяет собою структуры и специфич¬
ности синтезируемого рибосомами белка. Для
этого необходима особая РНК, названная
«messenger RNA» (РНК-посланник, или по¬
средник). Она выделена препаративно. Ее
нуклеотидный состав точно соответствует
составу ДНК данной клетки. Добавление
к рибосомам m-РНК из различных видов
обеспечивает интенсивный синтез белков
in vitro. Таким образом, видовая специфич¬
ность синтезирующихся белков зависит
не от видовой принадлежности рибосом, а
от принадлежности добавленной /п-РНК.
Предполагается, что именно эта т-РНК
находится на пути от ДНК при синтезе бел¬
ков. Сейчас еще трудно сказать что-нибудь
определенное по этому поводу, но ясно, что
к этой новой форме РНК будет приковано
внимание биохимиков всего мира.

Работа симпозиума значительно дополня¬
лась тем громадным фактическим материа¬
лом, который был сообщен в ряде секций
Конгресса, в частности, в секциях «Био¬
химия белков и аминокислот», «Биохимия
нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов»,
«Биохимия вирусов» и т. д.

КАТАЛИЗ ЖИЗНЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Одна из основных биологических функций
белков заключается в их каталитическом
действии. Вместе с тем, это действие лежит
в основе организации биологического об¬
мена веществ. Определенная последователь¬
ность реакций в сетке обмена, их взаимо¬
связь во времени зависит от соотношения их
скоростей. Так как подавляющее большин¬
ство реакций обмена носит ферментативный
характер, то эти скорости определяются
присутствием определенного набора фермен¬
тов в данной клетке и их активностью в дан¬
ных условиях. Поэтому учение о ферментах
всегда стояло в центре внимания биохими¬
ков. Сейчас оно разрослось в самостоятель¬
ную область знания — энзимологию.

Возможность при современном уровне
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биохимической методики изолировать отдель¬
ные ферменты в химически чистом виде и изу¬
чать их как индивидуальные белковые ве¬
щества, наделенные специфическими катали¬
тическими функциями, весьма способствова¬
ла превращению энзимологии в точную хими¬
ческую дисциплину, стоящую на стыке уче¬
ния об органическом катализе, химии белков
и химии координационных комплексов ме¬
таллов. В этом плане энзимология и была ши¬

роко представлена на Конгрессе как в сек¬
ции энзимологии, так и в особенности на
симпозиуме «Молекулярные основы дейст¬
вия и торможения ферментов».

Для ряда белков-ферментов уже удалось
расшифровать последовательность аминокис¬
лот в полипептидной цепи. Накоплен боль¬
шой экспериментальный материал, харак¬
теризующий конкретную роль в построении
каталитически активного центра и в обеспе¬
чении пространственной конфигурации у
ферментов функциональных групп или бо¬
ковых цепей определенных аминокислотных
остатков пептидной цепи. Исключительно
перспективными показали себя исследова¬
ния по построению синтетических моделей,
имитирующих структуру и принципы дей¬
ствия биокатализаторов, в частности изуче¬
ние модельных комплексов металлов.

К числу наиболее значительных новей¬
ших достижений энзимологии за последние
годы следует отнести открытие коферментов,
содержащих витамин В12 и биотин.

Большие успехи, достигнутые при изуче¬
нии отдельных ферментов как специфических
химических соединений, не должны, однако,
заслонять того положения, что ферменты
важны не только сами по себе, но и как ключ
к познанию жизненного процесса. В живой
клетке действие этих катализаторов неизме¬
римо сложнее, чем их действие в изолирован¬
ном виде, в гомогенном растворе. В живой
клетке ферменты связаны со структуриро¬
ванными субклеточными образованиями, про¬
топлазменными органоидами, как бы смон¬
тированы на этих образованиях в сложные
многоферментные системы. Работа этих си¬
стем возможна только при определенном
пространственном взаиморасположении фер¬
ментов; при нарушении этого взаимораспо¬
ложения, при разрушении соответственных
структур оно коренным образом нарушает¬
ся; это видно на примере электронно-тран¬
спортной цепочки дыхания, функцию ко¬
торой мы можем наблюдать только на непо¬
врежденной структуре.

Этим вопросам была посвящена лекция
Д. Е. Грина (США) — «Структура и функ¬
ция субклеточных частиц», прочитанная им
при открытии Конгресса. Лектор дал увле¬
кательную картину рационального «монта¬
жа» ферментов на элементарных структур¬
ных единицах, митохондрий, и порядка вы¬
полняемых ими функций, в частности орга¬
низации электронно-транспортной цепи.

Симпозиум Конгресса «Функциональная
биохимия клеточных структур» рассматри¬
вал фундаментальные результаты, которые
были за последнее время получены биохимией
в тесном взаимодействии с цитологией и
электронной микроскопией. Много факти¬
ческого материала, относящегося к этой
области знания, было сообщено также в ря¬
де секций Конгресса, например в секциях
«Цито- и гистохимия», «Биохимия микро¬
организмов», «Биохимия растений» и т. д.

Работа симпозиума и секций была по¬
священа изучению локализации химических
веществ на метаболических процессах у спе¬
цифических структур растительной клетки,
на ядре и цитоплазматических структурах,
а также исследованию метаболического
взаимодействия клеточных структур. Цен¬
тральной проблемой, обсуждавшейся на
этом симпозиуме, была цитохимия биосинте¬
за белков и нуклеиновых кислот. В этом
направлении уже достигнуты существенный
результаты, но все же вопрос о локализации

синтеза нуклеиновых кислот и их связи с

биосинтезом специфических белков клетки
еще нуждается для своего разрешения в
дальнейших исследованиях. Может быть,

в этом отношении окажутся плодотворными

работы по /и-РНК. Следует отметить, что во¬
прос о взаимодействии ядра и цитоплазмы,
проблема метаболического взаимоотноше¬
ния клеточных структур остается все еще

наименее изученной.

БИОХИМИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ

Новой по сравнению с предыдущими био¬
химическими конгрессами была постанов¬
ка биологических проблем в эволюционном
аспекте. Сейчас в сознание ученых всего
мира все более и более проникает убежде¬
ние, что познание сущности жизни может
быть рационально осуществлено лишь на ос¬

нове изучения ее возникновения и развития.
Нужно не только исследовать детали орга¬
низации живых существ в том виде, в каком
они уже существуют сейчас, но и понять,
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Академик М. В. Келдыш и академик Н, М. Сисакян знакомятся с прибором, изготовленным
в Англии

Фотохроника ТАСС

как эта организация сформировалась. Жизнь
когда-то возникла у нас на Земле как оп¬
ределенный, обязательный этап общего ис¬
торического развития материи. Начальные,
исходные формы организации жизни уже
давно исчезли, они уничтожены естественным
отбором. Однако внимательное сравнитель¬
ное изучение обмена у различных предста¬
вителей живого мира позволяет нам правиль¬
но подойти к решепию вопроса о формиро¬
вании и развитии обмена веществ.

Этому и была посвящена работа симпо¬
зиума «Эволюционная биохимия». Много¬
численные данные, полученные исследова¬
телями за последнее время, открыли новые
перспективы познания жизни, понимания
того, как возникал и развивался обмен ве¬
ществ и регулирующие его структуры в про¬
цессе самого становления жизни. Первичные
системы, давшие начало образованию орга¬
низмов, по своему химическому составу бы¬
ли близки к составу окружающей их внеш¬
ней среды. Они взаимодействовали с этой
■средой по типу открытых систем и таким

путем в них происходило постепенное соче¬
тание реакций, легших в основу формирую¬
щегося обмена веществ. На этой основе мог¬
ло осуществляться возникновение первич¬
ного анаэробного и гетеротрофного обмена,
в котором исходным материалом для получе¬
ния энергии служил окислительно-восстано-
вительный процесс, происходивший в отсут¬
ствие свободного кислорода. Только значи¬
тельно позднее сформировались процессы
фотосинтеза и дыхания.

Симпозиум по эволюционной биохимии,
а также данные, сообщенные в ряде секций
Конгресса, показали все возрастающий ин¬
терес ученых к проблеме эволюции обмена
веществ, к исследованию становления и
развития этой формы организации живой
материи.

Большое внимание участников Конгресса
привлек к себе симпозиум, основной темой
которого были, во-первых, исследование ме¬
ханизма окислительного фосфорилирования,
т. е. механизма превращения энергии окисле¬
ния, освобождающейся при прохождении
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электронов по дыхательной цепи, в макро-
эргические (богатые энергией) фосфатные
связи и, во-вторых, соотношение фосфори-
лирующих и нефосфорилирующих реакций
клеточного дыхания, а также выяснение фи¬
зиологической роли последних.

Развернувшаяся на этом симпозиуме ост¬
рая дискуссия отражала современное со¬
стояние проблемы окислительного фосфори-
лирования. Этот раздел биохимии находится
в периоде становления и быстрого развития.
Стремительно нарастают новые данные, но
все еще остаются неизвестными принципы
превращения энергии в митохондриях и до
сих пор не выделено ни одно промежуточное
макроэргическое соединение, предшествую¬
щее аденозинтрифосфорной кислоте.

ФОТОСИНТЕЗ

Наряду с дыханием, пристальное внима¬
ние биохимиков привлекает и другой высоко¬
организованный и специализированный уча¬
сток обмена — фотосинтез. Это впол¬
не понятно, так как фотосинтез определяет
возможность жизни на нашей планете в со¬

временную эпоху ее существования. Вместе
с тем, изучение фотосинтеза имеет ряд ас¬
пектов и может быть осуществлено только
при тесном содружестве ученых разных спе¬
циальностей. Такое содружество в настоящее

время достигнуто, но, несмотря на большие
усилия и значительные успехи последних

лет, проблему фотосинтеза все еще нельзя счи¬
тать разрешенной. Программа симпозиума по
фотосинтезу включала изучение элементар¬
ных, первичных процессов, протекающих при
действии квантов света, исследование струк¬
турной организации фотосинтетического ап¬
парата, проблему сопряжения фотохимичес¬
ких и энзиматических стадий и проблему

образования первичных продуктов усвое¬
ния и ассимиляции углекислоты. Приведен¬
ные на симпозиуме данные показали вероят¬

ность того, что активным центром фотосин¬
тетического процесса является часть мо¬

лекул хлорофилла а, пришедших в активи¬
рованное состояние. Установлено существо¬
вание двух первичных фотохимических ре¬
акций фотосинтеза, осуществляемых различ¬
ными формами хлорофилла.

Развернувшаяся на симпозиуме дискус¬
сия шла главным образом по пути выявления
конкретных окислительно-восстановитель¬

ных систем, участвующих в процессе пе¬

реноса электрона при фотосинтезе. Хотя

ныне по этому вопросу накопился большой;
фактический материал, единой эксперимен¬
тально обоснованной схемы переноса электро¬
на с воды на углекислоту все еще нет. По-
вопросу о первичных продуктах фиксации и
ассимиляции углекислоты были сделаны сле¬
дующие выводы: большая часть СОг, погло¬
щенной при фотосинтезе, поступает в цикл
углерода; при первичном карбоксилирова-
нии образуется шестиуглеродная кислота,
гидролитически расщепляющаяся с образо¬
ванием фосфоглицериновой кислоты; неко¬
торые аминокислоты (аланин, аспарагиновая
кислота и др.),по-видимому, образуются из
промежуточных продуктов углеродного цикла
в хлоропластах.

В настоящее время трудно сомневаться

в том, что фотосинтетическая ассимиляция

СОг представляет собой циклический про¬
цесс, связанный с другими процессами об¬
мена. Однако природа конкретных реакций,
составляющих цикл и ферментные системы,
управляющие этими реакциями, все еще ос¬
таются невыясненными до конца.

На Конгрессе происходил также симпози¬
ум, посвященный биохимии липидов. Со¬
временная наука выдвигает эти соединения
на одно из первых мест в жизнедеятельности
организма. Многие сделанные здесь доклады
были посвящены вскрытию новых путей био¬
синтеза жирных кислот. Сейчас все более и
более выясняется, что процесс синтеза и рас¬
пада жирных кислот не является одной и той
же обратимой реакцией. Ферментативный
синтез жирных кислот в животном организме
происходит через малонил-КоА (коэнзим А)
при участии биотинсодержащего фермента.
При этом каждый эквивалент малонил-КоА,
превращающегося в жирную кислоту, окис¬
ляет два эквивалента восстановленного три-

фосфопиридинну клеотида.
Большой интерес вызвало заседание сим¬

позиума, посвященное биосинтезу полиизо-
преновых соединений, а также обсуждение
проблемы биосинтеза стероидных гормонов,

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ

За последние годы возросла роль био¬
химии в решении ряда важнейших проблем
сельского хозяйства и пищевой промышлен¬
ности. Этому вопросу была посвящена ра¬
бота особого симпозиума. На предшествую¬
щих конгрессах в такой обобщенной форме
исследования по технической биохимии еще
никогда не представлялись.
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Многне доклады здесь были посвящены
проблеме биохимических основ селекции.
При этом, наряду с биохимическими основа¬
ми селекции сельскохозяйстванных расте¬
ний, рассматривалась и проблема выведе¬
ния таких штаммов микроорганизмов, кото¬
рые могли бы быть использованы для про¬
изводства различных продуктов, необходи¬
мых в пищевой промышленности.

Обсуждались также проблемы биохими¬
ческих основ хранения и переработки пище¬
вого сырья растительного происхождения.
Как известно, количественные и качествен¬

ные потери при хранении зерна, сахарной
свеклы, плодов и овощей достигают боль¬

ших величин, поэтому и разработка средств
борьбы с этими потерями привлекала к себе
серьезное внимание исследователей.

В биохимии питания ведущее место за¬
нимает проблема пищевого белка и его пол¬
ноценности, что тесно связано как с каче¬

ством исходного сырья, так и с технологией
его переработки.

* * *

Достижения в познании обмена веществ
и организации живой материи показывают,
насколько бурно развиваются биохимичес¬

кие знания. Современная биохимия идет
уверенной поступью к пониманию сущности
жизни и к овладению жизненным процессом.
В ее успехах видное место занимают рабо¬
ты советских биохимиков. Их доклады п
сообщения на Конгрессе привлекли к себе
всеобщее внимание. Однако нам, советским
биохимикам,, нужно еще более напрячь свои
творческие усилия, чтобы занять ведуще&
положение в такой прогрессивной быстро-
развивающейся области знания, какой яв¬
ляется биохимия.

Значение V Международного биохими¬
ческого конгресса не ограничивается науч¬
ной стороной дела; необходимо подчеркнуть
и его большое общественное значение. В ,на-
ши дни наука приобрела исключительное
значение для всего человечества. Она про¬
никает во все области жизни и деятельности
людей. Неизмеримо возросло и общественное
положение ученых. Широкие дружеские
встречи, имевшие место на московском Кон¬
грессе, бесспорно будут содействовать глу¬
бокому взаимопониманию между учеными
разных стран и послуячат делу укрепления

мира во всем мире, во имя жизни и прогрес¬
са человечества.

КОРОТКО О КНИГАХ

В. П. Зубов

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Научпо-биографическая серия

Иэд-во АН СССР, 1961, 372
стр., с илл., ц. 1 р. 42 к.

«Хорошо прожитая жизнь —
долгая жизнь* — этими словами
Леонардо да Винчи заканчивает
автор свое исследование о вели¬
ком художнике и ученом эпохи
Возрождения. Среди множества
книг, написанных о жизни и твор ¬
честве этого титана мысли, наз¬
ванная биография выгодно от¬
личается рядом особенностей.
Преждо всего, и это подчеркивает
автор в своем предисловии, в
книге не столько подводится итог
открытиям ученого, сколько уяс¬
няется, как он эти открытия
делал, освещаются приемы и ме¬
тоды ето работы. Затем автор
стремится показать Леонардо да
Винчи на «широком историческом

фоне прошлого и будущего».
Наконец, автор пытается рас¬
крыть те внутренние конфликты,

ту борьбу противоречий, кото¬
рые раскрывают трагичность
этой большой жизни.

Используя труды самого
ученого, а также значительное
количество исследований о нем,
В. II. Зубов последовательно из¬
лагает биографию Леонардо да
Винчи, подробно характеризуя
важнейшие периоды его жизни.
Вслед за этим, в ряде глав рас¬
сматриваются отдельные стороны
деятельности Леонародо как уче¬
ного и художника. Много инте¬
ресного о философских взглядах
ученого, о понимании им природ¬
ных явлений, его работах в об¬
ласти математики, механики, ана¬
томии, ботаники, живописи сооб¬
щается в главах «Наука», «Глаз-
повелитель чувств», «Рай мате¬
матических наук», «Время»,«Homo
faber»,

В копце кпиги указаны перво¬
источники биографии Леонардо
да Винчи, кратко нзложепа ис¬
тория его рукописей и их изда¬
ния.
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и ушЛртиМи
II. Г. Басов,

О. Н. К рохин,
IO. М. Попов

Физический институт
им. П. Н. Лебедева
АН СССР (Москва)

Инженер Гарин, герой фантастического
романа А. Н. Толстого «Гиперболоид инже¬
нера Гарина», получил чрезвычайно тонкий
нерасходящийся луч света. Плотность энер¬
гии в этом луче была настолько велика, что
на расстоянии в несколько километров он
разрезал бронированные корабли с такой
же легкостью, как можно разрезать горя¬
чим ножом тонкий кусочек масла.

Источником света у инженера Гарина
служили «пирамидки», горевшие ослепи¬
тельно ярким белым пламенем, а для собира¬
ния света в тонкий луч применялась срав¬
нительно простая система зеркал.

Современное развитие физики совсем не¬
давно привело к созданию таких приборов,
которые очень напоминают фантастический
«гиперболоид инженера Гарина», т. е. дают
остронаправленный пучок интенсивного мо¬
нохроматического света. Осуществление та¬
ких приборов явилось результатом развития
недавно возникшей новой отрасли физики —
квантовой радиофизики. Один из таких гене¬
раторов изображен на рис. 1. Кусок кристал¬
ла синтетического рубина расположен ме¬
жду двумя строго параллельными плоскими
веркалами. Через одно зеркало может ча¬
стично проходить свет. При освещении ру¬
бина вспышкой от мощной импульсной лам¬
пы излучается через полупрозрачное зерка¬
ло слаборасходящийся пучок практически
монохроматического (красного) света. Мощ¬
ность этого пучка пока не так велика, как
это было описано в романе А. Н. Толстого.
Однако для того, чтобы получить ту же энер¬
гию в очень узком интервале частот, в кото¬
ром сконцентрировано излучение генератора,
необходимо нагреть тело до температуры
в 10 миллиардов градусов, т. е. нужно иметь
источник света в миллион раз более горя¬
чий, чем Солнце.

При помощи линз или других систем из¬
лучение оптического генератора может быть
сфокусировано на площадку с размерами по¬
рядка длины волны излучения (приблизи¬
тельно миллионной доли мм2). При этом по¬
лучается настолько большая плотность энер¬
гии, что под действием этого пучка легко
испаряется такое тугоплавкое вещество, как
алмаз (см. вклейку).

В настоящее время трудно определить,
где начинается история квантовой радио¬
физики. Она базируется на законах кван¬
товой механики. Историю можно начинать
с открытий М. Планка и Н. Бора, благодаря
которым стало ясно, что электромагнитные
излучения испускаются и поглощаются не
непрерывно, а отдельными порциями —
квантами. Излучение и поглощение квантов
происходит скачкообразно. Таким же об¬
разом происходит изменение внутренней
энергии микрочастиц (атомов, молекул,
электронов, попов и т. д.). В большинстве
случаев внутренняя энергия микросистем
не может изменяться пепрерывно, а прини¬
мает лишь строго определенные значения,
называемые уровнями энергии. При переходе
микрочастиц с уровня на уровень испус¬
кается или поглощается квант, частота ко¬

торого определяется соотношением Бора

Е2 — Ei

где v — частота излучения, h = 6,7 -10-27
эрг/сек — постоянная Планка, Еъ — энергия
более высокого уровня, Ех— энергия более
низкого уровня.

В основе работы квантовых генераторов
и усилителей лежит индуцированное излуче¬
ние, которое было постулировано А. Эйн-
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Рубиновый генератор света в действии. Луч света из рубинового генератора образует тончайшую по¬
лоску красного цвета при прохождении через дым (вверху). Рубиновый кристалл находится в кожухе
(вверху, справа). Яркое голубовато-белое свечение (внизу, слева) представляет собой раскаленные нары
алмаза, полученные путем фокусировки »луча рубинового генератора света на алмазную мигаень. Этот
пучок нагрел участок мишени до 8000°С за 5 десятитысячных секунды. Большая изогнутая труба слу¬
жит для охлаждения рубинового кристалла. (Она же видна и на верхнем рисунке). Слева от трубы

расположена линза, применяемая для фокусировки луча

«Природа». 1961, Л» 12
Снимок воспроизведен из журнала «Scientific American», 1961, №6



Охлаждение Источник энергии Охлаждение

Рис. 1. Схема квантового генератора, основанного на рубине

штейном в 1917 г, при изучении равновесия
между атомными системами и излучением.

Однако индуцированное излучение не
находило практического применения до
1954—1955 гг., когда были построены первые
квантовые генераторы электромагнитных
волн сантиметрового диапазона (молеку¬
лярные генераторы).

Еще в 1940—1941 гг. при анализе спек¬
тра газового разряда В. А. Фабрикантом бы¬
ло указано на возможность усиления света
за счет индуцированного излучения. В
1952 г. независимо в трех странах был пред¬
ложен новый принцип генерации и усиле¬
ния электромагнитного излучения в кван¬
товых системах, основанный на индуциро¬
ванном излучении (СССР — Н. Г. Басов
и А. М. Прохоров; США — Ч. Таунс, Дж.
Гордон, X. Цайгер; Канада—Дж. Вебер).

С 1955 г. развитие квантовой радиофи¬
зики происходит чрезвычайно быстро. Кван¬
товые приборы «ставят рекорды» в различных
областях науки и техники. Например, при
помощи квантовых генераторов в настоящее
время можно сконструировать часы, которые
за десятки тысяч лет непрерывного хода
будут «отставать» или «спешить» менее чем
на одну секунду. Важное значение для на¬
уки и техники имеют также квантовые уси¬
лители сантиметрового и дециметрового диа¬
пазона волн, позволяющие в сотни раз
повысить чувствительность приемной аппа¬

ратуры. Впервые такие усилители были
предложены Н. Блумбергеном в 1956 г.
на основе так называемой трехуровневой
схемы, исследованной Н. Г. Басовым и А. М.
Прохоровым. Те же принципы, которые лежат
в основе квантовых генераторов и усилите¬
лей сантиметровых и дециметровых волн,
позволили создать генераторы в оптическом
диапазоне волн. Впервые такие приборы бы¬
ли предложены в 1957—1958 гг. (СССР —
Н. Г. Басов, Б. М. Вул и Ю. М. Попов,
А. М. Прохоров; США — Ч. Таунс и А.
Шавлов). Первый генератор оптического
диапазона был сконструирован в конце
1960 г. (США — Т. Майман).

В настоящее время во многих странах
мира большие коллективы ученых ведут ин¬
тенсивную работу по использованию раз¬
личных квантовых систем для создания и усо¬

вершенствования генераторов и усилителей
в большом диапазоне волн — от метрового
до ультрафиолетового, а возможно, и более
коротковолнового диапазона.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
С ВЕЩЕСТВОМ

Рассмотрим взаимодействие «микроча¬
стицы» (например, атома) с излучением. Бу¬
дем считать для простоты, что атом имеет

два уровня энергии Ei и Ег (Ег > Ej). Пусть
атом первоначально находится на верхнем
энергетическом уровне. Такой атом может са¬

2 Природа, № 12



мопроизвольно перейти на нижний уровень
и излучить квант энергии h\ = Еъ — Ег.
Этот процесс называется спонтанным
(самопроизвольным) излучением; он проис¬
ходит при отсутствии квантов электромаг¬
нитного излучения.

Если на возбужденный атом (атом, нахо-
дящйся на верхнем энергетическом уровне)
падает квант частоты vt, близкой к частоте
перехода атома (v), то такой квант может
заставить атом перейти на нижний уровень.
При этом атом испустит квант частоты Vj.
Испущенный квант будет тождествен кван¬
ту, вызвавшему излучение (будет иметь ту
же частоту, поляризацию и направление
распространения). Этот процесс называется
индуцированным излучением.

Если квант частоты Vj падает на атом,
находящийся на нижнем энергетическом
уровне, то он может быть поглощен, при этом
атом перейдет на более высокий энергети¬
ческий уровень. Этот процесс носит название
резонансного поглощения.

Вероятность индуцированного излучения точ¬
но равна вероятности резонансного поглоще¬
ния. Поэтому поведение системы, состоящей
из многих атомов, при взаимодействии с
квантами определяется числом частиц на

верхнем и нижнем уровнях. Если на нижнем

уровне находится больше атомов, то такая

система будет поглощать кванты. Если же на
нижнем уровне находится меньше частиц,

чем на верхнем, то в такой системе индуци¬

рованное излучение будет преобладать над
резонансным поглощением и такая квантовая

система будет усиливать падающее на нее
электромагнитное излучение. В термодина¬
мическом равновесии распределение частиц

по энергетическим уровням определяется их

тепловым движением. Вследствие соударе¬
ний между частицами их внутренняя энер¬
гия меняется и атомы переходят с уровня на

уровень1.
Формула Больцмана показывает, что чем

выше температура (чем сильнее тепловое
движение), тем больше частиц находится на
более высоком энергетическом уровне. Од¬

1 Число частиц Л'; на уровне с энергией Е
определяется формулой Больцмана

1V. = Ne kl ,

где к = \ ,38-Ю-10 эрг/градус, постоянная Больц¬
мана; Т — абсолютная температура; N — число
частиц в основном состоянии.

нако на таком уровне всегда находится мень¬

ше частиц, чем на более низком. Поэтому
квантовые системы, находящиеся в равно¬

весии, всегда поглощают падающее на них

излучение. В отсутствие внешнего излуче¬
ния в равновесных системах происходит
спонтанное излучение, которое обусловливает
тепловое свечение нагретых тел.

Рассмотрим излучение квантовой систе¬
мы, помещенной внутри замкнутой полости
с отражающими излучение стенками (резона¬
тор). В таком объеме могут возбуждаться
электромагнитные колебания лишь строго
определенных частот (собственные частоты
резонатора), подобно тому, как происходят
колебания закрепленной с двух концов
струны. Как известно, струна в таком слу¬
чае может колебаться на таких частотах,

когда вдоль нее укладывается целое число
полуволн. Аналогично можно представить

себе, что и электромагнитное поле внутри
металлического объема состоит из набора
стоячих волн, имеющих узлы на стенках ре¬
зонатора. Каждая из таких волн может воз¬
буждаться независимо и носит название
осциллятора поля. Если размеры ре¬
зонатора велики по сравнению с длиной вол¬
ны излучения, то в таком резонаторе всегда
имеется большое число осцилляторов вблизи
заданной частоты, они только отличаются

друг от друга направлением распростране¬
ния квантов.

Если квантовую систему поместить в ре¬
зонатор, то тепловое излучение (вследствие
спонтанных переходов) будет почти равно¬
мерно распределено по всем углам, т. е.

найдется очень большое число осцилляторов,
имеющих различные направления распро¬
странения квантов. Кроме того, вследствие
взаимодействия между частицами, из кото¬
рых состоит квантовая система, происходит

расширение энергетических уровнен. По¬

этому атомы излучают не на строго опреде¬

ленной частоте, а в некотором спектральном
участке (ширина спектральной линии). В
этом же интервале возбудятся и осцилляторы
поля в резонаторе. Таким образом, от обыч¬
ных тепловых и люминесцентных источников

света испускаются кванты с различными на¬

правлениями распространения и с различ¬
ной частотой.

СОСТОЯНИЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРОЙ

Квантовые системы, находящиеся в рав¬
новесии, при любой температуре могут лишь
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поглощать падающее на них излучение.Для
того чтобы квантовая система могла усили¬
вать электромагнитное излучение, нужно ис¬
кусственно нарушить равновесие и получить
такую систему, которая имела бы на более
высоком энергетическом уровне больше ча¬
стиц, чем на более низком. Такие системы
формально можно описывать при помощи
формулы Больцмана, если считать, что Т
имеет отрицательное значение, поэтому они
получили название систем с отрицательной
температурой1. В настоящее время предло¬
жено много различных методов получения
состояний с отрицательной температурой в
квантовых системах2.

ГЕНЕРАЦИЯ МОНОХРОМАТИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

Возьмем среду, атомы которой находятся
в состоянии с отрицательной температурой.
Если через нее пропустить электромагнитное
нзлучевие с частотой, равной частоте пере¬
хода, то благодаря процессу индуцирован¬
ного испускания интенсивность проходящего

через среду излучения будет увеличиваться.
Однако в результате взаимодействия ато¬
мов между собой их энергетические уровни
имеют некоторую ширину и поэтому усиле¬

ние внешнего излучения благодаря индуци¬
рованным переходам возможно не только на
строго определенной частоте, но и в некото¬
ром спектральном интервале . Величина этого
интервала определяет ширину линии излу¬

чения при спонтанных переходах атомов.

Эта ширина в различных случаях имеет раз¬
личную величину. Например, для линий из¬
лучения атомов веществ, находящихся в га¬

зообразном состоянии, ширина составляет

около одной миллионной от частоты перехода.

Однако очень существенно то обстоятельство,
что все же вероятность индуцированного из¬
лучения максимальна для частоты, совпа¬

дающей с серединой спектральной линии.
Поэтому если через среду, находящуюся
в состоянии с отрицательной температурой,
пропустить внешнее излучение, имеющее

в своем составе целый набор электромагнит¬
ных волн слегка различных частот, то мак¬

симально будет усиливаться та волна, ча¬
стота которой совпадает с частотой перехода.
Таким образом, выходящие из среды излу¬
чения £удут наиболее усиленными на ча-

1 См «Природа», 1960, № 3, стр. 16—22.
2 См. «Природа», 1958, № 7, стр. 24—32.

2* '

Рис. 2. Схема прохождения света через среду с от¬
рицательной температурой, которая ограничена
двумя плоскими параллельными Еййютинками. Ниж¬
няя пластинка имеет некоторый небольшой процент
прозрачности. Фактический угол а очень мал

стоте середины линии, чем на «боковых»
частотах. Это означает, что у излучения,
вышедшего из среды с отрицательной
температурой, ширина линии будет меньше,
чем у излучения, вошедшего в среду. Однако
добиться полной монохроматичности излу¬
чения при помощи конечных сред с отрица¬
тельной температурой невозожно. Такой эф¬
фект можно получить лишь в том случае,
когда среда бесконечна. Но прак¬
тически нельзя создать среду бесконечной
длины. Поэтому необходимо разработать
такие устройства, которые обеспечивали бы
возможность получения монохрвлатиче-
ского излучения при помощи сред конеч¬

ных размеров.

Рассмотрим, например, что произойдет с
лучом света, который, последовательно от¬
ражаясь от поверхностей двух плоских па¬
раллельных друг другу зеркальных пластин,
проходит через среду с отрицательной тем¬
пературой (рис. 2).

Если угол падения луча на поверхность
зеркал близок к прямому, то прежде чем
выйти из системы, он многократно пройдет
через среду с отрицательной температурой.
При этом каждый раз происходит усиление
интенсивности и возрастание монохроматич¬
ности. Таким образом, применение системы
параллельных зеркал эквивалентно значи¬
тельному увеличению линейных размеров
среды.

Однако более существенно то, что лучи све¬
та, распространяющиеся почти перпендику¬
лярно к поверхности зеркал, практически не

1$
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Рис. 3. Схема квантового генератора, основанного на смеси газов (неона и гелия)

могут выйти из системы и, оставаясь, таким
образом, внутри нее, продолжают непре¬
рывно усиливаться. Именно для квантов
света, распространяющихся по этим напра¬
влениям, возможно условие генерации, по¬
скольку любой случайно попавший в систе¬
му или спонтанно излученный ею квант в
данном направлении будет в дальнейшем не¬
ограниченно вызывать индуцированное излу¬

чение фругих, подобных себе квантов. Гене¬
рация в такой системе возникает лишь' тогда,
когда мощность излучения, возникающего

вследствие индуцированных переходов в

среде с отрицательной температурой, будет
полностью компенсировать различные меха¬

низмы потерь в системе (частичное поглоще¬
ние на поверхности зеркал, выход излуче¬
ния в боковом направлении из-за диффрак-
ции и т. п.).

Здесь уместно остановиться на одной важ¬
ной особенности генераторов, работающих в
оптическом и инфракрасном диапазоне волн
в сравнении с квантовыми генераторами ра¬
диодиапазона. В генераторах радиодиапазо¬
на вместо параллельных зеркал применяется
резонатор, размеры которого сравнимы с дли¬
ной волны излучения. Поэтому в таком резо¬
наторе на частоте, равной частоте перехода,
может существовать лишь один тип колеба¬
ния электромагнитного поля, т. е. может
возбуждаться лишь один осциллятор поля.

В отличие от этого в оптическом и инфра¬
красном диапазоне линейные размеры «ре¬
зонаторов» (т. е. системы, состоящей из
двух параллельных зеркал) значительно пре¬
вышают длину волны — в десятки и сотни

тысяч раз. Поэтому здесь, в пределах шири¬
ны линии излучения может возбуждаться
огромное число различных осцилляторов
поля, каждому из которых соответствует
свое направление распространения и ча¬
стота. Естественно предположить, что ге¬
нерация в этом случае будет возникать на
том типе колебаний, которому соответствуют,
с одной стороны, наибольшее усиление в
среде с отрицательной температурой, а с
другой — наименьшие потери в резонаторе.
Поэтому даже если вначале в системе суще¬
ствовало излучение, соответствующее не¬
скольким различным типам колебаний, то
затем в результате многократного индуци¬
рованного испускания и отражения от зер¬
кал в системе фактически будет усилен лишь
один тип колебаний. Таким образом, поч¬
ти вся энергия излучения будет сосредоточе¬
на на этом типе колебаний. Поскольку каж¬
дый тип колебания соответствует определен¬
ному направлению распространения и опре¬
деленной частоте электромагнитной волны,
то отсюда ясно, почему квантовые генераторы
оптического и инфракрасного диапазона дают
излучение высокой направленности и моно¬
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хроматичности. Однако практически полной
монохроматичности и теоретически возмож¬
ной направленности нельзя достичь. Этому
мешает спонтанное излучение, неоднород¬
ность среды п несовершенство зеркал.

ГЕНЕРАТОРЫ ОПТИЧЕСКОГО
И ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЙ

В настоящее время осуществлены два
типа генераторов, один из которых исполь¬

зует в качестве рабочей среды смесь га¬
зов, возбуждаемых низкотемпературным
разрядом, другой — люминесцент¬
ные кристаллы, возбуждаемые
мощным оптическим излучением.

Первый тип генератора использует для
работы смесь газов гелия (давление 1 мм
рт. ст.) и неона (0,1 мм рт. ст.), заключен¬
ных в кварцевую трубку (рис. 3). Механизм
возникновения отрицательной температуры
в этом случае можно пояснить следующим об¬
разом.

Предположим, что взяты два газа, схема
энергетических уровней которых показана на
рис. 4. В электрическом разряде, через
смесь этих газов в результате соударений
электронов с атомами газа, часть последних
возбуждается на более высокий энергети¬
ческий уровень. Чем больше время жизни
атома в возбужденном состоянии, тем боль¬
шее число возбужденных атомов присутст¬
вует в газовом разряде. Однако, помимо
механизма электронного возбуждения ато¬
мов, существует еще другой механизм пере¬
дачи энергии возбуждения, а именно, пере¬
дача энергии при столкновении возбужден¬
ного атома одного газа с атомом другого газа,
находящимся в основном состоянии. Этот

процесс идет интенсивно лишь в том случае,
когда какие-либо два уровня энергии ато¬
мов различных газов совпадают. Поэтому
для схемы уровней, изоб¬
раженных на рис. 4, эффек- 2
тивная передача возбуж-
дения будет иметь место
лишь для уровней 2 газа
«а» и 3 газа «6».

Если в качестве «рабо¬
чего» газа выбрать газ
«6», имеющий подходящую
для создания генератора
схему уровней, а в качест¬
ве всйомогательного — газ

«а», атомы которого «жи¬
вут» большее время на

уровне 2 и поэтому интенсивно возбуждены
в газовом разряде, то в результате передачи
энергии возбуждения с атомов газа«а»на атомы
газа «6» число атомов «£»>, возбужденных на
уровень 3, может оказаться весьма большим.
При этом в газе «6» может возникнуть состоя¬
ние с отрицательной температурой по отноше¬
нию к уровням 3 и 2, т. е. на уровне 3 будет
больше частиц, чем на уровне 2. На рис. 5
изображена система уровней неона и гелия.
Как видно, эта схема полностью аналогична
рассмотренному выше случаю. Атомы гелия,
возбужденные в газовом разряде на уровень
2S, имеют большое время жизни, и следо¬
вательно, высокую концентрацию. При со¬
ударении с атомами неона атомы гелия пере¬
дают им свою энергию, в результате чего в
газовом разряде возникает сравнительно вы¬
сокая плотность атомов неона, возбужденных
на уровень 2s. Отрицательная температура
возникает по отношению к уровням 2s и
2р неона. Генератор, построенный «Теле¬
фонной лабораторией» фирмы Бэлл (США),
представлял собой кварцевую трубку длиной
80 см и диаметром 1,5 см, которая была на¬
полнена смесью неона и гелия. Возбуждение
осуществлялось высокочастотным элек¬
трическим полем, приложенным к трубке.
Перпендикулярно к оси трубки устанавли¬
вались два зеркала, образующие плоский
резонатор. Коэффициент отражения зер¬
кал составлял 98,9%. Излучение, возникаю¬
щее в генераторе, выводилось из системы
через зеркала, имевшие коэффициент про¬
зрачности 0,3%.

Длина волны, на которой работал гене¬
ратор, составляла 1,153 р,, угол расходи¬
мости пучка света около 1', мощность —
15 мет.

Во втором типе генераторов используют¬
ся спектральные линии излучения различных
твердых тел, главным образом моно¬

кристаллов. В твердых те-
3 л ах, где число активных

1 атомов в 1 см3 гораздо
р больше, чем в разрежен¬

ных газах, можно создать

высокую плотность воз¬

бужденных частиц и полу¬
чить большую мощность
излучения. Охлаждая те¬
ла до очень низких темпе¬

ратур, можно существенно

уменьшить уровень шумов.

Материалом для пер¬
вого генератора видимого

1 1

ГАЗ „а" ГАЭ„6 "
Рис. 4. Схема уровней двух газов.
Газ «Ь» — «рабочий», газ «а» — вспомо¬

гательный
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Рис. 5. Схема возбужден¬
ных энергетических уров¬
ней неона и гелия. Отрица¬
тельная температура воз¬
никает между уровнями
2s и 2р неона. Стрелка
слева изображает возбуж¬
дение электроламп,стрелка

справа — излучение

У

нижнии

УРОВЕНЬ

ГЕЛИИ НЕОН

света (красный цвет — длина волны
0,6943 [i) послужил монокристалл синтети¬
ческого рубина. Впоследствии были созданы
генераторы с использованием ряда других
люминесцентных монокристаллов (ионов
урана и самария во флюорите кальция).

Работу генераторов света при помощи
твердых тел легко понять, если обратиться
к представлению о строении энергетических
уровней кристаллов. Различные опыты сви¬
детельствуют о том, что энергетический
спектр кристаллов состоит из ряда разре¬
шенных и запрещенных полос, называемых
зонами (рис. 6). Это означает, что существуют
лишь определенные эпергетические состоя¬
ния, в которых может находиться кристалл
(разрешенные уровни энергии). Внешнее воз¬
буждение может перевести кристалл в лю¬
бое из разрешенных энергетических состоя¬
ний. Кроме разрешенных состояний, суще¬
ствуют еще и такие, в которых электрон
в кристалле находиться не может. Это
означает, что никакой способ возбуждения
не может перевести кристалл на эти энер¬
гетические уровни. Такие состояния полу¬
чили название запрещенных энергетических
зон. Если в кристаллической решетке при¬
сутствуют примеси других атомов (или ионов),
то эти примеси, как правило, образуют
дополнительные отдельные узкие уровни,
расположенные в запрещенной зоне (см.
рис. 3). Если непрерывный ряд разрешенных
энергетических состояний основного кри¬

сталла позволяет электрону свободно пере¬
мещаться по всему кристаллу, то атомы при¬
месей, образующие локальные уровни энер¬
гии, удерживают электроны вблизи себя.

Для осуществления генерации при помо¬
щи рубина, который представляет собой окись
алюминия АЬОз (корунд) с примесью 0,05%
хрома (активатор), используются только
электронные переходы между различными
уровнями примеси ионов трехвалентного хро¬
ма (рис. 7). Внешним оптическим возбужде¬
нием (газоразрядная лампа, заполненная
смесью неона и криптона, мощностью около
1 мет, работающая в импульсном режиме
с длительностью импульса 1 мсек) атомы хро¬
ма из основного энергетического состояния 1
переводятся на возбужденные уровни 2,
которые составляют широкую энергетиче¬
скую полосу. Из возбужденной энергетиче¬
ской полосы атомы могут переходить обратно
в основное состояние 1 с излучением света
или на более низкие возбужденные энерге¬
тические уровни 3 без излучения света. Пе¬
реход с уровня 3 в начальное основное состоя¬
ние дает хорошо известное красное люми¬
несцентное свечение рубина. Оказывает¬
ся, что скорость перехода атомов хрома из
полосы 2 на уровни 3 в 103 раз больше ско¬
рости перехода с уровней 3 в основное со¬
стояние.

Таким образом, если атомы хрома воз¬
буждаются внешним источником на уровень 2
со скоростью, превышающей скорость пере¬
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хода с уровней 3 на уровень
1, то возникает избыток ио¬
нов на взбуждениых уров¬
нях 3. Если за промежуток
времени, равный времени
жизни атома хрома на уров¬
не 3 удается перевести боль¬
ше половины всех атомов

хрома на этот уровень, то в

кристалле возникает состоя¬

ние с отрицательной темпера¬
турой по отношению к пе¬
реходам с уровня 3 в основ¬
ное состояние 1.

В этом случае любой квант
света с частотой, соответст¬
вующей частоте перехода ме¬
жду уровнями 3 и 1, будет
вызывать индуцированное из¬
лучение в кристалле, в ре¬
зультате чего число квантов

■с данной частотой в системе

будет увеличиваться. Таким
образом в кристалле будет происходить уси¬
ление электромагнитного излучения.

Генератор излучения, работающий на ру¬
бине, построенный фирмой «Хьюз Аэркрафт
Лаборатори», выполнен следующим образом:
кристалл рубина, тщательно приготовлен¬
ный и обладающий высокой однородностью
состава и оптических свойств, имел форму
цилиндра высотой около 4 см и диаметром
0,5 см. Основания цилиндра были отполиро¬
ваны с высокой степенью точности и покрыты
тонким слоем серебра, образующим поверх¬
ности зеркал плоского резонатора.

Возбуждение атомов хро¬
ма достигалось мощной газо¬
разрядной лампой, работаю¬
щей в импульсном режиме
(мощность около 1 мет, дли¬
тельность вспышки 1 мсек).
Для увеличения светового
потока лампа была изготов¬
лена в виде спирали, внут¬
ри которой помещался кри¬
сталл рубина (см. рис. 1).

За время вспышки атомы
хрома возбуждались^на уро¬
вень 2 и затем практически
мгновенно переходили на

уровень 3 (см, рис. 7). Как
только в системе выполня¬

лись условия, необходимые
для возникновения генера¬
ции, в кристалле появлялось
мощное световое излучение.
Оно выводилось через одну
из зеркальных поверхностей

кристалла, которая специально для этого
изготовлялась слегка прозрачной (прозрач¬
ность около 1 %)

Генератор работал на длине волны 6943А
(красный свет). Излучение генератора
обладало высокой степенью монохроматич¬
ности; частотный состав излучения умень¬
шался более чем в 30 раз по сравнению с
частотным составом излучения из рубина
в случае обычной люминесценции.

Помимо высокой монохроматичности, ге¬
нератор дает резко направленный пучок
лучей. В описываемом приборе расходимость

-3

1
Рис. 6. Схема энергетических
уровней кристалла. 1 — основ¬
ное состояние кристалла; 2, 3 —
локальные уровни примесей;
4, 5 — разрешенные зоны энер¬
гии; а, Ь — запрещенные зоны

энергии

2

Рис. 7. Схема энер¬
гетических уровней
пона хрома в корун¬
де. Стрелками пока¬
зано последователь¬

ное возбуждение, без-
излучательный пере¬
ход индуцирован¬

ное излучение

ВЕРХНИМ УРОВЕНЬ

ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ

НИЖНИИ УРОВЕНЬ
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пучка составляла около

0,3°-1°.
Была осуществлена

также генерация в кри¬
сталле флюорита кальция
с примесью ионов урана
и самария. В первом слу¬
чае генерация осуществ¬
лялась в инфракрасной
области по длине волны
24900 А, во втором —на
границе инфракрасного и
оптического диапазона

волн, на длине волны
7080 А.

Принципиально эти ге¬
нераторы устроены анало¬
гично рубиновому генера¬
тору, однако использова¬

ние весьма удобной схе¬

мы уровней этих ионов

позволило существенно

снизить мощность возбуж¬
дающего света. В рубине отрицательная тем¬
пература создается между возбужденным и
основным уровнем, что требовало возбуждения
более половины всех ионов примеси, в случае
же урана и самария — между двумя возбуж¬
денными уровнями 3 и 4(рис.8). Если кристалл
держать при низкой температуре (в этих экс¬
периментах был использован жидкий гелий
при температуре около 4°К), то число ионов,
возбужденных вследствиетеплового движения
на нижний из рассматриваемых уровней,
будет очень мало и поэтому достаточно весь¬
ма небольшого возбуждения внешним источ¬
ником для того, чтобы возникло состояние
с отрицательной температурой.

Кроме люминесцентных кристаллов, су¬
ществуют также возможности использования

других материалов для создания генерато¬

ров оптического и инфракрасного излуче¬
ний, в частности полупроводников. Приме¬
нение полупроводников могло бы дать весьма
ценные результаты: например, осуществле¬
ние электрических способов возбуждения,
получение высоких плотностей возбужден¬
ных центров, возможность изменения часто¬

ты генерации в магнитном поле и т. д.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ

ГЕНЕРАТОРОВ

Итак, в отличие от люминесцентных и
тепловых источников важнейшая особенность
генераторов оптического диапазона волн

заключается в том, что

они дают высокомонохро¬

матические излучения.

Причина этого лежит в
том, что излучение отдель¬
ных атомов среды с отрица¬
тельной температурой ко¬
герентно, т. е. имеет оди¬
наковую фазу. Более того,
генераторы позволяют по¬
лучать «чистые типы» волн
(т. е. либо плоскую, либо
сферическую), а это озна¬
чает, что с их помощью
может быть создан точеч¬
ный источник большой яр¬
кости, или иначе, что все
излучение, даваемое гене¬
ратором, может быть сфо¬
кусировано в «точку» с
размерами порядка длины
волны.

При фокусировке ко¬
герентного излучения в малых объемах соз¬
дается очень высокая концентрация энергии.
При этом могут наблюдаться чрезвычай¬
но интересные явления. Еще в конце
XIX в. П. Н. Лебедевым было открыто
давление света. Оно настолько мало,
что совершенно не ощутимо в нашей
обычной жизни и может быть замечено лишь
при помощи чувствительных приборов. Но
при концентрациях энергии света, о которых
мы говорили выше, это давление может до¬
стичь фантастических значений — миллио¬
на атмосфер. Осуществление такого давления
открывает возможность целого ряда научных
и технических применений (исследование
свойств веществ в сильных электрических
полях, ускорение заряженных частиц, уско¬
рение химических реакций, точная обработ¬
ка различных материалов).

Получение полей огромной напряженно¬
сти позволяет подойти к вопросу о проверке
некоторых выводов квантовой электродина¬
мики — о возможности взаимодействия све¬
товых квантов между собой, в частности, рас¬
сеяние одного кванта другим, подобно тому,
как в ядерной физике исследуется рассея¬
ние одних элементарных частиц на других.
С создания оптических генераторов началось
«радиотехническое» освоение нового широкого
диапазона волн. Стремление радиотехники
применять наиболее короткие волны связано
с тем, что повышение частоты радиоизлуче¬
ния позволяет, с одной стороны, увеличить

1

Рис. 8. Принципиальная схема энер¬
гетических уровней урана или сама¬
рия в флюорите кальция. Стрелками
показано последовательное возбужде¬
ние с уровня 1 на уровень 2, безиэлу-
чательный переход 2->3, индуцирован¬
ное излучение происходит с уровня 3

на уровень 4
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объем передаваемой информации, а с дру¬
гой — повысить дальность радиопередачи
благодаря уменьшению расходимости пуч¬
ка радиоволн и использованию направленно¬
сти радиосвязи.

Переход к оптическому диапазону, где
частота излучения исчисляется сотнями мил¬
лионов и даже миллиардами мегагерц, дает
возможность передавать огромные объемы
информации. Например, на генераторе,
работающем на смеси газов гелия и неона, в
принципе можно было бы осуществить пере¬
дачу десяти тысяч телевизионных программ.

Минимальная расходимость пучка радио¬
волн при использовании направленной ра¬
диосвязи ограничена диффракцией. Угол
расходимости пучка радиоволн (угол диф-
фракции) пропорционален длине волны и
обратно пропорционален размеру передающей
антенны. Например, чтобы «осветить» на Лу¬
не с Земли площадку в 1 км2 в опти¬
ческом диапазоне волн, понадобится про¬
жектор диаметром всего в 20—30 см, в то
время как в сантиметровом диапазоне потре¬
буется антенна диаметром более одного ки¬
лометра. Поэтому при заданном размере
антенны для передачи сигнала на далекое
расстояние необходимая мощность генера¬
тора уменьшается с увеличением частоты

излучения. Расчеты показывают, что при
помощи уже существующих в настоящее
время генераторов и приемников излучения

в оптическом диапазоне возможно осущест¬

вить связь на гигантское расстояние в не¬
сколько световых лет.

Высокая монохроматичность излучения,
даваемая генератором, означает, что это
излучение имеет строго определенную дли¬
ну волны, исчисляемую для указанного выше
генератора с относительной точностью в не¬
сколько сот миллиардных. Поэтому такие
генераторы могут быть использованы для раз¬
работки стандартов длин высокой точности.

Одновременное измерение длины волны
и частоты квантовых генераторов позволяет
точно измерить скорость света.

При помощи таких генераторов можно ре¬
шить много важных проблем из области фи¬
зики твердого тела, спектроскопии, биоло¬
гии, медицины и т. д.

Началось использование квантовых ге¬

нераторов в различных областях техники (ра¬
диолокация, ночное видение, вычислитель¬

ные машины и др.).
* * *

В настоящее время техника генерации ин¬
фракрасного и оптического излучений разви¬
вается бурными темпами. И хотя уже по¬
строены первые приборы, все же их создание
следует рассматривать только как первые
шаги в этом направлении. Дальнейшее ос¬
воение инфракрасного и оптического диапа¬
зона волн потребует решения целого ком¬
плекса сложных задач.

Пока еще трудно сказать, сколько прой¬
дет времени, пока будут созданы совершен¬
ные приборы в инфракрасном и оптическом
диапазоне волн. Однако очевидно, что ра¬
бота в этой области становится одной из
центральных проблем науки.

СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ

Б. П. Рябикин

РАССКАЗЫ О «МУДРОМ
ЖЕЛЕЗЕ»

Госэнергоиздат, 1961,80 стр.,
ц. 22 коп.

Магнетизм — универсальное
физическое явление. Нельзя себе
представить всю современную
технику, нашу повседневную
жизнь без использования этого

явления. Магнит — спутник че¬
ловека, без которого он часто не
может дбходиться. Действие маг¬
нитных сил, особенности магнит¬
ных свойств не так уж просто
объяснить, как это может пока¬

заться с первого взгляда. Ин¬
тересно, однако, что магнетизм,
открытый еще в глубокой древ¬
ности, с выявлением новых
геофизических закономерностей
предстает в ином свете и ставит
перед исследователем все новые
и новые загадки. Истории «мудро¬
го железа» и его роли в жизни
человека посвятил свою книжку
Б. П. Рябикин. С первой же

страницы ощущается мастерство
автора, умеющего живо и попу¬
лярно рассказать о довольно
сложных физических явлениях.

В книге много исторических
фактов, интересных примеров,
почерпнутых из повседневного

быта, пз художественной лите¬
ратуры. Шаг за шагом автор рас¬
крывает путь научной мысли,
проникающей во все тайны маг¬
нетизма. В заключительных гла¬
вах мы находим рассказы об ис¬
пользовании магнитных свойств

в самых различных областях
практики. Магнит помогает хи-
рургу, он удлиняет руки челове¬
ка, заменяет ему глаза и уши.
На основе применения магнита
построены машина без движущих¬
ся частей, новый электрогенера¬
тор минимального размера. Маг¬
нитное поле помогает исследовать

тайны жизнедеятельности чело¬

веческого организма.
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Б. И. Коган

Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов
(Москва)

«... а металлы и минералы сами во двор не при¬
дут; требуют глаз и рук к своему прииску».

М. В, Ломоносов

В нашу эпоху блестящего расцвета науки
■и техники широко вовлекаются в практику
все элементы Менделеевской системы. Наи¬

более интенсивно этот процесс происходит
в последние 10—15 лет, в связи с быстрым
развитием атомной техники, радиоэлектро¬
ники и светотехники, разработкой новых ви¬
дов топлива и химических продуктов, спе¬
циальных сталей, а также различного рода
сплавов, изучением и освоением техники
сверхвысоких давлений, явления сверхпро¬
водимости и термоядерных реакций, вторже¬
нием человека в космос. И вот теперь новые

веяния в мире минерального сырья косну¬
лись не только урана, плутония и тория, но
и всей гаммы редких элементов, в том числе
большого семейства редких земель1.

ОГРОМНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ

Промышленное применение редких зе¬
мель началось еще в прошлом столетии, вме¬
сте с торием в осветительных газокалильных
колпачках. Затем к этому прибавилось при¬

менение редкоземельных элементов в произ¬
водстве пирофорных сплавов (в том числе
■«кремней» для зажигалок), для пропитки
прожекторных углей, утяжеления шелка,
придания тканям водоупорных свойств.

1 В состав редкоземельных элементов входят:
лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, са¬
марий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий,
гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, а
такше близкие к ним по своим химическим свойст¬
вам скандий и пттрпй.

Однако даже в сумме все эти области приме¬
нения не составляли сколько-нибудь значи¬
тельной величины. За 70—80 лет в судьбе
редких земель не произошло ничего особен¬
но примечательного и промышленность их
почти не развивалась. Редкие земли имено¬
вались «забытой областью химии», и это
действительно было так.

В силу случайного стечения обстоятельств
редкоземельные металлы долгое время оста¬
вались вне широких и активных интересов
науки и техники, а предпринимавшиеся от
случая к случаю попытки вовлечь их в прак¬
тику не привели к выдающимся результа¬
там. Занималась ими во всем мире лишь не¬
большая группа энтузиастов-химиков и тех¬
нологов. Но примерно с 1950 г., когда по¬
явились сообщения о заманчивых свойствах
редкоземельных металлов в качестве леги¬
рующих добавок к стали, положение корен¬
ным образом изменилось. Редкие земли как
бы снова были открыты. Физики, химики,
геологи, минералоги, геохимики, атомники,
экономисты и специалисты по многим другим
отраслям знания «вспомнили» о существо¬
вании еще семнадцати ценных металлов, до
сих пор лежавших .втуне, и с исключитель¬
ной энергией взялись за их изучение и освое¬
ние. С тех пор фронт работ по редким зем¬
лям непрерывно ширится и углубляется,
и в их истории наступает новая эра.

Резко увеличился объем исследований
по этой тематике, а в самые последние годы
темпы роста научных работ по редким землям
оказались более высокими, чем по многим
другим металлам. Особенно активно науч-
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АТОМНАЯ ЧЕРНАЯ ЦВЕТНАЯ ЛЕГКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАДИОТЕХНИКА
ТЕХНИКА МЕТАЛЛУРГИЯ МЕТАЛЛУРГИЯ СПЛАВЫ СПЛАВЫ ■ ЭЛЕКТРОНИКА

РШШТШЫЕ ХИМИЧЕСКАЯ

ИЗОТОПЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТЕКОЛЬНАЯ |
промышленность

КЕРАМИКА

и ОГНЕУПОРЫ
СВЕТОТЕХНИКА

РАЗНЫЕ 1БАДСТ1

ПРИМЕНЕНИЯ

Освоснныс и возможные области применения индивидуальных редкоземельных
металлов и их соединений

ные исследования развиваются в направле¬

нии * изучения физических и химических
свойств редкоземельных элементов.

МИЛЛИАРДЫ.ТОНН РУДЫ

Знаменательные события произошли в
сырьевой базе редких земель. Крупные ред¬
коземельные месторождения открыты в

США, Бразилии, Южно-Африканской Рес¬
публике, Индии, в результате чего ресурсы
редких земель увеличились в сотни раз.
Только в капиталистических странах к на¬
стоящему времени выявлено уже более мил¬
лиарда тонн руды с содержанием 12—
15 млн. т окислов редкоземельных элементов
{TR2O3). В целом установленные запасы ред¬
коземельных металлов в несколько раз уже

превосходят запасы, например, никеля, ко¬
бальта или молибдена. Вместе с тем, про¬
должаются дальнейшие поиски новых редко¬
земельных месторождений. В частности, со¬
всем недавно значительные количества мона¬

цита ^установлены на территории ОАР — в
дельте Нила, и комплексные монацитсодер¬
жащие россыпи в Сенегале, на побережьях
Мавритании и Наталя.

За последнее время найдены новые типы
редкоземельных месторождений и освоены
новые виды сырья. Еще недавно единствен¬
ным промышленным сырьем для производ¬
ства редких земель служил монацит при-

брежно-морских россыпей Индии, Бразилии,
отчасти Австралии и Индонезии. В ряде
случаев он извлекался лишь как побоч¬
ный продукт основной добычи циркона, иль¬
менита и рутила. Теперь этот минерал полу¬
чается специально из аллювиальных россы¬
пей в качестве единственного или главного

компонента. В Южно-Африканской Респуб¬
лике обнаружено монацитовое месторожде¬
ние жильного типа, который ранее совсем
не был известен. В небольших количествах

монацит извлекается при обогащении эвксе-
нитовых, молибденовых и литиевых руд и,
вероятно, скоро начнется его извлечение из
золото-урановых руд Витватерс-Ранда.

Промышленное значение получил редко¬
земельный минерал бастнезит, очень круп¬
ные запасы которого сосредоточены в место¬

рождении Маунтин-Пасс в Калифорнии
(США). Бастнезитовая руда сравнительно
легко обогащается в концентрат с 90%
TR2O3, который используется непосредствен¬
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Для разработки россыпных месторождений редкоземельных минералов в США широко используются
драги

но в черной металлургии. Промышленные
залежи бастнезита есть также в Руанда-
Урунди.

В Канаде и Австралии ведутся работы по
извлечению редкоземельных элементов из
урановых минералов — браннерита и дави-
дита. Вполне вероятно получение их и из
других урановых руд. Таким образом, ура¬
новая промышленность становится очень серь¬
езным потенциальным источником редких
земель как побочных продуктов.

В США организована добыча и комплекс¬
ная переработка минерала эвксенита1, но
выявленные ресурсы иттриевых минералов
остаются еще очень незначительными, так

как ранее им не уделялось никакого вни¬
мания. Сейчас становятся объектами геоло¬

гических поисков самарксит, ксенотим, га-
долинит, фергюсонит и иттриалит. В Индии
в гранитах Мадраса в 1960 г. открыто, по-
видимому, промышленное месторождение
фергюсонита и начаты опыты по его обога¬

1 Эвксенит характерен содержанием иттриевых
редкоземельных элементов.
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щению. Несомненно, что скоро будут найде¬
ны месторождения перечисленных минера¬
лов и в других местах.

Важные сдвиги произошли и в развитии
редкоземельной промышленности. До вто¬
рой мировой войны добыча сырья произво¬
дилась только в Индии, Бразилии и частич¬
но в Индонезии. Сейчас она осуществляется
и в США, Южно-Африканской Республике,
Руанда-Урунди, Мальгашской Республике,
на Цейлоне, в Малайе, Южной Корее, Ав¬
стралии и других странах. Общие размеры
добычи увеличились во много раз, возросли
и производственные мощности горнообога¬
тительных редкоземельных предприятий.
Значительно расширились также масштабы
редкоземельной химической промышленно¬
сти. В период с 1950 по 1960 год много новых
предприятий построено в США, частично
в Канаде, Индии, Бразилии. Расширение про¬
изводственных мощностей произошло и про¬
исходит в Англии, Франции, Австрии, Япо¬
нии и ФРГ. В общей сложности за рубежом и
настоящее время насчитывается около 50—60
редкоземельных заводов, цехов и установок^



Влияние Добавок машме-
талла на колкость кис¬
лотоупорной хромопи¬
ке л ьмол иоде новомодно и
стали (20% Сг, 29% Ni,
3% Си, 2% Мо п 1% Sib
Слева — прокопанный
образец с мишметаллом,
щрщвш — прокопанный
образец без редких зе¬

мель

которые способны выпускать до 15 ООО т
солей (по содержанию TR2O3) в год.

Характерно при этом резкое увеличение
производственных мощностей отдельных
прецприятий. Если до 1950 г. заводы США
и других капиталистических стран могли
выпускать в год лишь десятки, максимум
сотни тонн редкоземельной продукции, то
теперь производительность отдельных новых
заводов исчисляется в тысячи тонн солей

и год.

Все более разнообразным становится ас¬
сортимент редкоземельных продуктов, и он

насчитывает уже около 250 наименований. Сю¬
да входят различные смешанные редкоземель¬

ные соединения (хлориды, сульфиды, оки¬
си, карбонаты, нитраты, фториды, ацетаты,
оксалаты и др.), многие соединения индиви¬
дуальных редкоземельных элементов, инди¬

видуальные редкоземельные металлы и их

сплавы. Непрерывно увеличивается выпуск
радиоактивных изотопов лантана, церпя,

европия, самария, неодима, иттрия п скан¬
дия .

Изумительны достижения п технологии
редких земель далеко позади оставившие

опыт предыдущих лет. Это главным образом
относится к процессам выделения индиви¬

дуальных редкоземельных металлов и их

соединений.

В связи с ростом производства и усо¬
вершенствованием технологических процес¬
сов отмечается резкое падение цен на редко¬
земельные продукты, особенно на индиви¬
дуальные металлы и их соединения. Однако
до сих пор цены остаются еще очень высо¬
кими, а такие металлы, как европий, тербий,
тулий и лютеций котируются выше золо¬
та, что пока отрицательно сказывается на
их промышленном использовании.

Еще четыре — пять лет тому назад ин¬
дивидуальные редкоземельные металлы
(кроме церия, лантана и нескольких других)
представляли собой уникальную редкость,
и во всем мире в исследовательских лабора¬
ториях запасы их измерялись граммами, а

иногда и долями грамма. Теперь все природ¬
ные редкоземельные металлы и различные их

соединения производятся в значительных ко¬
личествах, а отдельные окислы— сотнями ки¬

лограммов в год. Некоторые из редкоземель¬
ных металлов получаются уже в сверхчистом
виде, что дает возможность изучать пх истин¬
ные свойства и выявлять новые области по¬

лезного применения1.
На опытной установке Горного бюро

США, в Олбани, освоен процесс выделения це¬

1 В 1960 г. уже началось производство окиси
иттрия чистотой 99,9999°о.
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рия высокой чистоты п проводятся экспери¬
ментальные работы по другим редкоземель¬
ным металлам. Иттрий, ранее считавшийся
хрупким металлом, не пригодным для кон¬

струкционных целей, в чистом виде оказал¬
ся мягким, пластичным и ковким материа¬
лом. Такие приятные сюрпризы возможны и
по другим редкоземельным металлам.Следует
подчеркнуть, что исследования по индиви¬
дуальным редкоземельным металлам успеш¬
но развиваются в СССР, ГДР и других стра¬
нах, и нет никаких сомнений в том, что каж¬
дый из этих металлов скоро приобретет са¬
мостоятельное ценное значение и получит
свою «путевку в жизнь».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Главный и наиболее перспективный по¬
требитель редких земель — это металлургия.
В процессах выплавки стали редкие земли
действуют как сильные раскислители, пре¬
восходные дегазаторы и десульфаторы; они
повышают жидкотекучесть металла, а в ря¬
де случаев улучшают его структуру, меха¬
нические и литейные свойства, сваривае¬
мость и обрабатываемость в горячем состоя¬
нии. Небольшая добавка редкоземельных ме¬
таллов существенно улучшает структуру,
пластичность, ударную вязкость и другие
свойства конструкционных, малоуглероди¬
стых, хромоникелевых и хромоникельмолиб-
деновых сталей при повышенных и отрица¬
тельных температурах, усиливает прочность
н антикоррозионные свойства ряда сплавов.
Например, хромоникельмолибденовая сталь,

обычно пригодная только для литья, при до¬
бавках редких земель становится вполне
ковкой. Создана новая марка такой стойкой
против коррозии стали, из которой можно
получить листы, ленты, полосы, трубы и
проволоку. Удалось также существенно по¬
высить прочность и улучшить пластичность
при высоких температурах клапанной хро¬
моникелевой стали с азотом.

Применение редких земель в черной ме¬
таллургии способствует экономии топлива
и рабочей силы, увеличению выпуска продук¬
ции и удешевлению ее стоимости, уменьшению
расхода никеля и марганца. Хотя эти
работы только начаты, но они расцениваются
как выдающийся успех в легировании ста¬
ли за последние 50 лет.

Большим успехом увенчались работы по
модифицированию высокопрочного чугуна.
В СССР из цериевого чугуна изготовлены
коленчатые валы для автомобилей «Волга»
и «Чайка» и многие другие изделия. При
этом достигается значительная экономия

средств и стали.
Промышленное признание, особенно в

самолетостроении, получили алюминиевые
и магниевые сплавы с добавками редких зе¬
мель. Сейчас известно уже более десяти
марок литых и деформируемых магниевых
сплавов с 1,25—4,0% редких земель, до¬
полнительно легированных цирконием и
(или) цинком и алюминием. Они отличаются
большой прочностью и устойчивостью про¬
тив ползучести при температурах 200—
315°, применяются в производстве двига¬
телей и каркасов реактивных самолетов и

Изделия из американских и английских магниевых сплавов с цирконием й редкими землями
для самолетоп и вертолетоп
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КолеАчатый вал тепловозного двигателя Д-100,
отлитый из чугуна, модифицированного церием

Фото Е. Савицкого

управляемых снарядов. В турбовинтовом
двигателе одного из английских самолетов
установлены 82 отливки из магниевого спла¬
ва ZRE-1, содержащего редкие земли и
цирконий. Советскими и зарубежными ис¬
следованиями установлено, что весьма благо¬
творное влияние на магниевые сплавы ока¬
зывает неодим. Из алюминиевых сплавов с
редкими землями изготовляются картеры,
головки, блоки, поршни и цилиндры двига¬
телей внутреннего сгорания. Новый жаро¬
прочный сплав на основе алюминия с 11%
редкоземельных металлов обладает высо¬
кими механическими свойствами при тем¬
пературах более 350°.

Добавки редкоземельных металлов могут
служить для модифицирования и легирова¬
ния тяжелых цветных металлов и сплавов,

вольфрама, хрома, никеля, молибдена, ти¬
тана, циркония, ниобия, тантала, ванадия
и других малых и редких металлов. В част¬

ности, недавно установлено, что иттрий
исключительно эффективно действует на
свойства сплавов на основе хрома и ва¬
надия.

Гадолиний — один нз немногих природ¬
ных ферромагнетиков, а гольмий, диспрозий,
эрбий и тербий отличаются исключительно¬
высокими парамагнитными свойствами. От¬
сюда вытекают возможности использования
этих металлов в создании новых магнитных

материалов.

Большое будущее в качестве конструк¬
ционных материалов предстоит отдельным

редкоземельным металлам в атомной технике,
самолето- и ракетостроении. Считается,
что иттрий может совершить «чудо» в авиа¬
строении, поскольку по удельному весу он
занимает среднее положение между железом
и алюминием и с алюминием дает сплав, по

прочности равный стали.
Из шести известных элементов с наиболь¬

шей способностью поглощать тепловые нейтро¬
ны первые четыре места занимают гадоли¬

ний, самарий, прометий и европий и шестое-
место — диспрозий. У гадолиния попереч¬
ное сечение поглощения тепловых нейтро¬
нов в 18 раз больше, чем у кадмия, и в 60 раз:
больше, чем у бора. Очень высока также по¬
глощающая способность окиси гадолиния
и окислов других редкоземельных элемен¬

тов. Отсюда понятен большой интерес к ис¬
пользованию их в стержнях регулирования
и аварийной защиты атомных реакторов.
В опытной модели американского авиацион¬
ного атомного двигателя стержни регулиро¬
вания были изготовлены из окиси европия и
работали удовлетворительно при темпера¬
туре до 870°.

Европий, наряду с гафнием, считается!

Коробка агрегатов из советского магниевого сплава
с цирконием и неодимом

Фото Н. Тиховой и В. Блохиной
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почти идеальным адсор¬

бентом для нейтронов в
долговечных реакторах с

высоким нейтронным по¬

током. В атомных реак¬
торах находят также при¬
менение керамические, ме¬
таллокерамические и ог¬

неупорные изделия с ред¬
коземельными элементами,

стекла, устойчивые про¬
тив радиации (они позво¬
ляют визуально наблю¬
дать прохождение техно¬

логических процессов в ре¬
акторах), магниевые спла¬
вы с редкоземельными ме¬
таллами.

Соединения церия, лан¬
тана, неодима и празеоди¬
ма обладают способностью

окрашивать стекло и фар¬
фор в различные цвета.

Стекла получаются при
этом разнообразной окрас¬
ки, исключительной красо¬
ты и могут с успехом слу¬
жить для декоративно-ху¬
дожественных целей. Тех¬

нические стекла с редки¬

ми землями важны для железнодорожного
транспорта (усиление сигнальных цветов —
красного, желтого и зеленого) и как свето¬
фильтры. Окислы церия, неодима и празео¬
дима в отдельности или совместно в разных
соотношениях обесцвечивают стекла и повы¬

шают их прозрачность.

Благодаря этому можно
ослабить требования к ис¬
ходным компонентам сте¬
кольной шихты и огне¬

упорным материалам, а

также освободиться от

необходимости их обога¬
щения, что приведет к зна¬
чительной экономии на
капитальных затратах.
Двуокись церия — один
из лучших материалов для
обесцвечивания стекла,
она обеспечивает высокий
и постоянный пропуск св-
та даже в условиях интен¬
сивных радиаций или дли¬
тельного действия солнеч¬
ного света.

При помощи редких
земель получаются стек¬
ла специального назначе¬

ния: пропускающие ин¬
фракрасные лучи, погло¬
щающие ультрафиолетовые
лучи, стойкие против кис¬
лот, высоких температур

и рентгеновых лучей, а
также с особыми оптиче¬

скими свойствами. Они используются в рент¬
геновских фильтрах, трубках для цветного
телевидения, очках для сварщиков и стекло¬

дувов, в различных оптических приборах,
для упаковки пищевых продуктов с целью

устранения фотохимических реакций, вызы¬
вающих их порчу. Среди
оптических стекол выделя¬

ется специальный класс

лантановых тяжелых и

сверхтяжелых кронов, об¬
ладающих особыми оптиче¬
скими характеристиками.

Широкое признание по¬
лучили редкоземельные

порошки для полировки

оптических, зеркальных,

■автомобильных и других
стекол. Они обеспечивают
значительное ускорение
процесса полировки, уде¬
шевление его и высокое

качество обработки по¬
верхности.

С большим успехом ис¬
пользуются в советскойИскусственные редкоземельные гранаты

Общий вид разработанной в СССР
переносной тулиевой установки для

медицинской гаммографии
Фото И. Бочвар
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3,73 см

стекольной промышленности

редкоземельные полирующие
порошки — полириты.

Фитили анодов пламенных
угольных дуг и дуг высокой
интенсивности с фторидами
редких земель характери¬
зуются исключительной яр¬
костью свечения, близкой к
яркости солнца, и большой
световой отдачей. Угольные
электроды с редкими земля¬
ми используются в мощных
прожекторах, киносъемочных

и кинопроекционных аппара¬
тах, телевидении.

Многие из редкоземель¬
ных металлов — признанные

активаторы кристаллофосфо-
ров, а иттрий, лантан и
скандий составляют основу

некоторых из промышленных
люминофоров. Фосфоры, ак¬
тивированные редкоземель¬
ными элементами, способны

запасать и сохранять дли¬

тельное время большое ко¬
личество световой энергии и
затем отдавать ее при облу¬
чении инфракрасным светом.

Кристаллофосфоры с ред¬
кими землями находят раз¬

нообразное применение в кинескопах черно¬
белого и цветного телевидения,электронно-лу¬
чевых трубках, радарных установках, ртутных
лампах высокого давления, люминесцентных
лампах дневного света и осциллографах,
для обнаружения ультрафиолетовых и инф¬
ракрасных лучей, в катодолюминофорах.

В электротехнике и радиоэлектронике
редкоземельные элементы и их соединения
приобретают исключительно важное значе¬
ние. Достаточно назвать редкоземельные фер¬
риты (гранаты), которые используются в
микроволновых передатчиках и других от¬
ветственных приборах. Крупное достиже¬
ние науки — это создание молекулярных ге¬
нераторов и усилителей. В ряде этих прибо¬
ров применяются монокристаллы на основе
этилсульфата лантана и гадолиния.

Много внимания уделяется изучению
свойств редких земель в качестве катализа¬
торов и их использованию в процессах орга¬
нического и неорганического синтеза. В
частности, большие надежды возлагаются
на применение редких земель для крекинга
3 Природа. Л 12

о>

-Т
Конструкция тепловыделяющего
элемента в реакторе Triga:J —
алюминиевая оболочка; 2—встав¬
ка; 3 — графит; 4 — кольцо из
окиси самария; 5 — сплав урана
с гидридом циркония; в — алю¬

миниевая пробка

нефти и в производстве син¬
тетического волокна и пласт¬
масс.

Вместе с фосфорными
удобрениями, получаемыми
из апатита или фосфоритов,
в течение многих десятиле¬

тий и в сравнительно боль¬
ших количествах в почвы

вносятся редкие земли. Ока¬
зываемое ими влияние в пол¬

ной мере еще не изучено,
но исследования показывают,

что оно весьма благоприятно
и содействует повышению
урожайности сельскохозяй¬
ственных культур. Можно
поэтому ожидать, что скоро
редкие земли будут призна¬
ны эффективным микроудоб¬
рением.

Быстро развивается пот¬
ребление радиоактивных изо¬
топов редкоземельных эле¬
ментов. Атомные батареи на
изотопе прометий-147 не тре¬
буют специальной сложной
защитной оболочки. При по¬
мощи люминофоров и фото¬
элементов в них происходит
превращение радиоактивных
излучений в электрический

ток. Тулий-170 обладает способностью да¬
вать мягкие гамма-излучения, подобные
излучению Рентгеновских трубок. Однако
в отличив от Рентгеновской установки тулие-
вые приборы чрезвычайно просты, не нуж¬
даются в электропитании и могут немедлен¬
но вводиться в рабочее состояние в любой
обстановке. Тулий-170 имеет ряд преиму¬
ществ перед другими радиоактивными изо-

Очзш с защитными дидимовыми стеклами
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Влияние бора, титана и редких земель на развитие гороха, выращенного в водных культурах:
а — контрольная питательная смесь без бора; б — то же, с бором; в, г — то же, с разными доза¬
ми титана без бора; д, е — то же, с разными дозами титана с бором; ж — редкие земли, вне¬

сенные с бором
Фото А. Дробкова

топами в дефектоскопии изделий из легких
металлов и сплавов, тончайших изделий из
тяжелых металлов. Иа изотопе церий-144
построены опытные модели термоэлектрон¬
ных преобразователей, непосредственно
превращающих энергию радиоактивного излу¬
чения в электрический ток. Такие приборы,
по данным иностранной печати, будут уста¬
новлены на космических кораблях и искус¬
ственных спутниках как источники допол¬

нительного электропитания. Все чаще появ¬
ляются сообщения об успешном примене¬
нии радиоактивных изотопов иттрия, евро¬
пия и самария для лечения раковых забо¬
леваний.

* * *

В 1871 г. Д. И. Менделеев в своей статье
о приложении периодического закона к оп¬

ределению свойств еще не открытых элемен¬

тов, предсказал существование эка-алюминия,

эка-бора и эка-силиция и описал их свойства.
Через 4 года, 8 лет и 15 лет эти новые эле¬

менты были обнаружены в природе и на¬

званы соответственно галлием, скандием и

германием. Столь блестящее подтверждение
гениального предвидения явилось не только
величайшей радостью для Д. И. Менделее¬
ва, но и торжеством разума и науки.

В то время когда Ф. Энгельс писал «Диа¬
лектику природы», был обнаружен только
галлий, но и одного этого факта он счел до¬
статочным, чтобы назвать предвидение Д. И.
Менделеева научным подвигом.

Знаменательная дата — девяностолетие
этого подвига — должна вдохновить совет¬

ских исследователей на штурм скандия, ит¬
трия и всех других редкоземельных ме¬
таллов.

Семнадцать редкоземельных металлов и их
многочисленные соединения — новый ог¬
ромный арсенал материальных ресурсов,
чрезвычайно важных для прогресса техники.
Дело чести советских ученых и иняченеров
одержать еще одну победу — создать самую
передовую в мире промышленность редких
земель.

Читайте в следующем, № 1 журнала «Природа» за 1962 г.

50 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ЮЖНОГО ПОЛЮСА
Статьи проф. 1C. R• Маркова, Ф. Дебенгема
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СВЕЖИЕ ОВОЩИ
КРУГЛЫЙ ГОД

Д. Д. Брежнев ,

В ближайшее десятилетие общий объем
продукции сельского хозяйства в нашей
стране должен увеличиться в два с поло¬
виной раза, а за двадцать лет— в три с по¬
ловиной раза. В народном потреблении
значительно возрастет доля высокосортных
овощей. В последние годы в результате осу¬
ществления указаний ЦК КПСС по выра¬
щиванию овощных культур вокруг крупных
городов и промышленных центров в нашей
стране организовано свыше 600 специализи¬
рованных совхозов, оснащенных передовой
техникой.

Как по валовому производству овощей,
так и производству в расчете на душу на¬
селения, мы уже превзошли Соединенные
Штаты Америки. В 1960 г. в нашей стране
было произведено 17 011 тыс. тп овощей,
или в среднем около 80 кг на душу населе¬
ния. А США за последние годы произво¬
дят в среднем (без бахчевых и овощной
кукурузы1) 12 640 тыс. т, что составляет
74 не на душу населения. Однако у нас есть
еще большие недостатки в производстве
овощей и снабжении ими населения. Наибо¬
лее существенные из них — сезонное по¬

требление свежих овощей и их ограниченный
ассортимент.

Важнейшими задачами в области овоще¬
водства мы считаем увеличение производства
овощей до размеров, полностью удовлетво¬
ряющих запросы населения, и ликвидацию
сезонности их потребления. XXII съезд
КПСС подчеркнул необходимость значитель¬
ного расширения ассортимента овощей.

Овощи, как известно, необходимы для
гармоничного развития и деятельности здо¬
рового человека. Есть много данных, гово¬
рящих о том, что при правильном подборе
пищи можно предупредить развитие целого
ряда заболеваний и предохранить организм
от преждевременной старости. Установлено
также, что систематическое потребление све¬
жих овощей в широком ассортименте имеет
важное значение для повышения трудоспо¬
собности человека. Недаром крупный укра¬

1 Эти культуры учитываются у нас отдельно
и в состав овощных не входят.
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инский физиолог А. В. Леонтович шутливо
называл плоды и овощи «музыкой питания».

Пища человека должна быть разнообраз¬
на, вкусна, удобоусвояема, должна содер¬
жать необходимое количество белков, угле¬
водов (в том числе сахаров), жиров, орга¬
нических кислот, а также различные соли
и витамины. Нормальным и правильным счи¬
тается такое питание, в котором преобла¬
дают химические соединения щелочного ха¬
рактера, что обеспечивается главным обра¬
зом употреблением овощей и фруктов. При
еде, богатой кислотами и бедной щелочами,
обмен веществ в организме протекает хуже,
так как белки — важнейшая составная часть

пищи — усваиваются неполностью, а про¬
дукты недостаточного окисления белков от¬
равляют организм. В этих случаях и не¬
обходимо ежедневное употребление овощей,
так как они способствуют образованию хи¬
мических соединений щелочного характера.

В нашей стране во всех районах без ис¬
ключения есть полная возможность обес¬
печивать население в течение всего года
свежими овощами. Само собой разумеется,
что в южных районах ассортимент свежих
овощей будет богаче, а в северных менее
разнообразен. Однако и там при достаточ¬
ном обеспечении колхозов и совхозов тепли¬

цами и другими видами закрытого грунта
ассортимент выращиваемых овощей может
быть значительно расширен.

РАЗНООБРАЗИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

В овощеводстве возделывается свыше
100 видов растений, относящихся к различ¬
ным ботаническим семействам. При этом
в пищу употребляются самые различные
части — плоды, листья, корни, стебли, со¬
цветия, семена и т. д. Несмотря на такое раз¬
нообразие овощных культур, освоенных на¬
укой и практикой как у нас, так и за гра¬
ницей, в большинстве краев и областей на¬
шей страны ассортимент выращиваемых
овощей остается чрезвычайно ограниченным.

У нас выращивается около 70 видов ово¬
щей. Однако подавляющее большинство (бо¬
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лее 90%) всех посевов овощей занимают
белокочанная капуста (примерно 30%),
огурцы (20%), томаты (19%), а также лук,
свекла, морковь. На долю всех других овощ¬
ных культур приходится лишь около 10%.
Посмотрим, каково соотношение площадей,
занятых овощными культурами, в ряде за¬

рубежных стран. Например в Италии то¬
маты составляют 47% площадей, занятых
под овощами, артишоки 15%, капуста цвет¬
ная и брюссельская 13%, капуста белоко¬
чанная 12%, лук и чеснок 11%, спаржа 2%.
В Соединенных Штатах Америки выращи¬
вается 69 овощных культур. Первое место
по площади занимает сахарная кукуруза

(16,6% от всех посевов овощных культур),
второе — томаты, третье — зеленый горо¬
шек, четвертое — фасоль, пятое — салат,
шестое — огурцы, седьмое — спаржа и толь¬
ко восьмое место—белокочанная капуста,

посевы которой составляют окол > 3,3%.
Еще большим разнообразием видов и сор¬

тов овощных культур характеризуется ово¬
щеводство Китая. В стране выращивают
130 различных овощных культур, относя¬
щихся к 84 ботаническим видам, из них 27
видов составляют листовые овощи, 21 вид —
стеблеплодные, 19 — плодовые, 10 — кор¬
неплодные овощи п 7 ботанических видов —
прочие овощи.

Совершенно недостаточно выращиваются
у нас такие культуры, как сахарная ку-
куруза, перцы, баклажаны, овощные бо¬
бовые (горошек, фасоль, бобы, лимская фа¬
соль), спаржа, цветная капуста, брокколи,
артишоки, шпинат и многие другие.

Незрелые початки сахарной кукурузы
употребляются в пищу отваренными и жа-

Савойская капуста
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реными, а главным образом в консервиро¬
ванном и свежезамороженном виде. К 1965 г.
производство свежезамороженной кукурузы
должно достичь 17,1 тыс. т, а консервиро¬
ванной — 27 млн. банок. В фазе молочной
спелости зерно сахарной кукурузы обла¬
дает высокой сахаристостью, приятным вку¬
сом и содержит 4—8% сахаров, 12—15%
крахмала, около 3% протеина и 1% жиров.
Некоторые сорта сахарной кукурузы дают
желтые зерна, содержащие каротин (прови¬
тамин А).

Овощи содержат главным образом угле¬
воды. Бобовые растения, кроме того, снаб¬
жают нас белками. Зеленые недозрелые се¬
мена гороха в свежем или консервированном
виде, а также сушеные содержат 5—6% бел¬
ка от сухого вещества, что в три раза больше,
чем у томатов, огурцов или у моркови. Бе¬
лок гороха включает весьма ценные амино¬
кислоты, необходимые для жизнедеятель¬
ности человека: цистин, лизин, аргинин,
триптофан, метионин и др. Следует отме¬
тить, что в зеленом горошке содержатся тон¬
кие формы белка, которые легко усваиваются
организмом. Кроме того, в нем есть вита¬
мины А, Вц В2, С. Калорийность зеле¬
ного горошка в 1,5—2 раза выше, чем дру¬
гих овощей и картофеля.

Большое место в рационе должна за¬
нять и овощная фасоль. Лопатки фасоли
употребляют в пищу в свежем, заморожен¬
ном' и консервированном виде. Овощная
фасоль содержит белки, сахара и витамины.

Необходимо всемерно расширять пло¬
щади под такими полезными и рано созре¬
вающими многолетними овощными культу¬
рами, как лук-батун, лук-поррей, многоярус¬
ный лук, щавель, ревень и др.



Редко встретишь у нас в продаже савой¬
скую капусту, брюссельскую, краснокочан¬
ную, китайскую или кольраби, хотя по своим
качествам они ставятся выше, чем белоко¬
чанная, а способ их выращивания такой же
и доступен каждому колхозу и совхозу.
Следует иметь в виду, что капустные ра¬
стения — важный источник разнообразных
витаминов, в особенности витамина С, а
также минеральных веществ, кальция и

отчасти фосфора.
Уделяется мало внимания выращиванию

таких овощных культур, как физалис, энди¬
вий, кресс-салаты, овсяный корень, а также
многих пряных овощных культур, как сель¬
дерей, петрушка, эстрагон, кориандр, фен¬
хель и др.

«ВИТАМИННЫЙ ЦЕХ*

Расширение ассортимента овощей осо¬
бенно важно потому, что химический состав

их совсем не одинаков, организму же чело¬
века нужны вещества, содержащиеся в раз¬

личных овощных культурах.
Среди веществ, входящих в состав све¬

жих овощей, особенно большое значение
имеют витамины, которых очень мало в дру¬
гих продуктах питания. Овощи служат од¬
ним из важнейших источников витаминов С,
A, Е, Вц В2, РР и др.
Поэтому акад. В. Р. Вильямс
называл овощеводство и пло¬

доводство «витаминным це¬
хом».

Изучение видового раз¬
нообразия овощных культур
по содержанию витамина С
показало, что его особенно
много в петрушке (листья),
перце, краснокочанной п
брюссельской капусте, спар¬
же, укропе, хрене. На втором
месте по содержанию вита¬
мина С стоят капуста цвет¬
ная, белокочанная, савой¬
ская, кольраби, томаты, шпи¬
нат, брюква, лук-поррей, зе¬
леный горошек, репа.

Наибольшее количество
витамина А содержит шпи¬
нат, салат, листовая петруш¬
ка и листовой сельдерей,
морковь; на втором месте —
томаты, брюссельская капу¬
ста, тыква, лук-перо, зеле¬

ный горошек, спаржа, артишоки, мангольд.

Витамина Bi в овощах немного, он есть

в зеленом горошке, в пастернаке, белокочан¬
ной капусте, артишоках, луке-поррее, то¬
матах. Витамином В2 богаче других овощей
шпинат и томаты; на втором месте стоит бе¬
локочанная и цветная капуста, лук-перо,
спаржа, тьгква. В томатах, цветной капусте,
шпинате,свекле, моркови, капусте содер¬
жится витамин PP. Витаминами К и Е наи¬
более богаты зеленные овощи.

Особенно важны для человека витамины
А и С; недостаток их в пище вызывает наи¬
более резкое расстройство организма. В ово¬
щах преобладают именно эти витамины. Для
удовлетворения суточной потребности че¬
ловеческого организма в аскорбиновой кис¬
лоте нужно съесть перца сладкого 12—50 г
в свежем виде или 75—100 г белокочанной
капусты, 50 г брюссельской капусты, 150 г
зеленого горошка, 125—250 г томатов и т. д.
Чтобы покрыть потребность в витамине А,
достаточно съедать ежедневно 50 г мор¬
кови или шпината, укропа, зелени петру¬
шки, 80 г лука-пера или 180—240 г томатов.
В овощах содержатся также ароматические
и вкусовые вещества, которые, действуя воз¬
буждающе на железы желудка, вызывают
выделение пищеварительных соков и способ¬
ствуют лучшему пищеварению.

Как известно, наряду с
витаминами, большую роль
в обмене веществ играют ми¬
неральные вещества. Основ¬
ные минеральные соли орга¬
низм может усваивать толь¬
ко из овощей. Никакие ис¬
кусственные препараты не
могут заменить их. В то же
время основания различных
солей, содержащихся в ово¬
щах, нейтрализуют вредные
кислоты, образующиеся в ор¬
ганизме от переваривания
других продуктов питания.

По содержанию мине¬
ральных солей овощи доволь¬
но резко различаются между
собой. Такие растения, как
капуста, ревень, кресс-салат,
лук-поррей, брюква, петруш¬
ка, сельдерей и особенно
шпинат, богаче кальцием,чем
другие овощи.

Наибольшее количество

фосфора содержат петрушка,Лук-батун
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Пекинская капуста

горчица, кресс-салат, эндивий, брюссель¬
ская капуста, свекла, свежий горох и
шпинат. По богатству железом выделяются
шпинат, горчица, лук-поррей, свежий го¬
рох, редис, лук-перо и другая ранняя зе¬
лень.

Ряд овощных культур (лук, чеснок,
редька и др.) содержит особые вещества —
фитонциды, убивающие болезнетворные ми¬
кроорганизмы. Так, например, научные на¬
блюдения показывают, что уменьшение доли

Эндивий
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свежих овощей в пищевом рационе способ¬

ствует распространению гриппа и, наобо¬
рот, увеличение потребления свежих ово¬
щей, плодов и фруктов приводит к резкому
снижению заболеваемости.

ОБЕСПЕЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ РАННИМИ

ОВОЩАМИ

Организация выращивания ранних и
сверхранних овощей — актуальная задача
для большинства районов нашей страны.
Листовые овощи (салат, шпинат, щавель и
многолетние луки), а также редис, благо¬
даря своей скороспелости и холодостойкости,
могут обеспечить получение ранней продук¬
ции в открытом грунте. За счет таких куль¬
тур, как петрушка, сельдерей, многолетние
луки, мангольд, используя для посадки их

корни и луковицы, можно выращивать зе¬
лень зимой и весной. Почти на всей тер¬

ритории СССР раннюю продукцию дают бо¬
бовые, особенно горох.

Для осуществления задачи круглогодич¬
ного обеспечения населения свежими ово¬

щами должны быть привлечены южные рай¬
оны страны. В областях и республиках
с длительным безморозным периодом, оби¬
лием солнечного света и тепла есть все ус¬
ловия, необходимые для выращивания теп¬
лолюбивых культур в ранние сроки. На¬
пример, в Ленкоранском районе Азербайд¬
жанской ССР можно получать урожай ран¬
ней капусты из открытого грунта с середины
апреля, а на Апшероне при осенней посадке
капусты сорта Дербентская урожай начи¬
нают собирать в конце мая.

Кроме того, в тепличных хозяйствах на
юге можно в течение всей зимы выращи¬
вать огурцы, томаты и зеленные культуры
с меньшими затратами, чем в других рай¬
онах.

При расширении парникового хозяйства
в южных областях встречаются большие
трудности, связанные с недостатком биотоп¬
лива. В последние годы вместо биотоплива
успешно используются технические виды
обогрева. Большое распространение полу¬
чает обогрев парников электричеством.

Многие передовые хозяйства юга уже вы¬
ращивают в открытом грунте ранние овощи
и вывозят их в северные и центральные рай¬
оны страны. Так, например, совхоз «Дне¬
провский» Запорожского треста овоще-кар-
тофельных совхозов в 19G0 г. массовый сбор



Куст и черешки ревеня

ранней капусты провел 25 мая, томатов
4 июня, огурцов 6 июня. При этом урожай
ранней капусты составил 360 ц с 1 га на
площади 20 га, а томатов 260 ц на площади
43 га и т. д.

Массовые сборы ранних томатов в откры¬
том грунте производят хозяйства Молдав¬
ской, Азербайджанской, Грузинской, Уз¬
бекской союзных республик, южных обла¬
стей Украинской ССР и РСФСР. На 2—3 не¬
дели раньше, чем в других районах, здесь
поспевают огурцы.

Колхоз им. В. И. Ленина (с. Чобручи)
Тираспольского района Молдавской ССР
вырастил на площади в 28 га в среднем по
200 ц/га ранних овощей и получил от их
реализации 150 тыс. рублей. К 3 июля 1960 г.
колхоз отправил в промышленные центры
страны 23 т томатов; колхоз им. В. И Ле¬

нина (село Паркины) того же района вы¬
растил на 26 га по 300 ц/га ранних овощей
и продал их на 200 тыс. рублей.

Крупными поставщиками ранней овощ¬
ной продукции в северные и центральные
районы, а также в столицу и другие города
нашей родины могут стать Молдавская
ССР, южные области Украины, Красно¬
дарский край и ряд других районов.

ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

Задача круглогодового обеспечения на¬
селения свежими овощами требует разре¬

шения ряда проблем и, в частности, такого
важного вопроса как организация хране¬
ния. До последнего времени в городах хра¬
нились почти все запасы свежих и пере¬

работанных овощей и бахчевых культур, не¬
обходимые для снабжения населения. Это
влекло за собой большие потери продукции,
снижение ее качества и неравномерное снаб¬
жение в течение года.

«Не лучше ли организовать дело так,—
предложил Н. С. Хрущев на июньском Пле¬
нуме ЦК КПСС 1958, г.,— чтобы торгующие
организации городов имели план и строгую
договоренность с колхозами и совхозами,
где будут закладываться для них в опреде¬
ленных количествах картофель, овощи, пло¬
ды и фрукты, и потом постепенно, органи¬
зованно, с небольшими затратами система¬
тически вывозить эти продукты в торгую¬
щую сеть городов». Опыт показал, что это
выгодно как для совхозов и колхозов, так

и для потребителей и государства. Киев
и Ленинград в текущем году снабжались
круглый год свежими овощами через госу¬
дарственную торговлю. Интересно, что цены
на капусту на колхозном рынке оставались
равными государственным.

В Москве, Ленинграде, Киеве уже нача¬
ли перевозить и хранить овощи в ящиках и
контейнерах. Это позволяет избежать по¬
вреждения продукции, сократить простои
транспортных средств, облегчить тяжелые
погрузочно-разгрузочные работы.
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Снегование — старый, ис¬
пытанный способ сохранять
овощи до нового урожая.
Можно снеговать капусту,

морковь, лук, свеклу. Ши¬
рокое распространение дол¬
жны получить ледяные скла¬

ды для хранения скоропор¬

тящихся овощных культур.
Конечно, наряду с этим в
городах и крупных специа¬

лизированных совхозах не¬

обходимо усилить строитель¬
ство универсальных овоще¬
хранилищ с искусственным
холодом.

Таким образом, правиль¬
но налаженная система хра¬
нения запасов служит на¬

дежным средством снабжения
трудящихся свежими овоща¬

ми зимой и ранней весной, а в северных
районах в течение всего года. Но и здесь
успех дела зависит прежде всего от пра¬
вильного использования богатейшего ассор¬
тимента овощных культур. В этих целях
необходимо выращивать позднеспелые, долго
сохраняющиеся сорта овощных культур.

Наиболее лежкие сорта белокочанной ка¬
пусты — Белорусская (сохраняется в све¬
жем виде до марта — апреля), Амагер (со¬
храняется до мая — июня), Московская
поздняя (сохраняется до апреля — мая);
моркови — Шантенэ, Московская зимняя,
Валерия и некоторые другие. Хорошо хра¬
нятся острые многозачаточные и местные ве¬
гетативно размножаемые сорта лука, все
сорта свеклы, брюквы и другие корнеплоды.

Для предохранения от порчи овощной
продукции необходимо шире применять при
ее выращивании повышенные дозы калий¬
ных и фосфорных удобрений, вести более
тщательную борьбу с болезнями и вредите¬
лями. Во время уборки нельзя допускать
механических повреждений й надолго оста¬
влять овощи под открытым небом,

РАСШИРИТЬ ПЛОШАДЬ ПАРНИКОВ
И ТЕПЛИЦ

Из года в год увеличивается в колхозах
и совхозах страны число теплиц, парников
и утепленного грунта, повышаются в них

урожаи. Однако этот источник производства

ранних овощей часто используется нера¬

ционально. В теплицах выращивается только

0,5 кг овощей на душу населения, а нам
необходимо довести эту цифру до 3—4 кг,
снизив к тому же их стоимость. Это воз¬
можно только при использовании новых спо¬
собов обогрева культивационных помещений
(воздушного, паро-воздушного и др.), при¬
менении в качестве источников тепла сол¬

нечной радиации, природных источников
тепла, тепла ТЭЦ, теплоотходов промыш¬
ленных предприятий, газа, электроэнергии.
В районах Крайнего Севера овощи должны
выращиваться на искусственных питатель¬
ных средах с использованием новых ламп
(ДРЛ, люминесцентных) для электриче¬
ского досвечивания растений.

* * *

Большую роль в осуществлении всех
этих задач призваны сыграть научно-иссле¬

довательские учреждения нашей страны.

Институты, опытные станции и опытные по¬
ля осуществляют большую работу по вы¬
ведению новых сортов, приспособленных
к самым различным зонам страны, устойчи¬
вых к болезням и вредителям, долго сохра¬
няющихся, выдерживающих длительные пе¬
ревозки, а также пригодных для ранневесен-
него выращивания.

Можно не сомневаться, что ученые на¬
шей страны и труженики сельского хозяй¬
ства в короткие сроки решат задачу даль¬
нейшего увеличения производства овощей,
расширения их ассортимента. В недалеком
времени население будет обеспечено све¬
жими овощами круглый год.
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НАУКА

И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
Профессор И. А. Ефремов

Всеобщий интерес к литературе науч¬
но-фантастического жанра, непомерные ти¬
ражи ее изданий и спрос на нее, как в биб¬
лиотеках, так и в книготорговле, очень ха¬
рактерны для нашего времени. Случилось,
так, что научная фантастика, долго считав¬
шаяся второсортной литературой, не подвер¬
гавшаяся серьезному изучению критиками и
литературоведами и не находившая места в
толстых и массовых журналах, как бы зат¬

мила другие виды беллетристики и привлек¬
ла широчайшую читательскую аудиторию.

Очевидные причины этого явления лежат
в успехах науки и техники, безоговорочно
доказавших свое могущество и необходи¬
мость в современном обществе. Наука стано¬
вится составной частью производительных сил
человечества. Она обещает разрешить самые
серьезные и насущные нужды колоссально¬
го народонаселения нашей планеты. Такая
наука не могла не найти отражения в лите¬
раторе и не послужить причиной соответ¬
ственных изменений в психологии и мировоз¬
зрении людей. Вызванный наукой к жизни
и расцвету научно-фантастический жанр
литературы закономерно осложнился раз¬
личными «ответвлениями», «переходными ви¬
дами» к другим жанрам и произведениям, в
которых наука служит лишь маскировкой.
Одна из кардинальных проблем научной
фантастики — это ее соотношение с наукой
и место науки в этом жанре. Недавно в Мос¬
кве и Ленинграде при участии видных уче¬
ных и писателей прошло несколько дискус¬
сий на эту тему. Подобные же вопросы ожи¬
вленно дискутировались на семинаре моло¬
дых писателей-фантастов весной этого года
в Москве. Горячая и порой путаная полемика
показала, что вопрос о соотношении науки
и научной фантастики совершенно не разра¬
ботан. Даже на пути к определению границ
и возможностей жанра еще очень много не¬
ясного.

Редакция журнала «Природа» обратилась
ко мнё, как к ученому и писателю, с предло¬
жением высказаться по этому вопросу. На¬

стоящая статья является попыткой опреде¬
лить взаимоотношение науки и научной фан¬
тастики, но отнюдь не сравнительным или

критическим обзором этого жанра литера¬
туры.

ФАНТАСТИКА «ЧИСТАЯ» И «НЕ ЧИСТАЯ»

Расцвет научной фантастики характерен
в общем для всех стран с высокоразвитой
наукой и техникой, где они составляют ос¬
нову роста производительных сил. Наиболь¬
шее свое развитие научная фантастика полу¬
чила в англо-американской литературе.
В Англии и Америке в 30-х годах нашего века
и в первые годы после второй мировой вой¬
ны издавались десятки (до 60!) журналов,
специально посвященных научной фанта¬
стике, печатались тысячи рассказов, новелл,
романов. Организовались даже специаль¬
ные издательства. Подобного этому полновод¬
ному (хотя и мутному) потоку не было ни
в каких других странах. Интересно, что, не¬
смотря на былое первенство в науке, Герма¬
ния дала очень мало научно-фантастических
произведений. Очевидной причиной этого по¬
служила общая деградация науки и культу¬
ры при фашистском режиме.

Научная фантастика за рубежом много¬
образна. Американцы различают «чистую»
научную фантастику, основанную на тех
или иных серьезных научных положениях,
и более «свободный» вид этого жанра, где
в причудливом вымысле авторы сплетают
оборотней и кибернетические машины, вам¬
пиров и космические корабли, привидения
и высшие достижения химии. Немало так
называемой научной фантастики, которая
обходится даже без этой скромной научно-
технической основы. Надуманный бред пре¬
имущественно религиозно-мистического от¬
тенка лишь для занимательности оснащает¬

ся переносом действия на другие планеты или
в отдаленное будущее. Иногда местом из¬
вечной борьбы добра и зла становится ка-
кая-нибудь лаборатория с маньяками-уче-
ными.
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Сами читатели издеваются над подоб¬
ной литературой, называя ее «БЕМ»-лите-
ратурой («Bug and Monster»), подчеркивая
постоянное присутствие чудовищ или гигант¬
ских насекомых, вторгающихся на Землю
из космоса или встречающих астронавтов на
планетах иных звезд. Другое издевательское
название для таких произведений — «ЭмЭс»
(Mad Scientist) — безумный ученый, т. е. ге¬
ниальный одиночка, открывающий ужас¬
нейшие способы истребления людей или по¬
трясения всей планеты — очень частый ак¬
сессуар англо-американской научной фанта¬
стики. Наконец, третье прозвище также
метко выделяет основу еще одного вида про¬
изведений: «Ю. JI.» (Upheaval Literature),
т. е. литература катастроф, непременно слу¬
чающихся с нашей бедной Землей или с ины¬
ми планетами, если действие перенесено в
иные звездные системы. Ядерная война, сме¬
тающая цивилизацию и перерождающая че¬
ловечество в толпу вампиров, крысолюдей
или, в лучшем случае, в дикарей. Или это
вспышка сверхновой звезды, нередко и на¬
шего собственного Солнца, сжигающая на¬
чисто всю жизнь. В последнее время — стол¬
кновение со звездой из антиматерии. Даже
видные писатели-фантасты идут этими утоп¬
танными дорогами. Немалое число авторов
использует фантастику для открытой ре¬
лигиозной пропаганды. Характерный при¬
мер — три романа видного английского пи¬
сателя Льюиса о борьбе бога и дьявола на
трех планетах — Венере, Земле и Марсе.
■Совсем недавно появился мастерски написан¬
ный роман Уолтера Миллера «Гимн Лейбо¬
вицу», где изображается всемирное возрож¬
дение римско-католической церкви после
крушения культуры и всеобщего одичания
из-за ядерных войн. В этом романе церковь,
хотя и данная в несколько гротесковом пла¬
не, все же единственный собиратель и хра¬
нитель былых научных знаний. Пожалуй,
«ще чаще научная фантастика становится
детективом, где гангстеры и сыщики при¬
крыты лишь фиговым листком науки, а че¬
реда убийств и преследований украшается
пейзажами космических перелетов или иных
планет. Эта разновидность наиболее рас¬
пространена. В своих крайних выражениях
она смыкается с чисто детективной литера¬
турой, иногда с приключенческо-географи-
ческой, преимущественно детской (где таин¬
ственные глубины Африки или Тиб!ета те¬
перь заменены странными мирами далеких
звезд), а также и с психолого-эротической,

в которой последователи Фрейда чувствуют
себя свободно под зонтом «научной» фанта¬
стики.

Даже самые блестящие представители
американской научной фантастики, такие,
как Исаак Асимов, известный, очень образо¬
ванный ученый-биохимик, отдали дань на¬
учно-фантастическому детективу. Асимов на¬
писал с десяток романов, в которых дей¬
ствуют сделанные «под человека» роботы —
космические сыщики.

Следует упомянуть еще об одном любо¬
пытном явлении, чтобы показать, насколько
разнообразна маскировка под научно-фан¬
тастическую литературу. Талантливый пи¬
сатель Рэй Бредбери отнесен к первому де¬
сятку американских научных фантастов.
Однако все произведения этого писателя
проникнуты ненавистью к науке и страхом
перед ней, которые он даже не очень скры¬
вает. Произведения Бредбери, пожалуй,
первый случай в истории литературы, когда
полные ненависти к науке произведения соч¬
тены выдающимися образцами «научной»
фантастики. Это как нельзя лучше показы¬
вает, насколько велика путаница в пред¬

ставлении о жанре, его пределах и назначе¬
нии.

К чести англо-американских читателей,
они начали разбираться в существе вопроса
значительно раньше критиков и литературо¬
ведов.

Положение научной фантастики в Аме¬
рике за последние годы очень характерно.
Читателям надоели пустые, хоть и хитро¬
умные выдумки о космических шпионах и

безумных ученых, приелись убийства и де¬
тективы, их тошнит от психологических из¬

вращений. Стало понятным, что описания
ужасающих катастроф в земном или все-
галактическом масштабах — не больше как
литературный прием. Сам по себе неплохой,
придающий внешнюю увлекательность не¬
глубокому произведению, этот прием, буду¬
чи повторен тысячи раз, уже превратился
в дешевку, литературный штамп. Читатель
все больше разбирается в науке, верит в нее,
интересуется ею и легко разгадывает преж¬
де «сходившие с рук» разнообразные маски
ровки.

Поэтому медленно, но неуклонно отходят
в небытие все побочные, мусорные побеги
научной фантастики, уступая место «чистой»
научной фантастике, завоевывающей все
более широкую аудиторию. Но процесс идет
еще дальше. За последние годы в Англии
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и Америке большое число признанных авто¬
ров отходит от традиционных форм этого
жанра и приближается к традициям и тре¬
бованиям «литературы главного потока», как
говорят американцы, или к «большой лите¬
ратуре», если пользоваться принятым у нас
термином. Это вызвано настойчивым пред¬
почтением читателями «чистой» научной фан¬
тастики. Специальные научно-фантастичес¬
кие журналы и альманахи прогорают и за¬
крываются один за другим. Только за
1958 г. число научно-фантастических жур¬
налов сократилось с 21 до 10, за 1959 г.
«прогорело» еще три альманаха, в 1960 г.
из вновь открывшихся в 1958—1959 гг. че¬
тырех новых журналов не осталось в «жи¬
вых» ни одного. И в то же время научно-фан¬
тастические произведения проникают с каж¬

дым годом все больше в толстые журналы об¬
щелитературного характера и специаль¬
ные программы телевидения, а книги на эти
темы охотно издаются все возрастающим чис¬
лом издательств.

Анализ этого противоречия занимает наи¬
более крупных редакторов и писателей
научной фантастики.

В обзоре англо-американской научной
фантастики за 1958 г. известный редактор
и знаток этого жанра Энтони Ваучер писал:
«Большая часть дисциплинированного вооб¬
ражения. которое мы привыкли ассоцииро¬
вать с научной фантастикой, теперь появляет¬
ся без фантастической одежды».

Джюдит Меррил, писательница и редак¬
тор многих научно-фантастических сборни¬
ков, правильно чувствует современное по¬
ложение жанра. В заключительной статье
к сборнику научной фантастики за 1959 г.
Меррил считает, что этот жанр покидает свои
прежние формы и поднимается на новый
уровень. Бурный прогресс научных исследо¬
ваний сделал самые фантастические гипо¬
тезы и предположения объектом научного
исследования. Каждое новое соображение,
пусть еще весьма спекулятивное (т. е. нераз¬
работанное и не подкрепленное нужным коли¬
чеством научных наблюдений, опытов и фак¬
тов), немедленно подхватывается и подвер¬
гается изучению. Исаак Асимов в письме к
Д. Меррил заявляет: «Даже самые безум¬
ные идеи или такие, которые были совер¬
шенно ненаучными несколько лет назад,

сейчас подвергаются серьезному исследо¬
ванию учеными и, чудо из чудес, освещаются
в печати без всякой иронии или шутки. Как
ни быстро идет прогресс науки, он не втор¬

гается и не может вторгаться в научную

фантастику,— хотя, между нами, он может
вторгаться в читателей научной фантасти¬
ки, удовлетворяя их самими успехами
науки и избавляя их от необходимости чте¬
ния научной фантастики».

Меррил полностью соглашается с Аси¬
мовым (как будет сказано ниже, я считаю
его неправым в том, что прогресс науки не
влияет на развитие научной фантастики),
говоря, что «дисциплинированное воображе¬
ние и прогресс науки более не являются
эзотерическими (тайными) интеллектуаль¬
ными занятиями какого-то специального

культа». Литература логических соображе¬
ний теряет свою обособленность, раство¬
ряясь в «большой» литературе. «Научная
фантастика как категория, если не мертва
уже, то обречена, так пусть здравствует
научная фантастика (большая литература
и путь мышления)!»— восклицает Д. Мер¬
рил в заключение.

В приведенных, пока еще не очень яс¬
ных соображениях, однако как нельзя луч¬
ше отражено то самое главное обстоятельство,
которое странным образом отрицается
И. Асимовым — огромное, я бы сказал,
определяющее влияние научного прогресса
на фантастический жанр литературы.

Д. Кэмпбелл, который в течение 20 лет
редактировал ведущий и самый серьезный
журнал англо-американской научной фан¬
тастики «Эстаундинг Сайенс Фикшн», опу¬
бликовал призыв к своим читателям всту¬
пать в новое общество «Джентльменов — лю¬
бителей науки», которое будет издавать свой
собственный журнал, посвященный исклю¬
чительно научному и техническому «даль¬

нему теоретизированию» и фантазированию.
Вот здесь и находится ключ к четкому отве¬
ту на противоречия и те проблемы, которые
занимают в настоящее время теоретиков
англо-американской научной фантастики.

В нашей стране научная фантастика на¬
ходится в самом начале своего большого
подъема. Пока что ее расцвет определяется
в большей степени ненасытным читательским
спросом, нежели богатством тем, книг и
мыслей.

Однако, по строгому отношению к каче¬
ству литературы у нас, мы избежали всякого
мусора — мистики, демонов, оборотней, кос¬
мических гангстеров и страшных убийств —
всего, что основательно засорило зарубежную
фантастику и заставляет относиться к ней
с большой осторожностью. Наша научная
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фантастика вся «чистая», по американской
терминологии. Она строится на более или
менее прочной научной основе. По моему
глубокому убеждению, только такая науч¬
ная фантастика и может считаться подлин¬
ной, имеющей право на существование в этом
жанре. Все другое, будь то даже полезные,
идейные и хорошие по литературным каче¬
ствам произведения типа памфлетной «фан¬
тастики», к этому жанру не относится.

Разговоры о точности научной докумен¬
тации, неизбежно возникающие на каждой дис¬
куссии о фантастике, хотя безусловно пра¬
вильны, но, пожалуй, уже запоздали. Науч¬
ные ошибки и неточности абсолютно нетер¬
пимы не только в научной фантастике, но
и в «бытовой» литературе. Подобно тому как
давно уже, с начала реализма, нельзя приду¬
мывать несуществующие детали жизни или
искажать ее правду в произведениях обще¬
го направления, так теперь, в современном

реализме, недопустимы невежество и погреш¬

ности в любых деталях научного характера.
Но в отношении научной фантастики об
этом даже не стоит много распространять¬
ся — это звучит вроде требования писать
книги без орфографических ошибок.

Важнейшим вопросом прошедших у нас
дискуссий о научной фантастике можно наз¬
вать соотношение науки и фантазии. Право
писателя на безграничную свободу фантази¬
рования отстаивалось с неменьшим энтузиаз¬
мом, чем противоположные требования стро¬
гого лимитирования писательского вообра¬
жения точными данными современной науки.
И, конечно, обе стороны, развивая свои по¬
ложения логически односторонне, а не диа¬
лектически, были неправы.

Ортодоксальным защитникам писатель¬
ской «свободы» было мало того, что в научной
фантастике якобы обязателен примат фан¬
тазии над наукой. Нет, научная фантастика
должна вести науку за собой, показывая
ей новые направления и освещая пути в неве¬
домое вдохновенным взлетом фантазии. При¬
верженцы «теории лимитирования» в своих

крайних выражениях требовали обязатель¬
ной проверки каждого научно-фантастичес-
кого произведения учеными соответствующих
специальностей.

КАКОВА ЖЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ НАУКИ
В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ?

Современная наука настолько проникла во
все стороны жизни общества, что становится ре¬
шающим фактором в развитии производитель¬

ных сил. Ее успехи — такой же исторический
общественный процесс, как и все остальные
стороны и пути развития человечества. Теперь
уже наука вовсе не идет путями вне¬
запных прозрений гениальных одиночек,
размышляющих в тиши своих кабинетов или
под липами уединенных усадеб. Благодаря
накоплению гигантского опыта и колоссаль¬

ным техническим возможностям, наука под¬

нялась на новую, качественно иную ступень.

Отражение этого в сознании людей обусло¬
вливает, в частности, интерес к научно-фан-
тастическому жанру литературы, успех его
развития.

Именно в науке современный человек, от¬
решившийся от религиозных представлений
о мире, видит единственную реальную опору,
как для построения нового, справедливого
общества, так и «для души», для понимания
своего места и значения в жизни. Но, ве¬
роятно, далеко не все ученые и писатели
представляют себе всю необъятность нако¬
пленного человечеством научного опыта,

всю широту фронта научных исследований
и скорость их нарастания! В этом беско¬
нечно многообразном хранилище исканий и
размышлений человечества находятся исто¬
ки решительно всех научно-фантастических
произведений и еще несметное их количество
ждет своих литературных открывателей.

В самом деле, лишь малая часть заме¬
ченных явлений, фактов, намеков природы
разрабатывается методически и планомерно
научными исследованиями. Гораздо большее
число пока лежит втуне, может быть, храня
в себе возможности самых заманчивых взле¬

тов пауки. Привлечение внимания к этим
или еще не использованным, или забытым
возможностям — одна из наиболее серьез¬
ных задач научно-фантастической литера¬
туры. Только в таком смысле, поиска в сто¬
роне от главных линий научных исследова¬
ний, можно понимать «опережение» науки
фантастикой.

Однако придется разочаровать писате¬
лей. Для того чтобы идти в научную фанта¬
стику этим путем, надо быть ученым, стоя¬
щим на переднем краю исследований, широко
образованным в области истории науки и
накопленных ею фактов. Следовательно,
надо работать сразу в двух областях,
т. е. находиться в наш век узких специа¬
лизаций в самом невыгодном положении.

Теперь, когда мы начали яснее предста¬
влять себе устройство мозга, работу мысли
и памяти, мы подошли к раскрытию процесса
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отражения мира в сознании человека, так
гениально предугаданного основоположни¬
ками марксистской диалектической филосо¬
фии. Тем же закономерностям подлежит, ко¬
нечно, и процесс «фантазирования». Поэтому,
если писатель в своих фантастических пред¬
видениях в самом деле опережает науку, то
он может это сделать лишь исходя из каких-
то определенных познаний. И чтобы не полу¬
чилось повторных гениальных открытий,
вроде вторичного открытия дифференциаль¬
ного исчисления одесским сапожником в на¬

чале нашего века, познания писателя должны

быть на уровне переднего края современной
науки. Иными словами, это достижимо тог¬
да, когда сам писатель ученый.

Вот почему научная фантастика и фанта¬
стика вообще не может состязаться с нау¬
кой в объяснении и овладении законами
природы и общества. В этом смысле можно го¬
ворить о примате науки над фантазией.

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
НАУКИ

Наука неоднородна и представляет собой
процесс, развивающийся, как и все в мире,
противоречиво.

Часть ученых, наделенных могучим и жи¬
вым воображением, «фантазируют» в науке,
двигается в ней как бы бросками. Другая
часть, консервативная, аналитическая, дви¬

жется в области открытий очень медленно,

но прочно отвоевывая неведомое от природы.
Такие ученые сдерживают и проверяют

фантазирующих «скороходов». Если бы соот¬
ношение обеих частей было равным, то мы
имели бы диалектически сбалансированное
противоречие и быстрое движение вперед.
Однако консервативная часть ученых гораз¬
до многочисленнее, особенно в науках опи¬
сательных, где воображение меньше значит,
чем в физике или математике.

По аналогии с механизмом наследствен¬
ности сдерживание фантазирования в науке
совершенно необходимо для того, чтобы нау¬
ка не превратилась в бесформенную массу
теоретических спекуляций, а сохранила
свою сущность — проверку опытом, искус¬
ственное воспроизведение природных процес¬
сов и овладение ими.

Но в совершенно равной степени (и в
этом диалектика развития науки) стимуля¬
ция научных фантазий определяет темп науч¬
ного прогресса. Но только когда «фантази¬
рующая» часть ученых обладает столь же

высокой (и лучше, даже еще более высокой)
«закалкой» серьезной подготовки и дисци¬
плиной мышления, как и «тормозящая» кон¬
сервативная часть.

Пока все же число подобных ученых в лю¬
бом научном коллективе невелико, что и
вызвало известное замечание Эйнштейна «во¬
ображение важнее, чем знание!» Следует по¬
править Эйнштейна, что, хотя его воображение
и привело к открытию фундаментального за¬
кона соотношения массы и энергии, частич¬

ное овладение этим явлением природы по¬
требовало чудовищного труда миллионов лю¬
дей и громадных материальных затрат, пока
мы не пришли к созданию ядерной энергетики.

В бурном разрастании дерева науки есть
и другая аналогия с природными процесса¬
ми, именно с процессом органической эво¬
люции. История развития жизни на Земле
показывает нам неисчислимое множество

различных ответвлений на пути общего усо¬
вершенствования и приспособления орга¬
низма к физическим, фазовым условиям био¬
сферы нашей планеты. Каждое из этих от¬
ветвлений в общем ходе эволюции станови¬
лось своеобразным тупиком, задержкой об¬
щего прогресса вследствие приспособления
к местным и частным условиям существова¬
ния. Иными словами, разрешение бесчислен¬
ных противоречий, возникающих в ходе раз¬
вития жизни шло вначале путем частичного

приспособления в данном месте и времени.
Новое продвижение вперед на пути общего
прогресса достигается новым, как бы обход¬
ным путем, ведущим не к приспособлению, а
к преодолению местных, временных усло¬
вий. Однако и оно при дальнейшем развитии
обречено на новый «тупик», пока не возникнет
другой обход вновь возникшего противоречия.

Все великое «дерево» развития жизни де¬
монстрирует диалектический закон необхо¬
димости, проявляющийся через сумму слу¬
чайностей. Необходимостью здесь является
общее усовершенствование организма, по¬
вышение его энергетики, как биологической
машины, усиление защитных устройств и
увеличение долговечности. Случайностя¬
ми— частные приспособления (частные для
исторического пути огромной длительности).
В ходе своего развития наука встречает так¬
же бесчисленное множество тупиков, нераз¬
решимых для формально-логического, дедук¬
тивного метода мышления. Эти «тупики» пре¬
одолеваются обходным, зачастую совершенно
неожиданным путем, с помощью диалекти¬

ческого мышления, которое мы нередко пу¬
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таем с индуктивным методом. После обхода
«тупика» вновь возникшая идея, теория, метод
становятся ведущими, пока логически про¬
долженные и развитые, они не приходят к но¬
вому тупику. Часто преодоление нового ту¬
пика совершается путем возврата к старому,
брошенному методу или гипотезе, которые на
новом уровне достижений науки становят¬
ся опять ведущими — до очередного тупика.
Описанный ход развития науки находится в
полном соответствии с законами диалектики.
Я остановился на нем лишь для наглядной
иллюстрации того, как много для про¬
гресса науки значит «обходное» движение
через смежные области знания или оставлен¬
ные, ранее сочтенные невозможными пути.

Процесс этот находится в жестоком про¬
тиворечии с узкой специализацией науки и
научного образования. Узкая специализация
ученых содействует быстрому разрешению
частных вопросов, но в то же время мешает
обобщению более широких проблем. Поэтому
количество «тупиков» имеет тенденцию к воз¬
растанию, тем более, что ширящийся фронт
исследований неуклонно увеличивает число
широких проблем, объем и внутреннее содер¬
жание которых становятся настолько слож¬
ными, что они могут быть разрешены только
при помощи многих смежных путей познания.

Немудрено, что соответствующие органи¬
зации у нас и в США — двух странах, где
особенно велико число ученых и особенно
сильна их специализация, в настоящее вре¬
мя озабочены расширением образования уче¬
ных. Необразованный ученый — это зву¬
чит парадоксально, но лишь потому, что мы
воспитались на старых представлениях об
ученом, как носителе энциклопедических по¬

знаний. Однако это совершенно реальное яв¬
ление времени, с которым нужно серьезно
считаться и которое обусловливает неправо¬
ту сторонников строгого обуздывания науч¬
ной фантастики. Проверка «точности» нау¬
ки в научно-фантастических произведениях,
порученная узким специалистам, принесет не

пользу, а вред. Специалист сможет судить
лишь по состоянию вопроса в своей узкой об¬
ласти, неизбежно ведущей в будущем к оче¬
редному тупику, и не в состоянии усмотреть
того нового и положительного, что привно¬
сит научная фантастика из смежных обла¬

стей знания. Вот почему, не будучи в силах
вести за собой науку, научная фантастика в то
же время не может быть отдана на расправу
узким специалистам в науке и должна ока¬

зывать серьезное влияние на расширение

кругозора ученых, а следовательно, и на раз¬

витие науки. Таково диалектическое реше¬
ние вопроса о соотношении науки и фанта¬
зии.

ЛИТЕРАТУРА МЕЧТЫ И НАУЧНОГО
ПРОГРЕССА

Но этим далеко не исчерпывается взаимо¬
связь науки и научно-фантастической лите¬
ратуры, в которой, на мой взгляд, есть еще
одна сторона первостепенной важности. По¬
давляющее большинство любителей и сторон¬
ников научной фантастики, равно как и са¬
ми писатели, соглашаются, что это — лите¬
ратура мечты. На возражение, что мечта в
совершенно равной степени свойственна лю¬
бому художественному произведению, а со¬
циальная мечта составляет основу как утопи¬
ческих, так и многих исторических произ¬
ведений, обычно отвечают: мечта в науч¬
ной фантастике — дальнего прицела, и это,
мол, отличает ее от других видов художе¬
ственной литературы. Эти определения, оче¬
видно, неточны. Само собой разумеется, в
научной фантастике мечта занимает очень
важное место, но какая мечта? Разве обяза¬
тельно дальнего прицела? И как установить,
далек или близок прицел? Мне кажется, что
мечта о приложении научных
достижений к человеку, к
преобразованию природы,
общества и само го челове¬
ка составляет сущность на¬
стоящей научной фантасти-
к и. Показ влияния науки на развитие
общества и человека, отражение науч¬
ного прогресса, овладения природой и по¬
знания мира в психике, чувствах, быту
человека — вот главный смысл, значение и
цель научной фантастики.

Здесь «обратная связь» с наукой приобре¬
тает большую значимость потому, что в такой
литературе ученые увидят то, что иногда
трудно осмыслить им самим — действие их
открытий и опыта в жизни и в человеке,
причем не только положительное, но иногда
и трагически вредное.

Не подлежит сомнению, что на этом пути
научной фантастики осуществляется пря¬
мой контакт с социальными проблемами.
Фантастика становится социологической,
смыкается и переходит в большую литерату¬
ру, выходя из границ своего жанра, но со¬
всем не в том направлении, о каком думают
американские теоретики научной фанта¬
стики.
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Большое внимание, которое привлек ро¬
ман «Туманность Андромеды» не только у нас,
но и в самых различных странах, я объяс¬
няю прежде всего тем, что это произведение
в какой-то степени ответило на обществен¬

ные запросы.
Американская теория смыкания научной

фантастики и научно-популярной литературы
не представляется мне правильной. Успе¬
хи науки и ее ошеломляющие открытия са¬
ми по себе так интересны, что не нуждаются

в художественном одеянии. Действительно,
хорошие научно-популярные книги и статьи
читаются нарасхват и привлекают куда
больше читателей, чем иные произведения

художественной литературы. Нелишне по¬
путно посоветовать книготорговым организа¬
циям и издательствам учесть этот повышен¬

ный спрос на научно-популярные произве¬
дения и перепланировать тиражи.

Много лет ратуя за широкую популяри¬
зацию науки, я не могу не приветствовать от
души появление отличных популяризатор¬
ских книг Д. Данина, М. Васильева (Хвасту-
нова) и других, громадные тиражи и много¬
численные переводы которых во всем мире
как нельзя лучше подтверждают смещение
интересов широкого читателя в сторону «про¬
сто науки» и служат грозным предупрежде¬
нием для писателей-фантастов, ратующих за
«чистуй) фантазию», за право писать пустя¬
ки, хотя бы и сделанные с большим художе¬
ственным мастерством.

Но популяризаторский рассказ о нау¬
ке — не путь научной фантастики, которая
должна оставаться художественной литера¬

турой, как бы близко ни подходила она к
научно-популярным произведениям и ка¬
кими бы фантастичными ни казались смелые
предположения ученых, вроде высказывания
астрофизика И. С. Шкловского о природе
спутников Марса. Подобные высказывания
«фантазирующих ученых» всегда будут ув¬
лекать миллионы людей, возбуждать самый
горячий интерес и питать научную фанта¬
стику.

Успех научной популяризации лишь под¬

черкивает, что прошло время, когда для про¬
паганды научных знаний приходилось снаб¬
жать их путешественнической, приключен¬
ческой или детективной декорацией. Те¬
перь в сумме накопленных знаний и своей
действенности наука интересна са¬
ма по себе. Роль научной фантастики для
популяризации почти сошла на нет, а соче¬
тания авантюрного рассказа с популяриза¬
цией науки, что прежде называлось науч¬
но-приключенческой литературой (и в ко¬
торой я тоже пробовал писать прежде), —
уже отжило, не успев расцвести. Не популя¬
ризация, а социально-психологическая дей¬
ственность науки в жизни и психике людей—
вот сущность научной фантастики настоящего
времени.

По мере все большего распространения
знаний и вторжения науки в жизнь общест¬
ва, все сильнее будет становиться их роль
в любом виде литературы. Тогда научная
фантастика действительно умрет, возродясь в
едином потоке большой литературы, как одна
из ее разновидностей (даже не слишком четко
отграничиваемая), но не как особый жанр.

Читайте в слебукгцем, Л2 1 шуркала «Природа» за 1962 год
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НАСТУПЛЕНИЕ НА ФИЛЛОКСЕРУ

Ворота инфекции * Химические методы и гибридизация * С филлоксерой и без
нее * Воспитание устойчивости * Фумигация и опрыскивание

До введения в обиход чая, кофе и пива
народы Европы потребляли почти в пять раз
больше виноградного вина, чем теперь. В
Западной Европе виноградники занимали
гораздо более обширные площади; так, одна
только Франция до середины прошлого сто¬
летия имела около 2,5 млн. га виноградни¬
ков, а в настоящее время она имеет только
1,4 млн. га. До середины прошлого столетия
не применяли никаких методов борьбы с вре¬
дителями и болезнями и все-таки получали
удовлетворительные урожаи. Теперь же
каждый виноградарь знает, что без интен¬
сивных методов борьбы с вредителями и
болезнями винограда у него погибнет не
только весь урожай, но и сами лозы.

БИЧ ВИНОГРАДАРЯ

Резкое сокращение площадей под вино¬
градниками в Западной Европе с середины
прошлого столетия объясняется не только
меньшим потреблением вина, но главным
образом массовым распространением в Ев¬
ропе двух завезенных из Америки болезней—
мильдью и оидиума—и особенно насекомого
филлоксеры. Прошло более ста лет
с тех пор как филлоксера завезена во Фран¬
цию, и к настоящему времени она захватила
все виноградники на запад от СССР, виноград¬
ники Молдавии, Правобережья Украины,
всей Грузии, Северной и Восточной Армении,
Западного Азербайджана. За последние го¬
ды она распространилась и на Северный Кав¬
каз. Дальше на восток она пока не проникла.

В Россию — Крым, Бессарабию, Су¬
хуми, Кутаиси и на Кубань — филлоксера
была завезена в 1872—1874 гг. из Германии
вместе с посадочным материалом. Погибли
все виноградники Молдавии (100 тыс. га),
60 тыс. га на Украине и 75 тыс. га в Грузии.
Благодаря строгому карантину за советский
период филлоксера продвигалась на восток
медленнее.

Филлоксера не питается на листьях ев¬
ропейских сортов винограда, а только на его
корнях. Присасываясь к корням виноград¬
ной лозы, она вызывает на них опухоли —
галлы. Эти галлы затем служат пищей
для клещей, нематод, грибов и бактерий. От¬
мирая, галлы образуют так называемые в о-
рота инфекции, куда проникают
грибы и бактерии, вызывающие гниение не¬
тронутых филлоксерой тканей. Постепенно
загнивают все большие отрезки корней, и
в конце концов куст гибнет.

У американских диких видов винограда
филлоксера питается не только на корнях,
но и на листьях. Так питается она и на ев¬

ропейско-американских гибридах, широко
распространенных в Молдавии и на Украи¬
не, и на маточниках подвойных лоз.

В ПОИСКАХ ДЕЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
БОРЬБЫ

В 60-х и последующих годах прошлого
века во Франции заметили, что виноградные
кусты европейских сортов не гибнут на пес¬
чаных почвах в связи с отсутствием в них

пор для передвижения филлоксеры. С тех
пор песчаные почвы стали широко исполь¬
зовать во всех странах для культуры корне¬
собственных виноградников европейских
стандартных сортов. Особенно много таких
виноградников в Венгрии. Из 200 тыс. га
виноградников на песчаных и супесчаных
почвах в Венгрии выращивается 120 тыс. га
европейских сортов. В СССР больше всего
песчаных почв для этих посадок на Украи¬
не, вдоль Днепра. Но в связи с тем, что ос¬
новная масса виноградников испокон ве¬
ков культивировалась на суглинистых поч¬
вах, в которых филлоксера интенсивно раз¬
вивается, так как может свободно передви¬
гаться между частичками ночвы, проникая
на 1—5 м в глубину, начали искать способы
борьбы с филлоксерой. Поиски шли в трех



* Устойчабыи
IРипария х Рупестрис iuhi4-) Не устойчивый

(Шасла белый}

Схема развития гниения корней винограда, поврежденных филлоксерой, в зависимости от их
сортовой -воспринмчнвостп

направлениях: истребление фпллоксеры хи¬
мическими методами, использование устой¬
чивых подвоев американских видов и выве¬

дение гибридов между европейскими и аме¬
риканскими сортами.

Во Франции от скрещивания европейских
сортов с американскими видами не удалось
получить сорт с комплексной устойчиво¬
стью к филлоксере, мильдью и оидиуму.
Нигде, кроме Германии, не удалось разра¬
ботать и химический метод полной лик¬
видации филлоксеры с сохранением куста.
После этого все внимание было обращено на
использование сравнительно филлоксеро¬
устойчивых подвоев. Французы объявили
своим девизом: «Виноградарство вместе с
филлоксерой». В результате, филлоксерой
оказались захвачены, как уже сказано, бук¬
вально все виноградники Европы, кроме
Германии, где был выдвинут девиз: «Вино¬
градарство без филлоксеры». Что же получи¬
4 Природа, № 12

лось в результате принятия этих двух
девизов?

Во Франции и других странах, которые
последовали за французами, все внимание
в 80-х годах (и до последнего времени) бы¬
ло обращено исключительно на усовершен¬
ствование привитой культуры. Однако боль¬
ших результатов достигнуть не удалось. При¬
витая культура осталась очень трудоем¬
кой, дорогой и к тому же недолговечной и
сильно изреживаемой; за последние 20 лет
прибавилось массовое заболевание ее вирус¬
ными инфекциями. Что привитая культура
лишь паллиатив, понимали и раньше, а те¬
перь, в связи с массовым вирусным заболева¬
нием, для всех стало ясно, что следует вер¬

нуться к корнесобственной культуре высоко¬
качественных европейских сортов и к вы¬
ведению сортов с комплексной устойчивостью
к вредителям и болезням. Такие сорта дол¬
жны быть выведены без скрещивания с аме-
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Виноградник до фумигации

риканскими видами, так как гибриды отли¬
чаются низким качеством продукции и не¬
достаточно устойчивы к вредителям и бо¬
лезням.

Большие надежды возлагались на выве¬
денный Б. Гусфельдом гибрид SF4, получен¬
ный от скрещивания Рислинга рейнского с
американским видом Рипария. При доведе¬
нии его возвратным скрещиванием с Рнс-

* 'J **■
/Л jйьД

Виноградник после фумигации
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лингом до F4, хотя и получилось вино удо¬
влетворительного качества, но все же не Рис¬
линг. Зато листья этого гибрида очень силь¬
но поражаются филлоксерой, растения не¬
устойчивы и к оидиуму, недостаточно устой¬
чивы к мильдью, поражаются клещами.
Этот сорт так и не получил государственного-
признания в Германии и не допущен там
к внедрению в производство.

Надежды на расщепление при самоопы¬
лении европейских сортов Рислинга и Силь-
ванера также не оправдались, хотя и уда¬
лось получить несколько сеянцев с некото¬
рой устойчивостью к мильдью и филлоксерег
но эти сеянцы утратили качества исходных
форм. В настоящее время можно, очевид¬
но, ожидать решения вопроса о получении
высококачественных сортов с комплексной
устойчивостью только от скрещивания ев¬
ропейского винограда (F. Vinijera) с амур¬
ским. Такое мнение сложилось у нас в ре¬
зультате получения новой формы с указан¬
ными качествами от скрещивания молдав¬
ского сорта Papa нягра с Амурским. Сеян¬
цы от такого скрещивания испытываются
нами с 1949 г. Гибрид Papa нягра X Амур¬
ский достаточно морозоустойчив. Он обла¬
дает ранним созреванием древесины, рези¬
стентен к филлоксере и к мильдью, благода¬
ря чему не требует опрыскивания бордос¬
ской жидкостью. Гибрид устойчив к гние¬
нию ягод, паутинному клещу и к клещу фил-
локоптесу (акариноз).

Скрещивания европейских сортов с амур¬
ским виноградом необходимо провести в бо¬
лее широком масштабе. Проводил их еще
И. В. Мичурин, но только с целью выведения
морозоустойчивых форм, а теперь выясни¬
лось, что эти скрещивания можно исполь¬

зовать и для получения высококаче¬

ственных сортов, способных комплексно

противостоять морозу, вредителям и бо¬
лезням.

Второй путь, по которому мы уже идем
35 лет,— это выявление сравнительно фил¬
локсероустойчивых сортов среди европей¬
ских, с целью их использования как для кор¬
несобственных посадок, так и для скрещива¬
ния между собой, с неустойчивыми сорта¬
ми и с Амурским. Papa нягра сравнительно
филлоксероустойчивый сорт, Амурский —
тоже, а в результате их скрещивания полу¬
чилась форма более устойчивая, чем роди¬
тельские формы, что, по-видимому, следует
приписать проявлению гетерозиса, т. е.
повышенной жизненности, свойственной гиб¬



ридам. Кроме того, мы получили перспек¬
тивные формы от скрещивания сравни¬
тельно филлоксероустойчивых сортов Papa
нягра х Каберне-Совиньон, от скрещивания
сравнительно филлоксероустойчивого сорта
Каррна нягра с неустойчивым мускатом гам¬
бургским и др. Эти новые формы сравнитель¬
но устойчивы только к филлоксере,но неустой¬
чивы к мильдью, клещам, морозу. Нужно
думать, что можно получить формы, устой¬
чивые к тому или иному вредителю или бо¬
лезни под влиянием физического или хи¬
мического воздействия на неустойчивый

сорт. Что же получилось в Германии в резуль¬
тате ее преданности девизу «виноградар¬
ство без филлоксеры»? С самого начала там
ввели так называемый радикальный метод,
при котором уничтожаются все обнаружи¬
ваемые филлоксерные очаги и вырубаются
не только зараженные кусты, но и примерно
в 20 раз больше здоровых кустов вокруг.
Затем всю площадь затравливают большими
дозами сероуглерода. Благодаря этому мето¬
ду, перед второй мировой войной 80% всех
виноградников оказалось незараженными.
Но так как в Германии также считали, что
придется в конце концов перейти на приви¬
тую культуру, то усиленно работали и над
выведением иммунных подвоев, на которых
бы филлоксера не развивалась. Такие под¬
вои теперь получены в Наумбурге (ГДР).

не нужна .Однако в связи со все возрастающим
распространением вирусных болезней вино¬
града, переносчиками которых считаются кор¬
невая филлоксера и нематоды, и тем, что
вирусным заболеваниям подвержена главным
образом привитая культура и лозы в подвой-
ных маточниках,' придется фумигировать и
привитые виноградники и маточники. Фу¬
мигация почвы в борьбе с филлоксерой и не¬
матодами в настоящее время уже не пред¬
ставляет больших трудностей. Для чего же
тогда дорогостоящая и трудоемкая приви¬
тая культура?

Корнесобственная культура с фумига¬
цией почвы сероуглеродом применяется с
70-х годов прошлого столетия. Сероугле¬
род хотя и убивает филлоксеру и служит
хорошим стимулятором корнеобразования,
роста и урожайности, имеет три недостатка:
он огнеопасен, дефицитен и действует толь¬
ко одну — две недели. В 20-х годах в Азер¬
байджане мы усовершенствовали этот метод,
прибавляя к 25 г сероуглерода по 15 г
парадихлорбензола; этим достигается унич¬
тожение филлоксеры в верхних слоях поч¬
вы. В 30-х годах мы заменили сероуглерод
дихлорэтаном, увеличив дозу в 4—5 раз.
Дихлорэтан не огнеопасен, не дорог, слу¬
жит хорошим стимулятором, но также дает
непродолжительное действие.

В Молдавии и на Украине с 1949 г. нача¬
лись закладки корнесобственных виноград-

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИ Т
ХИМИЯ

Однако, если мы даже
получим сорта с комплек¬
сной устойчивостью к ря¬
ду вредителей и болезней,
то все равно нельзя будет
совсем обойтись без хи¬

мического метода борьбы
в виноградарстве. Нужны
два химических метода —
фумигация почвы и опрыс¬
кивание или опыливание

для борьбы с грызущими
насекомыми, прежде всего

с листовертками.

Многие виноградари
считали, что благодаря
применению привитой
культуры на резистентных
подвоях химическая борь¬
ба с корневой филлоксерой Фумигатор игольчатый, навеской ФИ 11-4
4*
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ников из хороших европейских сортов. Мы
рекомендовали для посадки только высоко¬
качественные, сравнительно филлоксеро¬
устойчивые сорта: грузинские — Ркаци¬
тели, Мцване, Чинури для Молдавии, Ук¬
раины и Кавказа, а для Западной Грузии
еще Цицка и Дондглаби; молдавские —
Papa нягра, Коарна нягра, Коарна албэ,
Фетяска нягра, Копчак; донской сорт Пу-
хляковский; западно-европейские — Тра-
минер Гарс Левелю н Мадлен Анжевинь,
Каберне-Совиньон.

В Молдавии было засажено до 1960 г.
13 тыс. га, а в 1960 г. — 12 тыс. га. До кон¬
ца семилетки намечается заложить около

100 тыс. га. Столько же планируется зало¬
жить привитых.

В последние годы мы стали частично при¬
менять кубовые остатки дихлорэтана, из
которых осветленные дают при дозе в 600—
800 кг!га хорошие результаты. Повторять
фумигацию придется не раньше, чем через
4 года. Оказалось,что осветленные кубовые
остатки дихлорэтана, содержащие 25% ди-
хлорпропана, давали даже лучшие результа¬
ты, чем чистый дихлорэтан. С 1958 г. испыты¬
вается препарат ДД, содержащий дихлор-
пропан и дихлорпропен, представляющий
собой отходы при производстве глицерина
и применяющийся уже шесть лет за рубежом
в борьбе с нематодами. Чтобы уничтожить
филлоксеру и нематоды, его требуется всего
200 кг/га, к тому же он служит хорошим сти¬
мулятором, прост в обращении и недорог.

В 1958 г. Институт биологии Молдавско¬
го филиала АН СССР получил от НИУИФа
новый препарат — гексахлорбутадиен. Трех¬
летние его испытания показали, что на мол¬

давских суглинистых черноземах он дает

очень хороший эффект при дозах в 10—
25 г/л*2. От других препаратов гексахлорбута¬
диен отличается длительным действием (по¬
ка — три года), но, судя по запаху в почве,
он, вероятно, будет действовать и в после¬
дующие годы. Однако этот препарат в таких
дозах на нематод не действует, а при более
высоких дозах он токсичен для корневой си¬
стемы. Из 30 испытанных нами препаратов
перспективными оказались, кроме ДД и гек-
сахлорбутадиена, еще три, полученные от
НИУИФа: 1, 1, 1-трихлор-2,3-дибромпропан,
пентахлорпропан и гексахлорпропилен, а
также препарат 1,2-дибром-З-хлорпропан,
разработанный в одном из институтов Гос-
химкомитета. При применении их в дозе
200 кг/га мы в течение двух лет филлоксеры

не находили. Действуют они также на не¬
матод и служат хорошими стимуляторами
развития кустов. Перспективны в борьбе с
филлоксерой также тетрахлорпропан и тет-
рахлорпентан, полученные нами от Институ¬
та элементоорганических соединений АНСССР-

Из-за длительного действия при малых
дозах на филлоксеру, следует ускорить вы¬
пуск гексахлорбутадиена. Особенно он ну¬
жен для корнесобственных виноградников
Молдавии и Украины.

Следует также подумать и о производ¬
стве 1,1,1-трихлор-2,3-дибромпропана, дли¬
тельно действующего на филлоксеру и нема¬
тод. Он нужен также для привитых виноград¬
ников и маточников подвойных лоз. Таким
образом, в настоящее время мы имеем доволь¬
но большой арсенал эффективных фумиган¬
тов, удобных в обращении, действующих толь¬
ко на филлоксеру или одновременно дей¬
ствующих на филлоксеру и на нематод и,
кроме того, служащих хорошими стимуля¬
торами роста.

Новыми ядами придется проводить фу¬
мигацию один раз в 5—6 лет, п стоить это
будет недорого. Процесс фумигации мож¬
но механизировать. Для этого в Молдавии
сконструированы навесные машины, как бо¬
роздковые, так и игольчатые.

* * *

Наступил момент, когда филлоксера
больше не должна лимитировать темпы за¬
кладки виноградников. Проблема полного
удовлетворения виноградарства фумиган¬
тами может быть легко решена в течение
двух — трех лет. Благодаря развитому транс¬
порту можно приступить к широкой посад¬
ке столовых сортов, необходимо только по¬
строить достаточное число хранилищ. Мы
должны резко увеличить снабжение населе¬
ния свежим виноградом хотя бы до апреля.
Техника приготовления виноградного сока
уже настолько усовершенствована, что он
может выпускаться также в больших коли¬
чествах. Вина из европейского винограда,
в отличие от вин из европо-американских
гибридов, имеют, не только хорошие вкусо¬
вые и питательные, но и лечебные свойства.

Борьба с филлоксерой и другими вредите¬
лями, которая интенсивно ведется в нашей
стране, должна быть еще более усилена. Не¬
обходимо создать условия для самого широ¬
кого развития виноградарства и повышения
урожаев винограда.

Профессор Я. И. П р и н ц
Молдавский филиал Академии наук СССР (Кишинев)
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КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
РАСТЕНИЙ

Если общая физиология растений, по оп¬
ределению К. А. Тимирязева, является ос¬
новой рационального земледелия, то физио¬
логия корневого питания представляет со¬
бой научную основу наиболее эффективного
в настоящее время средства повышения

урожая культурных растений. Сведения об
общих закономерностях поглощения, пере¬
движения и превращения питательных ве¬

ществ используются агрохимиками для изы¬

скания конкретных приемов удобрения раз¬
личных сельскохозяйственных культур.

Семилетним планом развития народного
хозяйства предусмотрено резкое увеличение
производства минеральных удобрений.
С каждым годом сельскохозяйственное про¬
изводство ставит перед учеными все новые и
новые задачи по лучшему их использованию.
Поэтему большой интерес у физиологов ра¬
стений и агрохимиков вызвала проходив¬
шая в Москве Конференция, посвященная
роли корневого питания в обмене веществ
и продуктивности растений, созванная Ин¬
ститутом физиологии растений АН СССР,
Московским государственным университе¬
том им. М. В. Ломоносова и Всесоюз¬
ным институтом удобрений и агропочвове¬
дения.

Интерес к этой Конференции вызывался
также и тем, что за 20 лет, прошедшие с по¬
следней всесоюзной Конференции по корне¬
вому питанию растений, взгляды на дея¬
тельность корневой системы существенно из¬
менились. С одной стороны, значительно рас¬
ширились представления о функции кор¬
невой системы, с другой — углубились зна¬
ния о происходящих в ней интимных про¬
цессах обмена веществ. Отчетливее опреде¬
лилась в настоящее время роль и место кор¬
невой системы в жизнедеятельности расти¬
тельного организма в целом.

Питание растений начинается с адсорб¬
ции ионов питательных солей на поверх¬
ности клеток корня. Этот первый этап пред¬

ставляет собой сравнительно простой фи¬
зический процесс, который достаточно хо¬
рошо изучен. За ним следует второй этап —
активное передвижение адсорбированных ио¬
нов с поверхности клеток через толщу про¬
топлазмы в вакуоли, последовательное пе¬

ремещение от одних клеток к другим до тех

пор, пока соли не достигнут сосуди¬

стых пучков — этих артерий расти¬

тельного организма.

Существуют два подхода к объяснению
природы этого передвижения. Одни ученые
(главным образом зарубежные) исходят из
предположения, что поглощенные соли пе¬
редвигаются от поверхности корня к со¬
судам в неизмененном состоянии. Другие
исследователи считают, что при движении
через живую протоплазму клеток корня
соли вступают во взаимодействие с ней, со¬
единяясь с органическими веществами.
Н. Г. Потапов, подвергнув в своем докладе
анализу эти два направления, пришел к вы¬
воду, что оба пути передвижения — «кон¬
сервативный» и метаболический — реально
существуют. При недостатке питательного
элемента преобладает метаболический путь,
в чем проявляется способность растений
к избирательному поглощению. Когда же
потребность в данном элементе удовлетво¬
рена, растение переходит на «консерватив¬
ный» путь поглощения, накапливая неизме¬
ненные минеральные соли.

Однако о конкретном механизме этого
этапа известно крайне мало. Поэтому
оживленный интерес вызвало сообщение
Е. П. Алешина, В. В. Филина-Колдакова
и А. П. Синяговской, которые показали,
что поглощение тех или иных питательных

ионов регулируется различными дыхатель¬

ными ферментами. С возрастом растения
одни ферменты уступают место другим, ак¬
тивность одних снижается, других — воз¬

растает. В связи с этим поглощение одних
ионов (например, NH4) уменьшается, а дру¬
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гих (NOj) увеличивается. Авторы показали
также, что поглощение как солей, так и
воды состоит из двух этапов, из которых
первый — простой физический, а второй —
сложный физиологический процесс, проис¬
ходящий за счет энергии дыхания. Между
поглощением корнем^воды и солей сущест¬
вует тесная связь: увеличение поступления
солей приводит к увеличению поступления
воды. К сожалению, этот доклад был един¬
ственным сообщением, посвященным экспе¬
риментальному исследованию первичного
поглощения солей корнем. Это говорит
о совершенно недостаточном внимании фи¬
зиологов растений к этой важнейшей про¬
блеме.

От периферийных клеток корня к цент¬
ральным сосудам ионы солей движутся по
живой протоплазме, в которой непрерывно
происходит энергичный обмен веществ. Ми¬
неральные соли уже в корне включаются
в этот обмен, вступая в соединение с органи¬
ческими веществами, притекающими из фо¬
тосинтезирующих листьев. Таким образом,
корень служит не только поглощающим, но
и синтезирующим органом.

Благодаря ряду работ, доложенных на
Конференции, были не только углублены
сведения о синтетической деятельности кор¬
невой системы, но и пополнен список соеди¬
нений, синтезируемых корнем. Оказалось,
что, кроме известных ранее веществ, в корне
образуются различные стимуляторы
роста, предшественники хлорофилла, ки-
нетиноподобные вещества, играющие важ¬
ную роль в азотном обмене, и т. д. Таким
образом, к сосудам подходят уже не только
минеральные соли, но и органические «полу¬
фабрикаты» для построения белков, нуклеи¬
новых кислот, хлорофилла и других важней¬
ших веществ.

По сосудам и ситовидным трубкам пи¬
тательные вещества поступают в листья, где
находится другой очаг биологических синте¬
зов. Здесь окончательно используются ми¬
неральные соли и «полуфабрикаты», посту¬
пающие из корней. Здесь же, в процессе фо¬
тосинтеза, создаются углеводы, молекулы
которых, переносимые в корень, служат,
с одной стороны, первыми акцепто¬
рами, «потребителями» новых порций ми¬
неральных солей, а с другой — энергети¬
ческим материалом для дыхания. Это очень
важно, так как дыхание необходимо как для
поглощения, так и для передвижения и
превращения веществ.

Весь цикл превращений поглощенных кор¬
нем питательных элементов был рассмот¬
рен на примере азотного обмена в докладе
Ф. В. Турчина. Опытами с применением
меченого изотопа N15 было показано, что

минеральные формы азота уже в корне пол¬
ностью или частично превращаются в ами¬
нокислоты, всегда образующиеся во вполне
определенной последовательности. Эти ами¬
нокислоты транспортируются в листья, где
из них строятся сложные белковые молекулы.
В синтезе белков участвуют также сахара,
которые, окисляясь в процессе дыхания,
поставляют необходимую для этого энер¬
гию. Молекула белка постоянно обновля¬
ется, заменяя «старые» аминокислоты бо¬
лее «молодыми». Одновременно с аминокис¬
лотами из корня в лист поступают и мине¬
ральные соединения азота (нитраты), ко¬
торые уже в листе включаются в синтез
аминокислот и белков.

Таким образом, на Конференции были
всесторонне обсуждены закономерности про¬
цессов поглощения, передвижения и превра¬
щения минеральных солей и их органиче¬
ских производных в корнях и листьях и во¬
просы взаимовлияния процессов, происхо¬
дящих в этих двух очагах биологических
синтезов. Обсуждение показало, что в на¬
стоящее время мы имеем более определен¬
ное представление о месте корневой систе¬
мы в жизнедеятельности целого растения.
Все больше намечается переход от аналити¬
ческой физиологии растений, изучающей
закономерности отдельных физиологических
процессов, к синтетической, предметом ко¬
торой служит взаимосвязь всех процессов
жизнедеятельности; именно такую физио¬
логию К. А. Тимирязев считал будущим
этой науки.

В этой связи интересен вызвавший ожи¬
вленную дискуссию доклад И. И. Гунара
о регуляторном действии ионов питатель¬
ных солей на растение. По представлениям
докладчика, растение — это саморегулиру¬
ющая раздражимая система, находящаяся
попеременно в состоянии возбуждения или
торможения. Ионы питательных солей дей¬
ствуют на корни прежде всего как раз¬
дражители. Полученное раздражение
в форме сигналов (в том числе электрохими¬
ческих) передается регулирующему центру,
который, по предположению автора, яв¬
ляется диффузным и представлен совокуп¬
ностью клеточных ядер. Здесь оценивается
информация и вырабатываются командные
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сигналы. Эти сигналы передаются в испол¬
нительные органы, которые осуществляют
ответные реакции на внешние воздействия.
Концепция И. И. Гунара устраняет упро¬
щенные физико-химические представления
о действии ионов на растение и помогает
объяснить взаимосвязи корневого питания
с остальными функциями растения.

Однако представления об общих законо¬
мерностях питания недостаточно для разра¬
ботки конкретных агротехнических приемов,
повышающих урожай культурных растений.
Для этого необходимо знать потребности
различных сельскохозяйственных культур
и особенности почвенно-климатических ус¬
ловий, в которых они выращиваются. По¬
этому, наряду с докладами, посвященными

поступлению, передвижению и обмену ве¬
ществ, на пленарных заседаниях были сде¬
ланы также сообщения, обобщающие со¬
временные данные о потребностях расте¬
ний в элементах минерального питания
(3. И. Журбицкий) и особенностях питания
растений в полевых условиях (А. В. Соко¬
лов). В этих выступлениях были сформули¬
рованы физиолого-агрохимические пред¬
посылки построения рациональной системы
питания растений и определено направле¬
ние агрохимической части Конференции.

Большое влияние на всю жизнедеятель¬
ности, и в том числе на питание растений,
оказывают условия окружающей среды. Этот
вопрос особенно актуален для нашей страны,
где огромные площади занимают холодные

и жаркие, засушливые и переувлажненные

районы. Широкому обсуждению на Конфе¬
ренции подверглись особенности питания ра¬
стений при высоких и низких температурах,

влияние водного режима, интенсивности и
спектрального состава света, засоления поч¬
вы и т. п. на поглощение и обмен веществ.

Большая группа докладов была посвя¬
щена теоретическому обоснованию некор¬
невых подкормок, при которых удобрения
вносятся не в почву, а наносятся на листья
в виде растворов. Этот прием получает все
большее распространение в сельскохозяй¬

ственной практике. Однако обсуждение
вскрыло существенные разногласия между
исследователями в практической оценке
этого приема и необходимость его дальнейшей
разработки. В ряде сообщений обсуждались
методы диагностики обеспеченности расте¬
ний питательными элементами, а также дей¬
ствие на растение микроэлементов (бора,
марганца, молибдена и других) и органиче¬
ских физиологически активных веществ
(стимуляторов роста, витаминов, гербици¬
дов и т. п.).

Конференция показала, что фитофизио¬
логи нашей страны достигли немалых успе¬
хов в изучении сложного комплекса процес¬
сов корневого питания растений. С другой
стороны, она выявила серьезные недостатки
в организации исследований в этой области
науки. Главный из них — это недостаточ¬
ная согласованность работ, проводимых раз¬
личными научными учреждениями, а также
невнимание к ряду важнейших проблем и
прежде всего к проблеме механизма пер¬
вичного поглощения и усвоения ионов пи¬
тательных солей.

Д. Б. Вахмистров

Институт, физиологии растений им.
К. А. Тимирязева Академии наук СССР (Москва)

40 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ МЕТЕОРОЛОГИИ

Всесоюзное научное метеорологическое сове¬
щание, посвященное 40-летию со дня подписания
В. И. Лениным декрета об организации Гидромет-
-службы, подвело итоги по основным проблемам ме¬
теорологии. В нем приняло участие 1400 специа¬
листов, в том числе метеорологи стран народной
демократии.

Начальник ГУГМС А. А. Золотухин в своем
докладе осветил основные достижения и роль со¬
ветской Гидрометслужбы в хозяйственной жизни
страны. Сейчас в Советском Союзе регулярно ве¬

дутся наблюдения на 20 ООО наземных и 140 круп¬
ных аэрологических станциях, не считая экспе¬
диционных наблюдений. Возросло число прогнозов
в соответствии с запросами различных отраслей
народного хозяйства. Для расширения научно-ис¬
следовательских работ по гидрометеорологии в раз¬
ных республиках открыты и успешно работают спе¬
циальные институты. Широко развернулось кон¬
струирование гидрометеоприборов. Подготовка кад¬
ров осуществляется в двух специальных институ¬
тах и нескольких техникумах.
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На пленарных заседаниях были заслушаны до¬
клады о проблемах активного воздействия на по¬
году (акад. Е. К. Федоров), о современном синоп¬
тическом методе прогноза погоды (В. А. Бугаев),
о численном прогнозе погоды (М. И. Юдин), о те¬
пловом балансе Земли (М. И. Будыко), об итогах
изучения климата СССР (С. А. Дроздов и Е. С. Ру¬
бинштейн), об изучении атмосферы с помощью ра¬
кет и искусственных спутников Земли (Б. А. Мир¬
тов и И. А. Хвостиков) и др.

На секции динамической метеорологии были
представлены доклады об уравнениях, схемах и
моделях, применяемых при численных методах про¬
гноза погоды и отдельных метеорологических эле¬
ментов. Часть выступлений на секции синопти¬
ческой метеорологии была посвящена вопросам об¬
щей и местной циркуляции атмосферы, их типиза¬
ции в Северном и Южном полушариях и изменении
во времени, а также возможности их прогнозиро¬
вания. Рассматривались современные методы кратко¬
срочного и долгосрочного прогноза погоды, а также
связь солнечной активности и циркуляции атмо¬
сферы.

Самой большой была секция климатологии.
Здесь были заслушаны доклады по теории кли¬
мата и его классификации, по изучению составляю¬
щих теплового баланса, колебаний и изменения
климата, влагообороту и увлажнению отдельных
территорий, вопросам прикладной климатологии.

На секции актинометрии и атмосферной оптики
рассматривались результаты работ по рассеянию
света, радиационному балансу и др.

Вопросами автоматизации наблюдений и их об¬
работки была занята секция приборов.

Образование облаков, химический состав верх¬
ней атмосферы, искусственное воздействие на об¬
лака и осадки, методы измерения теплового ба¬
ланса — вот неполный перечень проблем, которые
были обсуждены па секциях физики свободной ат¬
мосферы и приземного слоя.

На заключительном заседании было прннято ре¬
шение, в котором отметили основные достижения
метеорологии за прошедшие 40 лет. В решении
указано, что уровень научных исследований не
может нас удовлетворить, необходимо совершенст¬
вовать методы прогнозов погоды. Совещание счи¬
тает, что важнейшая задача метеорологии состоит
в дальнейшем улучшении метеорологического об¬
служивания всех отраслей народного хозяйства.

Главные задачи советской метеорологии — ис¬
следования погодообразующих процессов большого
масштаба на базе современной техники, исполь¬
зование природных климатических ресурсов, уси¬
ление и расширение теоретических исследований по
научным и прикладным проблемам.

К. В. Кув га инова
Кандидат физико-математических наук

Институт географии АН СССР (Москва)

КОРОТКО О КНИГАХ

Ян Жабиньскв

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Государственное научное изд-во,
1961, 187 стр., ц. 69 коп.

В Польской Народной Рес¬
публике издана на русском языке
новая научно-популярная книга
известного польского зоолога

доктора Я. Жабиньски. В ней
автор знакомит читателя с вопро¬
сами, которым посвятил боль¬
шую часть своей жизни, а именно:
с особенностями поведения жи¬
вотных в неволе, реакцией нх на
различное обращение с ними че¬
ловека, с взаимоотношениями
между отдельными особями, при¬
способляемостью к окружающей
обстановке, с различными спосо¬
бами приручения диких живот¬
ных и т. д. Исключительное
знание жнзнн животных, их

биологии, повадок, условных реф¬
лексов позволяет автору с полно¬

той и достоверностью описывать
самые различные ситуации, слу¬
чаи, наблюдения, связанные с ди¬
кими животными. Книга содер¬
жит ряд зоологических очерков,
в которых автор выступает про¬
тив антропоморфического подхо¬
да к животным, поясняя отличи¬
тельные особенности животного
организма п его реакции на яв¬
ления внешнего мира. Хорошо
описаны моменты поиска корми¬
лицы для маленьких «иностран¬
цев» вроде слонят, леопардов и
малайского медвежонка, ново и
очень любопытно доказано, что
животное, привыкнув к челове¬
ку, начинает принимать его за
животное своего вида. Много
внимания уделено практическим
советам, как лучше добиться по¬
лучения приплода в неволе. Кни¬
га иллюстрирована множеством
хорошо исполненных фотогра¬
фий, которые удачно дополняют
текст.
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-ргсрАЩм-
СОХРАНЯТЬ И ВОЗОБНОВЛЯТЬ

ЗАРОСЛИ ТРОСТНИКА
В дельте Волги на площади около 300 тыс.

га растет тростник обыкновенный (Phragmi¬
tes communis Trin). Урожай его около двух
миллионов тонн в год. Но в связи с широким
использованием этого сырья в целлюлозно¬
картонном производстве необходимо забо¬
титься и о возобновлении его запасов. Ре¬
шающий фактор для роста тростника —
водный режим. Это растение отзывчиво на
изменение уровня и продолжительность стоя¬
ния воды, химический состав, температуру,
скорость течения и т. п. Во время вегета¬
ционного периода для тростника наиболее
благоприятен уровень воды в 1—1,5 м с
продолжительностью стояния 3,5 месяца
(май — август). В зависимости от этих усло¬
вий, а также глубины залегания грунтовых
вод в дельте произрастает три типа тростни¬
ковых зарослей. В верхней, менее обводняе¬
мой части дельты растет суходольный трост¬
ник высотой в 1,5—2м, заросли его редкий не
имеют промышленного зна¬

чения. В средней части —
тростниковые заросли иль-
менного типа высотой до

5 м. Камышитовое про¬

изводство в настоящее вре¬

мя в основном базируется
на этом тростнике, как
наиболее доступном для
освоения. Самая благопри¬
ятная зона для роста

тростника — это южная,

приморская часть дельты,

где он образует мощные
заросли высотой до 5—6 м.
Но из-за сильной изрезан-
ности этих территорий
большим числом рукавов,
протоков, ериков исполь¬

зование тростника здесь

затруднено.
В связи с падением

уровня Каспийского мо¬

ря (за последние 30 лет) на 2,5 м и зарегу¬
лированием гидроэлектростанциями стока
Волги в дельте изменился гидрологический

режим, резко снизились высота и продолжи¬
тельность паводков, а также изменились

сроки обводнения дельты. Все это повлияло
на ареалы распространения и запасы трост¬
ника, резко сократилась его урожайность.

В южной части дельты он заселяет вновь

образованные при сокращении заливаемых
площадей острова только на третий — чет¬
вертый год, в средней дельте уступает ме¬
сто луговой растительности, а приморский
тип тростниковых зарослей переходит в иль-
менный.

Рост тростника в основном начинается в
апреле и при благоприятном обводнении он
растет быстро (3—5 см в сутки). В 1960 г.
всю первую половину мая заросли его были
сухими. В первой декаде мая 1960 г. во вре¬
мя заморозков растение оказалось без воды

Заросли тростника



и это повредило и даже привело к вымерза¬
нию в некоторых местах первой генерации
побегов тростника.

Таким образом, в связи с несвоевремен¬
ным обводнением дельты условия для роста
тростника весной 1960 г. сложились весьма
неблагоприятно. Если по-прежнему на это
не будет обращено внимание, то в ближайшие
3—4 года резко снизится урожай тростника
и подорвется сырьевая база целлюлозно¬
картонного производства.

До полного обводнения дельты следует
провести обвалование участков тростниковых

зарослей. Для этого естественные паводко¬
вые воды надо пропускать через специально
устроенные шлюзы и каналы. В течение
двух — трех месяцев необходимо также по¬
давать воду насосными станциями до уровня
80—100 см. Ежегодно, с 20 апреля по 1 ав¬
густа Волжская ГЭС им. XXII съездаКПСС
должна пропускать паводковые воды, чтобы
обеспечить естественное заливание дельты.
Только такими мерами заросли тростника
будут сохранены и дадут обильный урожай.

О. И. Ф и с е н к о
Астрахань

ОПОЛЗНИ В РАЙОНЕ ВОЛЬСКА
На правом берегу Волги,близ Вольска,

широко развиты оползни — древние и со¬
временные. Древние оползни связаны с дея¬
тельностью Волги в неогене: интенсивный

размыв долины привел к тому, что вскрылся
водоносный горизонт, и огромные земляные
массы песчаников и песков третичного воз¬
раста по водоупорным глинам нижнего мела
сползли вниз по склону *. Позднее эта часть
склона была сглажена и сейчас имеет всхолм¬
ленную поверхность, изрезанную оврагами.
Между оползневыми грядами встречаются
глубокие ложбины и западины с относитель¬
ными колебаниями высот до 40 м. Пониже¬
ния эти иногда заполнены водой и образуют
небольшие озера (например, Круглое).

В течение последних; десятилетий проис¬
ходит активизация оползневых явлений в
районе Вольска. Так, в западной части опол¬
зня «Дорожный» в конце мая 1953 г. появи¬
лись новые трещины разных направлений *,
и смещения пород захватили часть дороги
Вольск — Терса. То же можно сказать и
об оползне «Большая обвалина», где смести¬
лась крутая нижняя часть склона долины
Волги, захватив и дорогу.

В настоящее время наиболее подвержена
оползневым процессам терраса, расположен¬
ная именно в нижней части склона. Рельеф
здесь бугристый, много молодых растущих

1 Поверхность скольжения древних оползней
расположена ниже современного уровня дна реки.

1 Ширина одной из трещин 30 мая 1953 г. со¬
ставляла около 20 см, а к 23 сентября того же года
достигла 1,75 м, при этом поверхность склона у
стенки срыва осела на 2,2 м.

Схематический геологический профиль правого берега Волги в районе Вольска. 1 — почва;
2 продукты разрушения пород мелового и третичного возраста, смещенные оползнем; 3— серые глины;
4 — трещиноватый песчаник; 5— песчанистые темно-серые глины; 6— зеленоватые плотные пески с про¬

слоями глин
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оврагов и промоин, по¬
верхность террасы изоби¬
лует трещинами.

В сторону Волги тер¬
раса несколько наклонена,

но местами запрокинута в
направлении коренного
склона, и тогда в этих

участках образуются бес¬
сточные заболоченные впа¬

дины. Здесь можно про¬
следить два вида оползне¬

вых смещений — от корен¬
ного склона до бечевника
и приуроченное к краевой
части террасы, имеющее
форму оползня-обвала.

Наиболее интенсивное
смещение земляных масс

происходит весной, когда
насыщение пород паводко¬
выми и грунтовыми вода¬
ми достигает максимума, а воды Волги уси¬
ленно размывают склон. Процесс развития
оползней сопровождается расширением ра¬
нее существовавших трещин.

Следует обратить внимание на то, что
современные оползни приводят к существен¬
ным деформациям зданий и сооружений на
правом берегу Волги. Это вызывает необхо¬
димость постоянных наблюдений за этими
процессами. Тщательное изучение инженер¬
но-геологических свойств горных пород, а

Трещина на оползневой террасе

также деятельности Волги, подземных вод и
атмосферных осадков помогут выбрать наи¬
более надежный способ закрепления совре¬
менных оползней. При этом надо иметь в ви¬
ду, что массивы смещенных древними ополз¬
нями земляных масс в настоящее время на¬
ходятся в относительно устойчивом положе¬
нии, однако изменение режима реки может
вновь возродить их.

Н. М. К у ха рев
Москва

ПЯТИГОРЬЕ

На юге Ставропольского края, в безбреж¬
ных степях Предкавказья, точно острова
среди морских просторов высятся 18 ска¬
листых горных вершин—это скалистый архи¬
пелаг, или Пятигорье.

Сказочна и неповторимо прекрасна при¬
рода этого уголка земли: живописны горы и
беспредельны равнины, леса и привольные
степи, быстрые горные реки и тихие задум¬
чивые озера, причудливые скалы; здесь много
целебных минеральных источников. А в
центре Пятигорья почти на полтора километра
гордо высится огромный конус пятиглавого
Бештау.

Если подняться на вершину Бештау,
то взору открывается незабываемая картина
скалистого архипелага. Со всех сторон плот¬
ным кольцом вас окружают горы самых при¬
чудливых очертаний, форм и красок: леси¬
стые и лишенные растительности, крутые и
пологие, большие и малые, в одиночку и груп¬
пами.

На востоке виден лесистый Машук. Своей
мохнатой шапкой он укрывает Пятигорск от
холодных ветров. К северу неприступной
каменной громадой вздыбился «Спящий Лев»
(или Развалка), рядом красивым зеленым
шатром расположилась гора Железная, а у
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Горы скалистого архипелага — Развалка (слева) и Железная. На дальнем плане — гора Змейка

ее подножья — г. Железноводск. На северо-
западе видны профили двух огромных живот¬
ных: быка и верблюда. Кажется, что они
зарылись в землю, оставив снаружи одни
горбы. На северо-востоке спиной чудовищно¬
го бронтозавра вздымается гора Змейка.
Невдалеке скалистым острым зубом вознес¬
лась к небу гора Кинжал. Этот знаменитый
горный пик воспел в своих стихах Лермонтов.
А на юге темнеет как бы мощный силуэт
вулкана. Эта вершина носит название Джуца.
По своей высоте она уступает только Беш¬
тау. Левее виден громадный купол горы
Юца, а рядом синеют мягкие очертания Зо¬
лотого кургана.

Кроме главного богатства этих гор, зна¬
менитых лечебных источников, здесь пре¬
красный горно-степной климат. Казалось
бы, что эти уникальные творения природы
будут тщательно оберегаться. К сожалению,
каменоломни вторгаются в чудесные зеленые

склоны гор, засыпаются минеральные источ¬
ники, уничтожаются леса. Знаменитое озеро
Тамбукан — единственный источник целеб¬
ной грязи на Кавказских Минеральных
Водах — быстро высыхает. Не пора ли за¬

щитить его от высыхания тенистыми шпале¬

рами зеленого друга и следить за режимом

его вод?
В последнее время каменоломни, которые

усиленно разрабатываются местными строи¬
тельными организациями, повели особо яро¬
стное наступление на Пятигорские горы.
На Бештау, Машуке, Юце, Змейке, Острой,
Шелудивой, Кинжале день за днем взры¬
вы разрушают горы, открываются новые
карьеры.

Почти полностью уничтожена гора Медо¬
вая, иссяк целебный источник у ее подножья.
Чуть ли не наполовину разобрана гора
Острая. Вершина горы Кинжал вот-вот
рухнет, значительно уменьшилась гора
Шелудивая, сильно изъедена взрывами
Змейка.

Взрывы разогнали и распугали животный
мир скалистого архипелага. Если до Вели¬
кой Отечественной войны фазаны встречались
здесь чуть ли не на каждом шагу, то теперь
они редки. Уменьшилось число и других
пернатых обитателей леса. В 1930 г. на горе
Верблюд встречались медведи, а теперь там
не увидишь и зайца!
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Кроме каменоломен, портят лес и беспо¬
рядочные вырубки. Браконьеры беспо¬
щадно истребляют остатки пятигорской фа¬
уны.

Охрана природы в наши дни приобретает
особо важное значение. Богатства природы
необходимо рационально использовать и ум¬
ножать.

Мы должны сохранить Пятигорье и для
себя и для будущих поколений.

Это дело всех, кто любит природу Кав¬
каза.

Ф. В. Чернышев

Всероссийское общество охраны природы
(Кисловодск)

КАНИН ПОЛУОСТРОВ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ОБЛЕСЕН

Исследования почвен¬
ного покрова п-ова Кани¬
на (Архангельская об¬
ласть) вскрывают небезын¬
тересные факты. Массивы
леса (лесотундра) просле¬
живаются вплоть до 66,6°
с. ш. — основания полу¬
острова. Севернее этой
линии тянется бесконеч¬
ная болотно-тундровая низ-
мецность, которая служит
естественным препятстви¬
ем продвижению хвойных
лесов на полуостров. Ши- Типичный пейзаж южных склонов полуострова Канина
рокое распространение
болотно-тундрового пояса прослеживает¬
ся до 67,5° с. ш;. севернее этой ли¬
нии полуостров представляет, особенно
в северной части (Канинский камень), при¬
поднятую увалистую территорию. Значи¬
тельная приподнятость, пересеченность и
легкий механический состав почв и грунтов
обеспечивают хорошую дренированность,
сравнительно быстрое просыхание и прогре¬
вание. Поэтому большая часть территории
полуострова состоит не из тундровых, а из
подзолистых почв, которые по своему про¬
исхождению стоят ближе к более южным —
таежным почвам.

Данные о механическом составе, физико¬
химических и агрохимических свойствах
почв этих приподнятых массивов указывают

на их удовлетворительное природное плодо¬
родие. Глубокими шурфами (2 м и более)
в конце июня установлено отсутствие грун¬
товых вод и вечной мерзлоты.
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Полуостров омывается морями, в том
числе долго незамерзающим Белым морем;
этим объясняются климатические условия,
благоприятные для произрастания древес¬
ных и кустарниковых пород. Широкое раз¬
витие кустарников (большею частью раз¬
личных видов ивы) наблюдается по пониже¬
ниям, склонам, руслам рек и ручьев. Места¬
ми кустарники достигают высоты 1,5—2,0 м
и более. Таким образом, климатические и
почвенные условия Канина полуострова, в
основном средней его части, говорят о воз¬
можности произрастания здесь древесной
растительности, особенно хвойной. Необ¬
ходимо произвести здесь посадки и посевы

ели и этим создать первые очаги будущих
лесов полуострова Канина.

Е. М. Карлов

Центральный музей почвоведения
им. В. В. Докучаева АН СССР (Ленинград)



Величественные массивы гор*Яйла—исконные пастбища Крыма* Деревья-великаны*
Непроходимые сплетения лиан * Обитатели заповедных лесой и гор * «Столовые»

для копытных

В горнолесной части Крыма, на первой,
самой южной, высокой и живописной гряде
гор расположено Крымское заповедно-охот¬
ничье хозяйство. На его территории нахо¬
дятся самые высокие точки Крымских гор.
от величественный массив Бабуган-яйла,

испещренный трещинами и[" пещерами, с
самой высокой в Крыму горой Роман-Кош
(1545 м). Следующие за ней по высо¬
те: Демир-Хапу (1540 .и), Кемаль-Эгрек
(1528 м), Большая Чучель (1387 м),' Черная
(1311 ж).

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ
МАССИВЫ ГОР

Крымские горы образуют
три параллельные гряды,

протянувшиеся с северо-во¬
стока на юго-запад.

Самая высокая из них —

южная, сложенная осадоч¬

ными породами юрского воз¬

раста (глинистыми сланцами,
песчаниками, конгломерата¬
ми х, известняками)— обры¬
вается к Черному морю кру¬
тым обрывом. Эта гряда
Крымских гор носит назва¬
ние яйлы — пастбище; из¬
давна она использовалась

под выпас скота, откуда и

получила свое название. Ме¬
стами яйла сплошь покрыта
высокой сочной травой, а

Заповедные горы Крыма

1 Конгломерат — порода, со¬
стоящая из сцементированного,
галечника.



местами бесплодна и пустынна.
Здесь ярко выражены формы
рельефа, характерные для кар¬
стовых процессов.

Атмосферные осадки проса¬
чиваются через мощные толщи
известняков и других пород и
выходят наружу в виде род¬
ников, падающих в реки.

Крымские горы на всем сво¬
ем протяжении доступны для
восхождения; бросаются в гла¬
за причудливо обнаженные
гребни и гигантские камни,
эффектно выступающие на фоне
лесных массивов, глубокие и
тесные ущелья, красивые гор¬
ные долины, многочисленные

реки и ручьи, бурные и стре¬
мительные весной и осенью, и
едва слышно журчащие среди
мелкой гальки летом... Реки
Крыма — это горные ручьи, пе¬
ресыхающие в засушливую пору
и за несколько часов напол¬

няющиеся водой от дождей и
таяния снегов.

Один из самых живописных
уголков Крымского заповед¬
но-охотничьего хозяйства — его
кордон, Центральная котлови¬
на* (в 18 км от Южного берега).
Она поражает своей грандиоз¬
ностью, суровой девственной
природой. В прошлом столетии
это был изумительный край не¬
пуганых животных, изобило¬
вавший оленями и косулями.

В середине XIX в. окрест¬
ности котловины стали местом

царской охоты, а в 1896 г. здесь
был основан заказник крым¬
ского горного леса: рубка де¬
ревьев была в нем запре¬
щена.

В период гражданской войны браконьеры
вырубали леса, уничтожали копытных жи¬
вотных. И только в советское время ценный
памятник природы был взят под защиту —в
1923 г. был основан Крымский государствен¬
ный заповедник им. В. В. Куйбышева.

В 1957 г. на базе Крымского государст¬
венного заповедника организовано заповедно-
охотничье хозяйство. В его обязанности

входит не только охрана, изучение и обога¬
щение природы, но и разработка научных

Причудливые скалы близ ущелья Уч-Каш
ФОТО А. Гизенко

основ ведения комплексного лесного и охот¬

ничьего хозяйства в Крыму.

КРЫМСКИЕ ЛЕСА

Особую прелесть незабываемых крымских
ландшафтов составляют леса, так гармони¬
рующие с морем и живописными скалами.
Леса занимают почти всю территорию запо¬
ведника (20% всей облесенной площади
Крыма). Огромно их народнохозяйственное
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значение. Зимой они способствуют снегоза¬
держанию, весной препятствуют быстрому
таянию снегов. Леса охраняют рекп от об¬
меления п усыхания, закрепляют почву,
регулируют деятельность водных источни¬
ков, уменьшают силу паводков. На терри¬
тории Крымского заповедника, среди его ле¬
сов, берут начало самые многоводные реки
Крыма — Альма, Кача, Улу-Узень.

Склоны гор на высоте около 1300 м над
ур. м. покрыты лесом, но там, где начинает¬
ся яйла, леса сразу обрываются. Лишь кое-
где на ней встречаются небольшие группы
деревьев. В ущельях п на неприступных ска¬
лах растут одинокие тысячелетние тиссы,
хвойные деревья с темно-зеленой кожистой
хвоей, прочной красивой древесиной.

Хищническое истребление крымских ле¬
сов, вероятно, ведет начало с глубокой древ¬
ности. До революции частные владельцы
варварски вырубали огромные участки леса.
На яйлах пасся не только местный скот, сюда
пригоняли стада с Украины, из Молдавии,
Бессарабии, даже из Румынии. Такое мно¬
жество копытных, несомненно, привело к
уничтожению дернового покрова, к иссу¬
шению, распылению, а затем смыву и разду¬
ванию ничем не укрепленных почв, к раз¬
витию карстовых явлений.

Только в советское время оценили колос¬
сальнейшее значение крымских лесов и обле¬

сения Крымского нагорья. Со времени осно¬
вания Крымского заповедника были запре¬
щены хищническая рубка леса и выпас скота
на яйле и склонах гор. Везде, где в течение
нескольких лет не пасся скот, началось есте¬
ственное возобновление леса.

Как известно, возобновление леса про¬
исходит непрерывно, но очень медленно. По¬
этому на яйле и на склонах гор было решено
производить искусственное лесонасаждение.
Начиная с 1927 г. производятся посадки п
посевы сосны на Ай-Петринской и Никит¬
ской яйлах. Расширяются посадки бука,
дуба, граба, груши лохолистной, ведутся
опыты по насаждению березы.

В Крыму много буковых лесов. Есть
буковые леса, насчитывающие 200—250 лет.
Это деревья-великаны, стройные и прямые,
словно гигантские колонны. Стволы гладкие,
серые, будто атласные, в несколько обхва¬
тов, характерные корни, выпирающие на¬
ружу, расползающиеся, как змеи, во все
стороны и снова уходящие в землю, пышные,
развесистые, смыкающиеся в сплошной зе¬

леный шатер кроны. Под сенью их всегда
тень и прохлада, всегда торжественно -
молчаливо, не слышно веселого гомона птиц,

не видно насекомых. Однообразие буковых
лесов сменяется светлыми и веселыми дубра¬
вами, полными солнца, жизни и движения,

щебетанья птиц, жужжанья и треска насе¬
комых.

Скалистые склоны

Крымских гор покрыты
неприхотливой светолю¬
бивой сосной — обыкно¬

венной (северной) и крым¬
ской. Последняя, встре¬
чающаяся только на юж¬
ных склонах гор, — серо¬
ствольная и длиннохвой¬
ная— имеет крупные шиш¬
ки, чем отличается от со-
ны обыкновенной, с корот-
ской хвоей и красноватым,
отливающим медью ство¬
лом и мелкими шишками.

Плоско раскинутые ветви
крымской сосны напоми¬
ная итальянскую пинию,
создают типичный ланд¬

шафт Средиземноморья.
Как было установлено

акад. В. Н. Сукачевым и
другими учеными, основ¬
ные древесные породы за¬
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поведника растут в опреде¬
ленной закономерности по
северным и южным склонам

Крымских гор первой гряды.
Северные склоны гор до вы¬
соты 450 м занимает череш-
чатый дуб с примесью сос¬
ны, груши, с подлеском ле¬
щины (лесной орех) и кизи¬
ла. Выше 450—500 м растет
высокоствольный дуб, дос¬
тигающий 150—200-летнего
возраста. На южных скло¬
нах гор до высоты 750 м
преобладает сосна крымская
с дубом.

Кроме этих наиболее цен¬
ных пород, в заповеднике

есть и другие: оригинальный
древовидный можжевельник,
граб, ясень, клен, ольха,
липа и т. д. Встречаются и
дикорастущие плодовые де¬
ревья и кустарники: груша,
яблоня, рябина — северная
и крымская (с крупными
грушевидными и яблоковид¬
ными сладкими плодами), а
также черешня, боярыш¬
ник, кизил, терн, барбарис,
орещник.

Красоту и экзотичность
крымскому лесу придают вью¬
щиеся и ползучие растения —
крымские лианы. Зелеными гирляндами, об¬
разующими почти непроходимые сплетения и
арки, перекидываются они с дерева на дере¬
во. Деревья, кусты, скалы — все покрыто
ломоносом-клематисом, с кистями душистых
белых цветов, диким виноградом, с цепки¬
ми нитевидными усиками, ковром плюща.
Очень эффектны в лучах заходящего солнца
высокие светло-серые скалы, обвитые тем¬
ной зеленью плюща.

ОБИТАТЕЛИ ЛЕСОВ II ГОР

Богатству и разнообразию растительного
мира заповедника соответствует и его фауна.

Самое крупное животное заповедника
олень благородный и родственная ему ко¬
суля европейская, быстрая и грациозная, —
коренные обитатели Крымских гор. Числен¬
ность их, сильно снизившаяся в годы фаши¬
стской оккупации, сейчас снова возросла.

За оленями, а также и за другими копыт¬
ными установлено наблюдение. На каждую
6 Природа, № 12

зиму заготовляются под наве¬

сами стога сена для подкорм¬

ки. Регулярно заполняются
сеном и овсом специальные

кормушки, вешаются веники

из веток лиственных пород.

Систематически закладыва¬
ются солонцы.

копытные

от волков,

г. был убит по¬
следний из этих хищников
и теперь волки только за¬

бегают на Крымский полу¬
остров, а на заповедной тер¬
ритории их совсем не бы¬
вает.

Нередко зимой, когда
косули проваливаются в снег,

их преследуют по насту
крымские лисицы. Но быва¬

ет, что взрослый сильный ко¬
зел переходит в наступление
и забивает лису своими ро¬
гами. Косули выносливы,
неприхотливы, быстро раз¬
множаются и давно уже пе¬

решли границу заповедни¬

ка, расселившись по всему

Крыму.
Ежегодно проводится учет

численности оленей—осенью,
во время рева, и зимой, по
«белой тропе». Выяснено,

что на заповедной территории их более
2500 голов — это самая высокая плотность
копытных в СССР.

Слишком большое число оленей может
нанести значительный ущерб лесу, поэтому
для поддержания нормальной плотности их
в заповедном хозяйстве производится регу¬
лярный отстрел, а также отлов для зоопар¬
ков и акклиматизации в других местностях.

На склонах гор хребта Синаб-Дага мож¬
но увидеть горных баранов-муфлонов. Это
стройные, крепкие и выносливые животные
коричневато-бурого цвета, со светлыми пят¬
нами на боках. У самцов — массивные, за¬
гнутые назад рога.

В Европе муфлоны почти всюду истребле¬
ны и встречаются только в небольшом числе
на островах Средиземного моря — Сарди¬
нии и Корсике, откуда в 1913 г. и было заве¬
зено в Крым 10 голов. Позднее в крымское
стадо прибыло еще 3 муфлона (помесь муф¬
лона с домашней овцой) из Аскании-Нова.
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сильно страдали
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Ястреб-перепелятник в Крым¬
ском заповеднике
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В 1940 г. в заповеднике была акклима¬
тизирована белка-телеутка, в 1957 г. — ди¬
кие кабаны, завезенные из Приморского
края. На заповедную территорию заходят
выпущенные в районе горы Чатырдага си¬
бирские козероги. Из других животных здесь
встречаются барсуки, лисы, зайцы-русаки,
куница-белодушка, или каменная, которая
селится среди низкого кустарника в рас¬
щелинах скал, летучие мыши и др.

Из земноводных горного Крыма извест¬
ны гребенчатый тритон и маленькая зеленая
древесная лягушка — квакша. Среди прес¬
мыкающихся представляют интерес змеи:
медянка и желтобрюхий полоз (желтобрюх),
обе неядовитые, а также ящерицы: крым¬
ская скальная и прыткая. В быстрых гор¬
ных речках заповедника водятся форель,
усач, голавль, пескарь, быстрянка.

Разнообразно и пернатое население за¬
поведных лесов и гор. Здесь встречается
черный гриф — самая крупная птица в Ев¬
ропе, а также сип белоголовый. Гнездятся
они в глухих и недоступных местах. Свои
гнезда гриф устраивает на одиноких деревь¬
ях, сип — на скалах, среди камней. Эти
птицы очень красивы в полете, но неуклюжи
и медлительны на земле. С огромной высоты
высматривают они свою добычу — тру¬
пы животных, за истребление которых за¬
служили название «пернатых санита¬
ров».

К санитарам можно причислить и орлана-
белохвоста, который охотится на грызунов
и поедает падаль. Однако, обитая возле
больших рек, он становится вредным, так
как истребляет и ценную рыбу.

Из птиц-хищников здесь можно увидеть

также орла-змееяда, питающегося
змеями и ящерицами, вредней¬
шего истребителя птиц ястреба-
тетеревятника (от него страдают
даже зайцы и белки) и ястреба-
перепелятника, ночного хищни¬
ка — филина и сов — неясыть и
сплюшку.

На неприступных вершинах

гор гнездится сокол-сапсан, строй¬
ный, с красивым оперением. У сап¬
сана темная голова и характер¬

ные «усы» — полоски черных перь¬
ев у клюва. Нет птицы, которая
могла бы состязаться с этим соко¬

лом в ловкости, смелости, быстро¬

те полета, остроте зрения. Истреб¬
лять его запрещено, так как он

становится все более редким.
В заповедном хозяйстве живет большой

пестрый дятел, все виды дроздов, дикие го¬
луби, крымские сойки с черным хохолком
на голове, удоды (на полянах), зимородки
(по берегам речек), самые маленькие наши
птички — королек и крапивник.

Особого внимания заслуживает очень
редкая птица — черный аист. Вместо крика
он издает шипенье или, в случае сильного

возбуждения, производит клювом особый
треск. Птица эта избегает близости челове¬
ка, селится в глуши пойменных лесов или
среди скал. Часами бродит она на своих длин¬
ных красных ногах по мелководью, разы¬

скивая лягушек и разных мелких животных.
* * *

Крымское заповедно-охотничье хозяй¬
ство — это замечательный резерват, где зве¬
ри и птицы находятся под особой охраной,
быстро размножаются, переходят границы
заповедника и расселяются по всему Крыму.

Природа горно-лесного Крыма с давних
пор привлекает внимание ученых — геоло¬
гов, зоологов, ботаников. Одна из важней¬
ших задач заповедного хозяйства — сохра¬
нение и восстановление крымских лесов.
Здесь создаются наиболее выгодные кормо¬
вые, гнездовые и защитные условия для диких
зверей и птиц, проводится большая работа по
акклиматизации и реакклиматизации живот¬
ных.

Этот неповторимый по красоте и разно¬
образию флоры и фауны уголок природы
оставляет сильное впечатление у каждого,
кто его посетит.

С. Д. JI я лиц. к а я
Москва
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^*1ШЖШМ1
ЧЕРНЫЕ БУРИ

В марте и апреле 1960 г. над южными рай¬
онами Украины, Северным Кавказом и ни¬
зовьем Дона наблюдались сильные пыль¬
ные бури, нанесшие значительный ущерб
посевам озимых и яровых культур. Затруд¬
нялась работа железнодорожного, водного и
воздушного транспорта. По своей интенсив¬
ности и вредным последствиям эти бури не
уступают таким же явлениям, которые на¬

блюдались в конце апреля и начале мая
1892 г. и в апреле 1928 г.

Возникновению этих стихийных явлений
в южных районах СССР благоприятствова¬
ли метеорологические условия весны 1960 г.
Так, в марте выпало всего лишь 30—60%,
в апреле около 40% месячной нормы осад¬
ков.

В эти же месяцы на центральные и юж¬
ные районы Европейской части СССР часто
вторгались воздушные массы арктического

происхождения, приведшие к низкой темпе¬

ратуре (март 1960 г. был холоднее нормы на
2—4°) и уменьшению количества осадков.
Преобладание малооблачной погоды и боль¬
шие суточные амплитуды колебаний темпе¬
ратуры воздуха вызвали сильное пересыха¬
ние почвы. При этих условиях значительно
задерживалось развитие растительного по¬
крова и создавались благоприятные условия
для ветровой эрозии почвы.

Однако решающее значение для по¬
явления пыльных бурь на юге СССР имели
длительные периоды сильных восточных
ветров, достигавших 15—20 м/сек, а в
отдельных районах 25—30 м/сек. Чаще всего
такие ветры наблюдались при антициклоне —
области высокого давления — над цент¬
ральными районами Европейской части СССР
и циклоне — области низкого давления —
над южными морями и Малой Азией. При та¬
ком расположении барических областей над
южными районами нередко возникают боль¬
шие горизонтальные градиенты давления,
являющиеся непосредственной причиной
б*

сильных ветров. На рис. 1 показана метео¬
рологическая обстановка, при которой на¬
блюдались сильные ветры и интенсивные
пыльные бури над южными районами СССР.

Весной 1960 г. отмечено три периода силь¬
ных бурь. Первый период начался 7 марта,
когда при восточных ветрах, достигавших
20—24 м/сек, над северными районами Крас¬
нодарского края и южными районами Ростов¬
ской области сильные метели сменились
пыльными бурями с видимостью 100—1000 л.

8 марта пыльные бури в этих районах
продолжались с прежней силой и закончи¬
лись только вечером. Скорость северо-во¬
сточного ветра в этот день в Тихорецке
достигала 30—34 м/сек.

Второй период наблюдался с 18 по 23 мар¬
та. Пыльные бури в этот период были не
только более интенсивными и продолжитель¬
ными, но и распространились на значитель¬
но большую территорию. Кроме северных
районов Краснодарского края и Ростовской
области, пыльные бури захватили западные
районы Ставропольского края, южные райо¬
ны Волгоградской области, Калмыцкую
автономную область, юго-восточные и юж¬
ные районы Украины. Видимость в этот пери¬
од ухудшилась до 500—2000 м, а 19 марта в
Краснодаре и Батайске понизилась до 50 м.

Третий период был не только более про¬
должительный, но и самый опасный по своим
последствиям для озимых и яровых культур.

Пыльные бури, начавшиеся 3 апреля и за¬
кончившиеся 18 апреля, захватили огром¬
ную территорию — от Молдавии до Туркмен¬
ской ССР. Особенно сильно это явление на¬

блюдалось с 6 по 8 апреля при усилении
восточных ветров до 20—28 м/сек и ухудшении
видимости до 50—200 м. В эти дни пыльные
бури захватили Ставропольский и Красно¬
дарский края, Ростовскую и Каменскую об¬
ласти и Калмыцкую автономную область,
южные районы Украины и Молдавии, севе¬
ро-восточные районы Румынии.
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Рис. 1. Метеорологическая обстановка, при которой наблюдались пыльные бури на 15 час, 7 апреля 1960 г.
Условные обозначения: кружки — метеорологические станции; стрелки к кружкам — направление вет¬
ра; оперение на стрелках — скорость ветра; цифры у кружков сверху — температура воздуха; цифры
у кружков снизу — точка росы. 1 — низкое давление; 2 — высокое давление; 3 — теплый фронт;
4—холодный фронт; 5 — фронт окклюзии; 6 — дождь; 7—изобары; 8 — пыльные бури; 9—дымка;

10 — область пыльных бурь; 11 —область распространения пылп

Поднятая в атмосферу до высоты 1000—
1500 м пыль переносилась восточными и
юго-восточными ветрами на значительные
расстояния. Так, с 7 по 15 апреля сильная
мгла при видимости 500—2000 м наблюдалась
над Румынией, Болгарией и Венгрией.
Ухудшение видимости, обусловленное пылью,
отмечено в Белоруссии, над восточными
районами Польши, Прибалтикой и централь¬
ными районами Европейской части СССР.

В редакцию журнала «Природа» поступил
ряд заметок о пыльных бурях весной 1960 г.
на юге нашей страны.

А. С. Калюжный (Ростовское н/Д бюро
погоды), описывая пыльные бури на Север¬
ном Кавказе, отмечает, что вследствие вы¬
дувания плодородного слоя почвы, посевы
в южных районах Ростовской области, в
Ставропольском и Краснодарском краях
пересеивались, а наносы мелкозема и песка
вдоль лесопосадочных полос Северо-Кавказ¬
ской железной дороги местами достигали
высоты трех метров. Весенние пыльные бури
в течение последних 30 лет на юге Европей¬
ской части СССР отмечались неоднократно,
однако пыльные бури весной 1960 г. по раз-
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мерам причиненного мате¬

риального ущерба можно
сравнить с пыльной бу¬
рей в апреле 1928 г., ко- i
торая охватила площадь
более 1 млн. км2.

И. С. Астапович (Одес¬
ская астрономическая об- Jit
серватория) отмечает
пыльную бурю, наблюдав- :
шуюся в ряде районов '* - * •/ Л
Украины в начале апреля
1960 г. Гранулометричес¬
кий анализ осевшей пыли,
собранной в Одесском бо¬
таническом саду, пока¬

зал преобладание частиц
размером в поперечнике
около 10 jx, частиц разме¬
ром в 40 ц было на по¬
рядок меньше, а частицы
в 3 |i и менее практически
Отсутствовали. Пыль со- рис, Плотная полоса с кустарниковым подлеском является аккумуля-
стояла главным образом из тором пыли
частиц глины, затем мелких

зерен кварца и полевого шпата, а также частиц нию некоторых исследователей, наблюдается
органического происхождения. В заключе- оживление атмосферных процессов,
ние И. С. Астапович указывает, что пыль- Д. П. Рыжиков и Я. А. Смалько (Украин-
ная буря 1960 г. весьма напоминает пыльную ский научно-исследовательский институт
бурю на юге Украины весной 1928 г., кото- лесного хозяйства и агролесомелиора-
рая также происходила после максимума ции), обследовавшие влияние пыльных бурь
солнечной активности, т. е. когда, по мне- на посевы весной 1960 г. на Украине, ука¬

зывают, что наибольшей
к I* .1/ , jtiM . интенсивности они достиг¬

ли в период с 3 по 10 ап¬
реля в районах Запорож¬
ской и Херсонской облас¬
тей. Здесь в некоторых

iir^ селах дома были занесены
?? р . землей до крыш (рис. 2). В

тех колхозах и совхозах,

где создана густая сеть

лесных полос с общей ле¬
систостью не менее 3%,
гибель озимых либо во¬
все не наблюдалась, либо
была незначительной. Они
также отмечают положи¬

тельную роль даже оди¬

ночных лесополос в за¬

щите озимых. Эффектив¬
ность таких полос в зна¬

чительной степени зави¬

сит от их конструкции.

Плотные, непродуваемые
Рис. 2. Вид заносов в отдельных местах Херсонской области полосы были занесены
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наносами пыли высотой до 3 м. Под толстым
слоем пыли оказались также посевы шири¬

ной от 5 до 10 м, непосредственно примыка¬
ющие к подветренной стороне лесной поло¬
сы (рис. 3).

Ажурные и продуваемые конструкции,
а также лесные полосы с низким кустарни¬
ком меньше заносились пылью, здесь нано¬

сы не превышали высоты 1—2 м. Поля на
подветренной части таких полос оказались
засыпанными слоем пыли различной толщи¬
ны, шириной до 20—60 м. На большем от¬
далении от полосы посевы сохранились
(рис. 4).

В лесных полосах продуваемой конструк¬
ции без кустарника аккумуляции пыли не
наблюдалось. На подветренной стороне лесо¬
полосы происходило отложение пыли шири¬
ной 100—150 м. Наибольшей толщины этот

слой (20— 30 см) отмечался на расстоянии
10—30 м от полосы.

Как указывают авторы, под защитой
таких полос посевы не только хорошо сохра¬
нились, но и получили «подкормку» в виде
тонкого слоя пыли толщиной от 5 до 10 см.

Борьба с ветровой эрозией, указывают
Д. П. Рыжиков и Я. А. Смалъко, — весь¬
ма сложна и должна проводиться как путем
создания лесозащитных насаждений, так и
путем внедрения более совершенной агро¬

техники. В частности, по их наблюдениям,
озимые, посеянные на черных парах, и ран¬
ние посевы по предшественникам хорошо

сохранились даже в районах, где лесополо¬
сы отсутствовали. Такие посевы хорошо
раскустились, глубоко укоренились и предо¬
хранили почву от выдувания. Наряду с
этим, необходимо совершенствовать способы
обработки полей под зябь, садов, виноград¬
ников, которые чаще всего являются очага¬
ми дефляции. Для защиты населенных пунк¬
тов от заносов землей необходимо создавать
зеленые заслоны в виде лесополос и парко¬
вых насаждений.

Редакцией журнала «Природа» получены
также заметки о сильных грозовых бурях
летом 1958 и 1960 гг.

И. И. Трусов (Киевская гидрометео¬
обсерватория) сообщает о грозовых бурях,
разразившихся вечером 11 мая 1958 г. над
северо-западными областями УССР. Особен¬
ной силы буря достигла над Ровенской обла¬
стью, где в ряде районов от сильных ливней,
града и ураганных ветров (30—40 м/сек) было
уничтожено и повреждено несколько тысяч
гектаров посевов, разрушено более 250 по¬
строек, повреждены линии связи и электро¬
передач (рис. 5, 6).

Развитие гроз и шквалов происходило на
фронте, который в 15 час. по московскому

времени 11 мая про¬
ходил через Винницу,
Луцк, Варшаву и далее
к центру циклона меж¬
ду Щецином и Гдань¬
ском. На этом фронте
после 17 час. начали
возникать сильные гро¬

зы, сопровождающиеся

местами ураганными

ветрами. Грозовой дея¬
тельности благоприят¬
ствовало неустойчивое
состояние воздушных

масс, разделяемых фрон¬
том. Так, по данным
радиозондирования за 15
час., во Львове и Бресте
отмечается неустойчи¬
вость атмосферы от по¬
верхности земли до тро¬
попаузы, располагав¬
шейся на высоте 12 км.
Под тропопаузой в этот
день на высотах 8—11 км
обнаруживалось мощное
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фатный иов, в осадках об¬
наружены карбонатный
ион, двуокись кремния и
много железа. Реакция на
содержание ионов водоро¬
да была слабокислой
(pH = 6,2-г- 6,5).

Пыль еще долго ос¬
тавалась в воздухе Кие¬
ва. Ее удавалось собрать
на смоченную фильтро¬
вальную бумагу, над ко¬
торой продувалось около
400л. воздуха. (Это выпол¬
нялось через каждые 4 ча¬
са в течение нескольких

дней.) Затем фильтроваль¬
ная бумага рассматрива¬
лась под микроскопом. В
ее порах обнаруживались
колонии красных точек,

, пылинок, пористых час-

Рис. 5 Разрушение коровника в результате пыльной бури черных, серых,в с. Хренники, Демидовского района, Ровенскои области ’ г > г •
бурых кусочков, полу¬
прозрачные пластинки,

струйное течение, в котором над Польшей, желто-бурые точки с красноватыми вкрап-
БССР и УССР западные ветры достигали 180— лениями и т. п. При увеличении в 120
230 км/час. Большие скорости ветра наблюда- раз в поле зрения оказывалось до 60
лись и на более низких уровнях. Так, в частичек разного размера, преимущественно
Бресте на высоте 1,5 км скорость ветра в около микрона в поперечнике.
15 »час. достигала 70
км/час, а на высоте

кий анализ ^ осадков —v—^ - •
□оказал, что, наряду с
обычными примесями,

такими, как, напри- рис б Буря с корнем вырвала старые фруктовые деревья в с. Хренни-
мер, ион кальция, суль- ' ки, Демидовского района, Ровенскои области



Рис. 7. Микрофотография сухого остатка, образо¬
вавшегося после испарения пробы осадков, выпав¬
ших на южной окраине Киева 9 апреля 1960 г.

Увеличено в 400 раз

Бурые пылинки, выпавшие с дождем и
снегом в Киеве, и обнаружение в их составе
железа, свидетельствует о том, что пыль при¬
несена на Киевщину с Криворожья. Это
подтверждается и анализом синоптических
карт.

В очаге бурь и в центральных областях
Украины мгла распространялась в первые
дни бури до высоты около километра, а к
концу периода — до 2,0—2,4 км.

Мгла имела различную окраску. Над югом
Украины она казалась пилотам коричневой
и даже черно-коричневой, а над Каховским
водохранилищем имела вид желтой пелены,
заволакивавшей Землю и делавшей невиди¬
мыми наземные предметы с высоты менее
километра, даже в дневное время и при от¬
сутствии облаков.

Характерной особенностью слоя мглы
была очень малая влажность воздуха,
опускавшаяся до 6% на верхней границе
мглы.

Отмечены случаи, когда пыль проникала
и в высокие облака, выше слоя мглы. Для
иллюстрации приводим микрофотографию
(рис. 8) пробы, взятой в перисто-слоистых
облаках на высоте 6300 м 10 апреля 1960 г.
Несмотря на сорокакратное увеличение, не
удалось обнаружить ни капель, ни кристал¬
лов (температура воздуха в облаке была
ниже —30°). Небольшие пылинки представ¬
ляют собой, вероятно, остатки органиче¬
ских частиц выветренного перегноя, так как
они не похожи на кристаллики.

А. И. Фрейдзон (Ленинградское бюро
погоды) описывает редкое явление для се¬

Рис. 8. Микрофотография пробы, взятой в перисто¬
слоистых облаках на высоте 6300 м.

Увеличено в 40 раз

верных широт нашей страны — пыльную
бурю, наблюдавшуюся около 17 час. 28
июля 1960 г. Возникновение пыльной бури
обусловлено резкими усилениями ветра не¬
посредственно перед холодным фронтом, ко¬
торый проходил над Ленинградом с юга.
Скорость ветра в течение 15 мин. достигала
8—9 баллов, а видимость ухудшалась до
200—300 м. Пыльная буря сменилась интен¬
сивным грозовым дождем, продолжавшим¬
ся около 3 час. За это время выпало около
11 мм осадков. Сильным ветром в городе было
разбито много оконных стекол, сломаны и вы¬
ворочены с корнем деревья, кое-где сорваны
крыши. Из-за повреждения электропрово¬
дов на участке Финляндской железной доро¬
ги несколько часов было нарушено движе¬
ние электропоездов. Судя по этим разру¬
шениям, можно предполагать, что скорость

ветра значительно превышала указанную

А. И. Фрейдзоном (9 баллов соответствуют
18—22 м/сек) и достигала 25—30 м/сек.

Пыльные бури в центральных и северных
районах Европейской части СССР сравни¬
тельно редкое явление и возникают после

длительных периодов сухой и жаркой пого¬
ды. Они обычно продолжительны и наблю¬
даются при резком усилении ветра; летом
это чаще всего связано с развитием гроз.
При таких же условиях возникла и пыльная
буря в районе Ленинграда, где с 24 по 28
июля стояла сухая и жаркая погода с днев¬
ными температурами 27-4-31°.

И. В. Кравченко
Москва
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u.

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ
Быстрое развитие химии и особенно хи¬

мии высокомолекулярных соединений позво¬
лило решить еще одну задачу — создать ис¬

кусственный мех, который не только с успе¬
хом заменяет натуральный, но по некоторым
свойствам и превосходит его.

Принцип получения искусствен¬
ного тканого меха с разрезным

ворсом

В производстве искусственных мехов на¬
шли широкое применение различные хими¬
ческие и природные волокна, синтетические
красители, кремнийорганические и другие
препараты. Это дало возможность создать
такие меха, которые вполне заменяют ци¬

гейку, котик, каракуль, норку, нутрию,
выдру и др. В отличие от натурального, ис¬
кусственный мех хорошо моется, чистится,
он высокоустойчив к износу, действию вла¬
ги, моли и плесени.

По способам производства различают ис¬
кусственный мех на тканевой, трикотажной
и клеевой основе.

ТКАНЫЙ МЕХ

Простейший вид тканого искусственного
меха получают из шерстяных тканей типа
бобрик, имеющих при снятии с ткацкого
станка длинные рыхлые перекрытия нитей.
Ворс длиной около 5 мм образуется из этих
нитей.

Другой вид тканого искусственного меха
вырабатывают так: на ворсовом ткацком стан¬
ке изготовляются два хлопчатобумажных по¬
лотна, между которыми заплетается ворсо¬

вая основа из шерсти или химических воло¬

кон. В процессе ткачества основа разрезает¬

ся специальным ножом и образует на тканом
основании ворс в виде щеткообразных пуч¬
ков волокон. После соответствующей обработ¬
ки ткань приобретает вид натурального ме¬
ха — цигейки, каракуля, каракульчи и др.

ТРИКОТАЖНЫЙ МЕХ

В последние годы наибольшее распростра¬
нение получил искусственный трикотаж¬
ный мех, который изготовляют различными
способами. При одном из них ворс получа¬
ется после образования на изнанке полотна
удлиненных петель, которые затем расче¬
сываются, при другом — путем ввязыва¬
ния в грунтовое полотно волокон из подава¬
емой на иглы машины чесаной ленты.

После вязания мех подвергают механи¬
ческой, термомеханической и химической об¬
работке. Для ворса обычно используют син¬
тетические волокна, которые в отличие от
натуральных, можно получать любой дли¬
ны, толщины и цвета. Кроме того, они имеют
одну интересную особенность: в зависимо¬
сти от химического состава и способа изго¬

товления они дают при термической обработ-

Рис. 2. Принцип получения искусственного три¬
котажного меха из чесаной ленты



Женские пальто из трикотажного меха

ке различное сокращение длины ворса. Это
замечательное свойство позволяет вырабаты¬
вать волосяной покров из волокон различ¬
ной химической природы, извитых и прямых,
разной длины, толщины и цвета.

Лучшие волокна для искусственного ме¬
ха, дающие пушистый и упругий ворс —
полиакрилонитрильные (нитрон, орлон, дай-
нель, верел). Отечественное полиакрило-
нитрильное волокно — нитрон по внешнему
виду напоминает овечью шерсть. Это волок¬
но значительно превосходит все другие хи¬
мические и природные волокна по устой¬
чивости к действию света, температуры,
что особенно важно при отделке меха. Волок¬
но нитрон очень устойчиво также к действию
минеральных кислот и органических раство¬
рителей. Однако стойкость нитрона к исти¬
ранию в 5—10 раз ниже, чем у полиамидных
волокон: капрона, найлона. Такими же
свойствами, как нитрон, обладают импорт¬
ные полиакрилонитрильные волокна: ор¬
лон, дайнель и верел.

В производстве искусственного меха ис¬
пользуются и полиэфирные волокна (лав¬
сан, терилен, дакрон и др.). Так, отечествен¬
ное волокно лавсан по внешнему виду на¬
поминает тонкую овечью шерсть. Оно обла¬
дает незначительной сминаемостью, высо¬
кой прочностью и стойкостью к истиранию;
это волокно почти не поглощает влаги. Иног¬
да применяются полиамидные волокна: кап¬
рон, анид, найлон, которые обладают ис¬
ключительно высокой устойчивостью к из¬
носу при истирании.

Женское пальто из искусственного
каракуля

МЕХ НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ

Один из интересных видов искусствен¬
ного меха — это мех на клеевой основе
(искусственный каракуль и смушка). Ис¬
кусственный каракуль до 1951 г. изготовля¬
ли вручную. Это была кропотливая работа,
причем по своему внешнему виду такой кара¬
куль мало походил на натуральный. В по¬
следние годы в СССР разработана техноло¬
гия изготовления и конструкции основного

оборудования для производства искусствен¬
ного каракуля.

Искусственный каракуль представляет
собой хлопчатобумажную ткань с накле¬
енным на нее волосяным покровом из искус¬

ственных, или синтетических волокон.

В настоящее время для этой цели

используются в основном вискозное и капро¬
новое волокна.

Разновидностью меха на клеевой основе

служит искусственная смушка, которая от¬

личается от искусственного каракуля мень¬
шей рельефностью, облегченным весом и

лучшими теплозащитными свойствами.

В смушке все капроновые волокна, подобно
волосу в натуральном мехе, непосредствен¬
но связаны с тканевой основой. Клеевая
пленка обеспечивает необходимую прочность
сцепления волосяного покрова с тканью и
обладает эластичностью, морозостойкостью
и стойкостью к старению.

На основе искусственной смушки разра¬
ботан утепленный двухсторонний материал —
шубный мех, у которого волосяной по¬
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кров служит изнанкой,
а лицом — хлопчатобу¬
мажная ткань под зам¬
шу. По теплозащитным
свойствам искусствен¬
ный каракуль соответ¬
ствует драпу, а искус¬
ственная смушка и шуб¬
ный мех значительно

превосходят его, лишь

несколько уступая на¬

туральному каракулю.

Изделия из искусствен¬

ного каракуля не боят¬
ся загрязнений, они
хорошо отмываются во¬
дой с мылом, не изме¬

няя при этом внешнего
вида.

Каракуль и смушка
из капрона выпускают¬
ся в основном серого
цвета. Серый каракуль
вырабатывается из сме¬
си волокон — темных и светлых, блестя¬
щих и матовых; различные оттенки серого
каракуля определяются количественным со¬
отношением волокон в смеси.

Производство искусственного каракуля и
смушки с каждым годом увеличивается.

В (1965 г. оно будет доведено до 5 млн. м2.
Такое количество искусственного каракуля
соответствует 30 млн. шкурок натурального
каракуля. Производство искусственного кара¬
куля позволит сократить забой ягнят и тем
самым увеличить ресурсы мяса и овчины.

Искусственный каракуль (слева), искусственная смушка (справа)

Наша страна обладает огромными ресур¬
сами сырья для развития производства хи¬

мических волокон всех видов: древесиной,

нефтью, каменным углем, природными и по¬
путными нефтяными газами. Есть все необ¬
ходимые предпосылки для массового выпус¬

ка разнообразных искусственных мехов.

И. С. Марголин
Кандидат технических наук

Москва

КОРОТКО О КНИГАХ

Б. В. Добровольской
ФЕНОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ—

ВРЕДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

Изд-во «Высшая школа», 1961,
(второе издание), 123 стр., ц. 18 к.

Как заранее определить сроки
появления и развития насекомых—
вредителей сельского хозяйства,
■чтобы во-время подготовиться к
борьбе с ними? Этой важной
теме посвящена названная книга.
В пей рассматриваются цикл раз¬
вития насекомых и влияющие
ша него условия внешней среды

(температура и влажность возду¬
ха, длина светового дня, свойства
почвы, рельеф местности и др.).
В зависимости от этих условий
сроки появления насекомых из¬
меняются как по зонам и облас¬
тям, так и в одной и той же мест¬
ности по годам. Можно ли пред¬
видеть размеры этих изменений?
Можно ли наметить заранее ка¬
лендарь развития вредителя? Ока¬
зывается, можно. Для этого нуж¬
ны многочисленные фенологичес¬
кие данные. Поэтому в книге
описывается методика наблюде¬
ний по фенологии насекомых.
В разделе «Приемы обработки

и изображения фенологических
данных» рассказано, как схема¬
тически отображать развитие на¬
секомых для той или иной мест¬
ности в виде фенологического
календаря. При его помощи мож¬
но определять сроки появления
насекомых с точностью до 10,
а иногда и до 5 дней. Автор при¬
водит также методы еще более
точного краткосрочного прогно¬
зирования появления вредителей,
необходимого для уточнения сро¬
ков борьбы.

С. М. Поспелов
Кандидат биологических наук

Ленинград
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБИТАЕМОЙ
ПЛАНЕТЫ

О СВОЙСТВАХ ОБИТАЕМОЙ ПЛАНЕТЫ

Существует мнение, что возникновение
жизни на Земле зависело от соединения не¬
скольких благоприятных космических свойств
нашей планеты, но эволюция жизни,
вплоть до появления человека, была процес¬
сом, на который никакие другие случайного
происхождения специфические свойства
Земли не могли повлиять решающим обра¬
зом. Из этого делается общий вывод: на вся¬
кой планете, космические данные которой
обеспечивают появление необходимых для
жизни физических условий (атмосферы,
сходной с земной, воды, надлежащего клима¬
та и т. д.), произойдет эволюция жизни, за¬
вершающаяся появлением разумных су¬
ществ. Нельзя считать это предположение
доказанным, его можно принимать только в
качестве гипотезы, которой противопостав¬
ляется другая.

Сущность этой второй гипотезы сводится
к тому, что на многих пунктах эволюции
жизни действуют внешние факторы, неодина¬
ковые у разных планет, обладающих сходны¬

ми космическими параметрами. Факторы
эти относятся и к геологической и к биоло¬

гической эволюции планеты. Все этапы эво¬

люции, от существования которых зависит
появление разумного существа, назовем узло¬

выми пунктами эволюции. Появление пер¬
вых позвоночных, рептилий, млекопитаю¬
щих— это только часть многих узловых
пунктов эволюции. Отсутствие для какого-
либо из этих пунктов необходимых внеш¬
них факторов изменит характер процесса в
целом. Он окажется незавершенным — не
произойдет формирования разумных су¬
ществ.

Современная наука не располагает до¬
статочным знанием конкретной истории био¬
логической эволюции Земли. Поэтому вы¬

двигаемая идея пока не может быть доказана
с полной строгостью, как и та, которой она
противопоставляется. Обе они имеют, по
крайней мере, равное право на существова¬
ние в качестве гипотез.

Одна из идей теории происхождения ви¬
дов, высказанная Дарвином, имеет непосред¬
ственное отношение к рассматриваемой про¬
блеме.

Рассматривая причину «стремления всех
органических существ, происходящих от об¬
щих предков, расходиться в своих призна¬
ках по мере изменения», Дарвин утверждал,
что разрешение этой задачи «заключается в
том, что измененные потомки господствую¬
щих форм пытаются приспособиться к воз¬
можно большему числу разнообразных... мест
в экономике природы» х. Эта идея ставит
образование, а значит, и существование на
планете того или другого вида организмов
в зависимость от «места в экономике при¬
роды».

Узловой пункт эволюции зависит от су¬
ществования следующих факторов: специфи¬
ческого «места в экономике природы», родо¬
начального вида, способного занять это «мес¬
то», и, наконец, условий для перехода родо¬
начального вида со старого «места в экономи¬
ке природы» на новое.

Рассмотрим, какую роль в осуществлении
узлового пункта могут сыграть свойства
планеты случайного происхождения, более
мелкие, чем такие космические параметры,
как расстояние от звезды, масса и другие.
Вот один пример. Предположим, что у пла¬
неты не будет такого массивного спутника,
как Луна у Земли. Это ни в коей мере не по¬
влияет на возможность возникновения жизни

и разнообразие ее форм. Но это может обо¬

1 Ч. Дарвин. Происхождение видов, Сельхоз-
гиз, 1952, стр. 61.
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рвать то направление процесса, которое на
Земле привело к появлению человека. Как
же это могло сказаться?

Образование класса рыб было связано с
существованием обширных водоемов с бо¬
гато развитой в них жизнью. Такая жизнен¬
ная арена в экономике природы может обра¬
зоваться в процессе геологической и биоло¬
гической эволюции всякой планеты, обла¬
дающей некоторыми необходимыми косми¬
ческими параметрами.

Но образование класса рыб обязано не
только этому обстоятельству. Для осущест¬
вления такого узлового пункта эволюции
необходимо было еще существование родо¬
начального для рыб вида, сформировавшего¬
ся в недрах другой, предшествовавшей
группе водных животных.

Предположим, что «местом в экономике
природы» родоначального для рыб вида жи¬
вотных была приливно-отливная зона. Тогда
существование родоначального вида для
рыб оказывается поставленным в зависи¬
мость от того, есть ли у планеты спутник,
как у Земли, или его нет, как у планеты
Венеры.

Приведем другой пример. В научной ли¬
тературе уже неоднократно обсуждался
вопрос о влиянии ледниковых периодов на
появление человека. Окончательного сужде¬
ния по этому поводу нет. Некоторые авторы
полагают, что без изменений, вызванных на¬
шествием льдов, в климате и других условиях
в местах обитания предков человека не про¬
изошло бы прогрессивного развития. Есть
мнение, что этот фактор не сыграл решающей
роли.

Следует отметить, что первое мнение весь¬
ма основательно.

Возможность применения орудий труда
также можно считать «местом в экономике

природы». Оно существовало задолго до по¬
явления человека. Не было только такого

родоначального вида животных, который мог
бы занять это место. Когда же такой вид жи¬

вотных появился, то длительное время мог¬
ло не быть такого внешнего фактора, кото¬
рый бы обусловил необходимость перехо¬
да от уже освоенного места в природе к
новому.

Весьма вероятно, что именно изменение
условий существования в результате нашест¬
вия льдов потребовало перехода животных,
предков человека, к такой форме борьбы за
существование, которая создавала принци¬
пиально новые возможности развития. Само

же становление человека произошло в ходе

этого процесса, в ходе эволюции труда.
Если бы в надлежащий момент процесса

биологической эволюции не было такого

внешнего фактора, как ледниковый период,

который вызвал изменение условий сущест¬
вования , в местах обитания какого-то вида
австралопитеков, давшего начало роду че¬
ловеческому, то возможно, что эволюция
жизни на Земле могла обойти этап формиро¬
вания разумного существа. И это произошло
бы, если бы не скопились одновременно все
условия, необходимые для осуществления
последнего узлового пункта завершенной
эволюции. А ведь нет никаких оснований ут¬
верждать, что на всех планетах повторяются
периодические оледенения. Следовательно,
могут существовать и такие планеты, кото¬

рые пригодны для жизни человека, но на

которых он может и не появиться.

Идея о роли геологической эволюции
Земли в процессах видообразования при¬
водится не раз в труде Ч. Дарвина «Проис¬
хождение видов». Например, Дарвин ука¬
зывает, что «... для наземных организмов
большая континентальная область, подвер¬
гавшаяся многократным колебаниям своего
уровня, должна была оказаться наиболее
благоприятной для образования многочис¬
ленных новых форм... Вследствие понижения
континент разбивался на отдельные острова,
на каждом из них

оставалось все же

значительное чис¬

ло особей каждого
вида... При каких-
либо изменениях
физических усло¬
вий новые, свобод¬
ные места, возни¬

кавшие в органи¬

ческом строе ка¬

ждого острова,дол¬
жны были попол¬

няться изменив¬

шимися потомками

старых обитате¬
лей,... Когда, вслед¬
ствие повторного

поднятия, острова
сливались вновь в

материки, наибо¬
лее усовершенст¬
вовавшиеся и при¬
способленные раз¬

новидности по¬



лучали возможность широко распростра¬
няться» *.

Отсюда следует, что некоторые узловые
пункты органической эволюции могли зави¬
сеть от того, в каких местах и в какое время
происходили опускания и поднятия суши.
Благодаря возникновению на каком-нибудь
острове нового (для какого-нибудь конти¬
нентального вида животных) «места в эко¬
номике природы», способный занять это место
вид преобразовывался в новый вид, которо¬
му предстояло в другую эпоху стать родона¬
чальником для узлового пункта эволюции.

Приведенные примеры позволяют оха¬
рактеризовать общим образом необходимые
внешние факторы, действовавшие на протя¬
жении истории возникновения человека.

Это, прежде всего, полнота геологиче¬
ской эволюции, т. е. все те геологические из¬
менения, какие были необходимы для осу¬
ществления узловых пунктов биологической
эволюции, затем совпадение по времени и
месту геологических и биологических пред¬
посылок для осуществления биологического
скачка.

Если принимать, что планеты солнечной
системы образовались одновременно, то воз¬
можно, что Марс явится примером крупной
несинхронности геологической и биологи-

1 Ч. Дарвин. Происхождение видов, 1952,стр.
156—157.

ческой эволюции; возможно, что первая
значительно опередила вторую.

Зависимость процесса появления чело¬
века от внешних факторов случайного про¬
исхождения может найти аналогию в разви¬
тии одной особи какого-нибудь вида организ¬
мов. Например, развитие одной икринки
рыбы во взрослую особь зависит от соедине¬
ния многих благоприятных факторов слу¬
чайного происхождения. Треска мечет около
трех миллионов икринок. Вероятность за¬
вершенного развития во взрослую треску
для одной, какой-нибудь взятой наудачу
икринки весьма мала.

Развитие вида организмов — процесс
несравненно более сложный, чем индивиду¬
альное развитие особи. Оно захватывает
огромный период времени, в него включает¬
ся множество внешних факторов, существо¬
вание которых во многих случаях зависит от
специфических свойств планеты. Рассчиты¬
вать на то, что сочетание нескольких благо¬
приятных для начала эволюции жизни кос¬
мических свойств планеты обеспечивает
весь дальнейший ее ход, включая и заверша¬
ющий этап, пожалуй, то же самое, что и рас¬
считывать на то, что если образовалась икрин¬
ка рыбы, то обязательно произойдет ее за¬
конченное развитие.

Так же, как икринку, превращающуюся
в рыбу, подстерегает множество случайно¬
стей, каждая из которых может оборвать
этот процесс, так и появление человека на
Земле зависело от множества случайностей.

Наша планета — носительница специфи¬
ческих свойств, обеспечивших появление на
ней разумных существ; иначе говоря, она
оказалась удивительно приспособленной к
появлению человека. Каким же обстоятель¬
ствам обязано скопление именно у Земли этих
свойств?

В свое время было загадочным происхож¬
дение удивительных приспособлений орга¬
низмов к условиям их существования. За¬
гадка получила разрешение в эволюцион¬
ной теории.

Принцип возникновения обитаемой пла¬
неты получит право так называться, если он
разъяснит причины приспособленности нашей
планеты к появлению на ней человека.

ПРИНЦИП МНОЖЕСТВА СЛУЧАЕВ

Для дальнейшего изложения нам необ¬
ходимо рассмотреть задачу об условиях осу¬
ществления маловероятного события. С ма¬
тематической точки зрения разрешить эту
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задачу чрезвычайно просто. Но появление
этих условий в природе имеет большое зна¬
чение для понимания сущности некоторых
явлений.

Рассмотрим искусственный случай малове¬
роятного, но осуществляющегося события,
для чего воспользуемся классическим в тео¬
рии вероятностей примером с игральными
косточками. Пусть у нас есть сто косточек.
Вероятность того, что при броске они вы¬
падут шестеркой кверху существует, но она
весьма мала, равна . Если мы хотим

увеличить вероятность этого события, дове¬
дя его до величины, сколь угодно близкой к
единице, нам надо только достаточным обра¬
зом увеличить число бросков. Когда число
бросков будет равно 6100, вероятность ожида¬
емого события будет равна г/г. Продолжая
увеличивать число бросков, мы можем
как угодно близко подойти к величине веро¬
ятности, равной единице. С другой стороны,
если мы имеем дело с осуществившимся со¬

бытием, вероятность которого весьма мала,
мы можем считать, что оно входит в систему

множества повторений исходных для него

условий. В этом и состоит принцип множества
случаев.

Рассмотрим один пример проявления это¬
го принципа в природе. Вероятность того,
что ^цля какой-то одной из трех миллионов
икринок трески объединится множество
внешних факторов, действующих в тече¬
ние длительного периода развития, весьма
мала.

Благодаря же множеству икринок до¬
статочно велика вероятность, что в среднем

для всех особей поколения трески, хотя бы
в двух случаях объединятся все необходи¬
мые внешние факторы развития, которые
нужны для появления потомства в таком ко¬

личестве, чтобы поддержать численность
вида.

Чем меньше сказывается влияние слу¬
чайностей, чем лучше потомство защищено
от них различными приспособлениями, тем
меньше нужно повторений условий, исход¬
ных для развития, и тем меньше может быть
плодовитость вида.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ

ПОЯВЛЕНИЕ ОБИТАЕМОЙ ПЛАНЕТЫ

Существует некоторая вероятность
того, что любая произвольно выбранная
звезда окажется центром планетной систе¬

мы, в состав кото¬

рой входит плане¬
та с такими же

благоприятными
для возникновения
жизни космичес¬

кими параметра¬

ми, как у Земли.
По приближенным
подсчетам В. Г.
Фесенкова, такая
вероятность равна
одной миллионной.
Следовательно, по¬
явление нашей
планеты надо рас¬

сматривать, как

осуществившее-

ся событие, вероят¬
ность которого
равна 10_6.
Применяя прин¬

цип множества

случаев, следует

считать, что наша

солнечная систе¬

ма с одной обитае¬
мой планетой вхо¬

дит в систему множества повторений условий,
исходных для появления планеты, на которой
возможна биологическая эволюция. Кроме
того, как мы уже говорили, вероятность по¬
явления разумных существ на такой планете
тоже достаточно мала, поэтому вероятность
появления обитаемой планеты значительно

меньше величины, предложенной В. Г. Фе-
сенковым.

Так применение принципа множества
случаев к проблеме происхождения разумной
жизни в космосе объясняет приспособлен¬
ность Земли к появлению человека в про¬
цессе эволюции. Такая приспособленность,
представляет осуществившееся маловероят¬
ное событие. Если мы рассматриваем нашу
солнечную систему как элемент системы мно
жества звездообразований, число которых
было настолько велико, что повысило веро¬
ятность скопления многих условий, благо¬
приятных для возникновения разумной жиз¬
ни в одном случае из множества, то особая,
приспособленность Земли к появлению на
ней человека перестает быть загадочной. То,
что именно Земля оказалась такой планетой,
было случайностью. Но то, что одна какая-
нибудь планета из множества их должна
была стать обитаемой, не было случайностью.



Причина осуществления такого события и
возможность повторений его обусловлены
бесконечностью материи в бесконечном про¬
странстве и времени при конечной, хотя и
весьма малой, величине вероятности этого
события в отдельном случае звездообразо¬
вания.

Итак, мы можем, сейчас сформулировать
закономерность, регулирующую появление
обитаемой планеты: при весьма малой вероят¬
ности отдельного события нужно такое боль¬
шое число повторений исходных условий
для его осуществления, что вероятность
появления одной обитаемой планеты де¬
лается сколь угодно близкой к единице.

ОБИТАЕМАЯ ПЛАНЕТА—МАССОВОЕ ИЛИ

РЕДКОЕ ЯВЛЕНИЕ В КОСМОСЕ?

Произведем ориентировочную оценку
количества обитаемых планет в Галактике.

По гипотезе, противостоящей нашей,
вероятность осуществления каждого из
многочисленных этапов эволюции жизни,

завершающейся появлением разумных су¬
ществ, равна единице. В свете изложенного
выше с этим нельзя согласиться.

Допустим сравнительно небольшое от¬
клонение от этой величины на каждом уз¬

ловом пункте эво¬
люции, взяв сред¬
нее значение ве¬

роятности осуще¬
ствления узлово¬
го пункта, рав¬
ное 1/2. Примем,
что система мно¬

жества повторений
звездообразования
с числом их, рав¬

ным числу звезд в
Галактике1,5 • 1011,
обеспечивает появ¬

ление одной обита¬
емой человеком

планеты с вероят¬
ностью этого собы¬

тия, равной 1/2.
Тогда вероятность
образования оби¬
таемой планеты

при одном звездо¬

образовании будет

равна 1,5-Ю11'
Ориентируясь

на величину 10_6 вероятности объедине¬
ния для планеты космических факторов
жизни, предложенную Фесенковым, по¬
лучим для объединения на планете всех
геологических факторов появления чело¬
века значение величины вероятности, рав-

1

ное 5 . Число узловых пунктов эволю¬
ции при этом окажется равным примерно
17 (217 = 131072).

Расчет В. Г. Фесенкова относится к

1956 г. И. С. Шкловский в 1960 г. принимает
число планет Галактики, сходных по кос¬
мическим параметрам с Землей, равным
миллиарду. Ориентируясь на эту величину,
получим значение вероятности объедине¬
ния всех геологических факторов развития

человека, равное Тогда число узло¬

вых пунктов эволюции окажется равным
примерно 30(230 = 1073741824).

Среднее значение вероятности осущест¬
вления узлового пункта эволюции, принятое
нами, и число их, полученное в обоих вариан¬
тах, скорее преуменьшают сложность про¬
цесса и его зависимость от специфических
геологических свойств планеты, чем преуве¬
личивают их. Отсюда видно, что обитаемая
человеком планета — редкое явление в кос¬
мосе.

Может быть, в нашей Галактике одна та¬
кая планета— Земля, может быть, несколько,
но, во всяком случае, число их измеря¬
ется единицами, а не миллиардами и не мил¬
лионами. В настоящее время появилась воз¬
можность косвенным свидетельством под¬

твердить наш вывод.

Гипотеза о немногочисленности усло¬
вий, требующихся для возникновения жиз¬
ни на планете и ее эволюции вплоть до по¬

явления разумных существ, столкнулась со

значительным затруднением. В соответствии
с этой гипотезой, как указывает И. С. Шклов¬
ский, в связи с новыми обоснованными пред¬
положениями о возникновении планет в ходе

эволюции звезды, число планет в Галактике

с высокоорганизованной цивилизацией, от¬

носящейся к прошлому, настоящему или
будущему, составляет один миллиард *.
Если считать, что длительность существо¬
вания разумных существ на планете велика,
что существование человечества не прекра¬
щается, пока не опустевают закрома приро¬
ды, то несколько тысяч обитаемых планет

1 См. «Природа», 1960, № 7, стр. 21—30.



должно находиться в «близком соседстве»
с нами, в сфере радиусом в 100 световых лет.
Учитывая, что совпадение возрастов циви¬
лизаций должно быть редким явлением,
следует считать, что какая-то часть из них

старше земной, а какой-то части еще только
предстоит сформироваться, но, по крайней
мере, несколько сот из них опередили зем¬
ную цивилизацию на миллионы лет.

Если это так, то исходя из уровня до¬
стижений науки и техники «отсталой» зем¬
ной цивилизации, около нас должны были
бы роями летать искусственные спутники,
запущенные более высокоорганизованными
цивилизациями (уже давно вырвавшимися за
пределы своей планетной системы) для сбора
информации о жизни их ближайшего соседа.
Как видим, этого не происходит, наши соседи
не беспокоят нас своим любопытством.

По гипотезе, противостоящей нашей, чис¬
ло обитаемых планет в Галактике, в частно¬
сти, расположенных в космической близости
от Земли, получается грубо преувеличенным.
Выход из затруднительного положения
И. С. Шкловский находит в том, что с геоло¬
гической точки зрения период существования
человечества и вообще разумной жизни на
всякой планете очень мал. Оговаривая про¬
извольность такого предположения и необ¬
ходимость его в связи с получающимся

чрезмерно большим числом обитаемых пла¬
нет, И. С. Шкловский предлагает принять за
среднюю длительность психозойской эры,—
пользуюсь этим термином,— миллион лет.
Тогда в современную эпоху в Галактике мо¬
жет насчитываться только несколько

миллионов планет, населенных разум¬

ными гуществами с высоким уровнем циви¬

лизации. В сфере радиусом в 100 световых
лет, окружающей нашу планету, их будет
одна — две.

6 Природа, № 12

Есть ли какие-нибудь реальные основа¬
ния считать предложенный прогноз длитель¬
ности существования психозойской эры в
жизни планеты правильным?

Для того чтобы ответить на этот вопрос,
обратимся к истории эволюции органического
мира Земли. Выясним, какова же длитель¬
ность существования других видов живот¬
ных? Затем, учтя специфические перспекти¬
вы сохранения человечества, сделаем со¬
ответствующий прогноз для homo sapiens
(человек разумный). Некоторые виды живот¬
ных существуют многие миллионы лет, на¬
пример, формы акул — с середины палео¬
зойской эры, т. е. более трехсот миллионов
лет. Какие у нас есть основания считать,
что «человек разумный» должен существовать
на нашей планете на много меньше времени,
чем другие виды животных?

Какие есть мнения в науке о причинах
вымирания вида?

С. А. Северцов указывал по этому вопро¬
су следующее: « И у Кювье и у Дарвина вы¬
мирание приписывается взаимодействию
вида со средой, изменениям внешней среды,
но не внутренним свойствам
данной вымирающей формы,
не вырождению или «старению» вида.
Два взгляда — Кювье и Дарвина — в раз¬
ных вариантах сохраняются и в настоящее

время»1 (разрядка моя А. Б.).
Сопоставляя идеи Кювье и Дарвина, мы

находим, что первый приписывает вымира¬
ние животных абиотическим факторам сре¬
ды, второй биотическим. Для животных
основное изменение среды зависит от изме¬
нения главного компонента «места в эконо¬

мике природы» — промысловой базы. Дей-

1 См. С. А. Северцов. Проблемы экологии жи¬
вотных, Изд-во АН СССР, т. 1, 19Г> 1, стр. 99.
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ствительно, животные могут приспособиться
ко многим изменениям среды и только к од¬
ному им никак невозможно приспособиться —
отсутствию пищи. Поэтому, теряя по тем
или иным причинам «место в экономике при¬

роды», оказываясь неспособным занять дру¬
гое, вид не может сохраниться.

Такой перспективы для человечества не

существует. Его «место в экономике приро¬
ды» — вся природа, весь органический и не¬
органический мир планеты. Это — пре¬
имущество человека перед всеми другими
животными в отношении длительности со¬

хранения вида, но не единственное. Для
животных сохранение вида регулируется
только стихийными законами природы.

Проблемой сохранения вида «человек ра¬
зумный» несомненно займется в будущем на¬
ука коммунистического общества. Учитывая
современный уровень науки и предстоящий
срок ее развития, вряд ли можно сомневаться

в могуществе тех сил, которые помогут че¬
ловечеству справиться со стихийным зако¬

ном природы.

Третье преимущество — следующее.
Существование вида животных ограни¬

чено пределами нашей планеты. Человечество
же выйдет за эти пределы, как это предвидел
еще К. Э. Циолковский.

Несомненно, что заселение космоса со
временем превратится в задачу, разреше¬
ние которой станет жизненной необходи¬

мостью для человечества. Быстрота прогрес¬
са науки и техники показывает, что эта зада¬
ча будет по плечу будущим поколениям.

Постоянство «места в экономике природы»,
предстоящее вмешательство науки в стихий¬
ные законы сохранения вида, выходвкосмос—

вот три преимущества в отношении сохра¬

нения вида, которые имеет человек по срав¬
нению с видами животных, даже наиболее

приспособленных к существованию и сохра¬
нению их в природе. Надо учесть также тот

факт, что даже самые примитивные формы
человечества, очень мало оснащенные в борь¬
бе с природой, существовали около миллио¬
на лет.

Из приведенных соображений можно
сделать вывод, что человечеству предстоит
существовать значительно дольше, чем
наиболее древним формам животных, сох¬
ранившимся поныне и существующим в тече¬
ние трехсот миллионов лет и даже боль¬
ше. Это означает, что ограничить срок су¬
ществования человечества каким-нибудь
определенным периодом времени затрудни¬
тельно. Счет должен идти на миллиарды лет.

Гипотеза, противостоящая нашей, пред¬
лагает считать, что человек, оснащенный тех¬
никой и наукой, завоевавший космос, со¬
здавший коммунистическое общество на всей
планете, должен просуществовать всего

столько же времени, сколько он существо¬

вал, пройдя фазы формирования от питекан¬
тропа до современного его облика. Эта гипо¬
теза требует устранения человечества и
тот период эволюции планеты, когда есть
все предпосылки длительного существования
остальной части ее органического мира.

Какой может быть сделан отсюда вывод?
Если гипотеза требует устранения чело¬

вечества, то следует устранить не челове¬

чество, а гипотезу. Примененная нами ста¬
тистическая закономерность заставляет

предполагать, что на каждый случай обра¬
зования обитаемой разумными существами
планеты приходится множество планет со
многими сходными с ней космическими и

геологическими свойствами, с богато разви¬
тым органическим миром. Но на этих
планетах не было, нет и не будет разумных
существ, пока их не посетят и не заселят

выходцы из обитаемых человеком миров.

А. И. Б а у Л1 ш т е й и
Ленинград
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ЗИМОВКА ПТИЦ
Отлет некоторых видов птиц на зимовку

в южные края связан не только с холодами

и наступлением зимы, но и с бескормицей.
Птицы, обеспеченные кормом, нередко оста¬
ются на своих насиженных местах даже су¬
ровой зимой. Есть ягоды — птицы дер¬
жатся, не было в этом году урожая на них —
и птиц зимой не видно, а если залетят, то на
некоторое время, лишь по пути к ягодным
местам.

О своих наблюдениях пишет И. В.
Зыков (г. Мариинск, Кемеровская обл.),
который приводит несколько интересных фак¬
тов о зимовке дрозда-рябинника (Turdus
pilaris L.) в некоторых местах Южной Сиби¬
ри даже при сорокаградусных морозах.

ЗиМа 1959—1960 г. была суровой, она
рано началась (в третьей декаде октября)
и морозы длились долго. С начала зимы ни
одной оттепели! И тем не менее, дрозд-ря¬
бинник зимовал по долине р. Чумыш (за¬
падная сторона Салаирского кряжа), в тай¬
ге северных отрогов Кузнецкого Алатау, в
северной лесостепи и других местах.

В долинных местах лесостепья урожай
ягод бывает ежегодно. Здесь по р. Кие, в
нижнем ее течении, и р. Антибесу крупные
участки заняты калиной и шиповником,
и дрозды-рябинники держатся каждую зиму.
В поисках урожайных мест они перелетают
довольно большими стаями то в одни, то в
другие районы. Такие миграции на десятки, а
может быть, и сто километров от гнездовий
носят местный характер.

Иркутская область в отношении зимую¬
щих, птиц еще недостаточно изучена. Поэто¬
му установление факта зимовки здесь трех
видов птиц: жаворонка, овсянки обыкно¬
венной^ и дрозда-рябинника, безусловно,
представляет интерес. Об этом сообщает в
редакцию В. В. Черепанов (Иркутск). С на¬
чала декабря до февраля 1957 г. небольшая
6*

стайка овсянок держалась близ пос. Куту-
лик, в мелких кустарниках, разбросанных
вокруг населенного пункта. Наиболее суро¬
вый период зимы птицы пережили благопо¬
лучно. Стайка полевых жаворонков в 8—10
птиц отмечена в декабре 1958 г. в районе пло¬
тины ГЭС, на правобережье Ангары, где они
кормились на оголенных участках почвы.

Жаворонки ежедневно прилетали со стороны
леса, находящегося в 2—2,5 км от плотины.
В конце декабря 1959 г. дрозды-рябинники
и обыкновенные овсянки отмечены в окрест¬
ностях с. Столбово. Обилие плодов сибир¬
ской яблони, а также ягод боярышника и
черемухи привлекало сюда много различных
птиц, в том числе свиристелей, в стайках кото¬
рых встречались два — три дрозда-рябин¬
ника.

28 марта 1959 г. В. В. Черепанов наблю¬
дал пару краснобрюхих горихвосток
(Phoenicurus erythrogaster) у истоков Ангары,
в окрестностях пос. Лиственичное. Две птицы,
самец и самка, кормились на земле. Ранее
горихвостки никогда на западе Байкала не
отмечались. Не исключена возможность
гнездования их в системе гор этого и приле¬

гающих районов.

В. Д. Ильичев, аспирант МГУ, пишет:
«Зима 1959—1960 г. в Башкирии по своим
метеорологическим показателям была обыч¬
на. Тем более я был удивлен, когда в фев¬
рале обнаружил здесь зимующих зябликов
и дубоносов.

Осенью 1959 г. из-за дождливой и ненаст¬
ной осени ряд колхозов не успел убрать с по¬
лей подсолнечник. В окрестностях с. Чишмы,
в 30 км к западу от Уфы, такое неубранное
поле привлекло дубоносов, вьюрков, зябли¬
ков, которые здесь зимовали. В феврале
стайки птиц увеличились: на одном поле мы
насчитали 34 дубоноса, 4 зяблика, около
200 чечеток, 30—40 снегирей, 8 вьюрков,
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более 100 полевыхиоробьев и овсянок. При
кормлении образовывались скопления и стай¬
ки обычно не встречающихся вместе птиц.
Здесь же кормилось до десятка клестов.
В ближайшем леске держались и хищники —
серые неясыти, привлеченные сюда, по-ви¬
димому, обилием птиц.

Клесты-еловики в лесостепной части Баш¬

кирии — редкие залетные гости. Они про¬
летают через Среднюю Башкирию в декабре
раз в 10—15 лет и основная волна пролета
проходит много севернее с. Чишмы. Зимовка
такого количества клестов в березовой лесо¬
степи, на расстоянии в несколько сот кило¬
метров от их гнездового ареала отмечена
впервые».

Интересны сведения, сообщаемые С. П.
Чупихиным (Москва) о зимовке птиц в Кабар-
дино-Балкарии.

На Северном Кавказе зима 1958—1959 г.
была мягкой и бесснежной. В январе темпе¬
ратура днем постоянно поднималась выше

нуля и только ночью случались неболь¬
шие заморозки. Это вызвало появление на
зимовке некоторых видов птиц, которые здесь
ранее в это время года не были отмечены.

Так, впервые за девять лет (1951 — 1959 гг.)
была найдена на зимовке просянка (ЕтЪеп-
za с. calandra L-). За день в стайках обык¬
новенных и камышовых овсянок удавалось

встретить до пяти особей этого вида. По ли¬

тературным данным, просянка на Северном
Кавказе не зимует.

На берегу р. Шалушки был добыт моло¬
дой самец белой трясогузки (Motacilla alba
alba L.), но этот вид встречали здесь и рань¬
ше — зимой 1955—1956 г., первая половина
которой была очень теплой. На кукурузном
поле вдоль этой реки кормилась усатая си¬
ница (Panurus biarmicus russicus Brehm),
ранее ни в Кабардино-Балкарии, ни в со¬
седней с ней Северной Осетии не встречав¬
шаяся. Три особи этого вида были добыты.
Все синицы были хорошо упитаны. Они обыч¬
ны в устьях больших северокавказских рек,
где и совершают свои зимние кочевки.

Чибис (Vanellus vanellus L.) был дважды
встречен в январе и феврале 1959 г. на теп¬
лых родниках, в месте впадения р. Нальчик
в Урвань. В литературе нет упоминаний о
зимовках этого вида в этом районе.

* * *

Сезонные перемещения, связанные с хо¬
лодами, очень характерны для птиц, которые
массами откочевывают в постоянные места

своих зимовок — южные страны. Однако
некоторые из них остаются зимовать у нас.
Любители отмечают эти факты, и сведения,
сообщаемые ими, представляют определен¬
ную ценность для орнитологии.

ГАГА НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Залет обыкновенной гаги (Somateria mollissima
L.) под Одессу мы впервые отметили в ноябре 1950 г.
Как известно, гаги—кочующие, местами оседлые
птицы, большей частью проводят зиму вблизи райо¬
нов гнездования. Поэтому залет на Черное море —
явление необычное.

1 июля 1960 г. мы вновь встретили обыкновен¬
ную гагу на Черном море, на этот раз вблизи Оча¬
кова, у о-ва Березани. Этот небольшой каменистый
остров очень напоминает любимые местообитания
гаги. Во время рейса механик судна «Кречет» за¬
метил под берегом о-ва Березань стайку из несколь¬
ких птенцов и взрослых самок, одна из которых была
добыта. У нее оказались хорошо развитые фоллику¬
лы яичника. Длина крыла птицы составляла 280 мм.
эесила она 1780 г. Содержимое желудка состояло

из остатков мидии. Добытый экземпляр хранится в
Зоологическом музее Одесского университета.

Можно предположить, что во время своих ми¬
граций гаги иногда достигают Черного моря и,
возможно, бывают здесь не так уж редко. Больше
того: они здесь несомненно гнездятся. Местные охот¬
ники и рыбаки, как нам удалось выяснить, знают
гагу и называет ее «морским гусем». Обращает на
себя внимание и то обстоятельство, что гага встре¬
чена вблизи тех мест,- где гнездится средний крохаль
и гоголь, а в прошлом здесь гнездились и другие
бореальные виды.

Профессор И. И. Пузанов,
Л. Ф. Назаренко

Кандидат биологических наук
Одесский государственный университет

им. II. II. Мечникова
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ВЕЛИКИЙ
УЧЕНЫЙ

И ГУМАНИСТ

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ФРИТЬОФА НАНСЕНА

Жизнь; Фритьофа Нансена необычайно
многогранна и плодотворна. Он блестяще
проявил себя как исследователь Севера и
дипломат, как ученый и гуманист. Все его
дела и свершения проникнуты глубокой лю¬
бовью к человеку, верой в торжество разума
и прогресса.

Фритьоф Нансен родился 10 октября
1861 г. в Стуре-Фрён, близ норвежской сто¬
лицы Христиании (Осло). С детства он зани¬
мался спортом — смелые и далекие лыжные

походы были его любимым развлечением, но
еще больше Нансен увлекался естественными
науками. Он хотел стать зоологом. Будучи
студентом второго курса университета, Нан¬
сен плавал на зверобойном судне «Викинг»,
и первое знакомство с полярными странами

произвело на юношу незабываемое впечатле¬
ние. «Викинг» вмерз в лед в Гренландском
море и целый месяц дрейфовал к югу. Не¬
смотря на панику и ужас, охватившие его

спутников, Нансен продолжал вести научные
наблюдения и заниматься охотой. Совсем
недалеко с корабля виднелись белоснежные
вершины Гренландии, которые манили его к
себе, и мечта — исследовать эту неизведан¬
ную людьми страну глубоко запала в его
сердце.

С борта «Викинга» он отправился в Бер¬
ген, где ему было предложено место храни¬
теля м5гзея естественной истории. Несколько
лет Нансен напряженно трудится. Одна за
другой выходят в свет его работы: «Материа¬
лы ж анатомии и гистологии мизостом»,

Фритьоф Нансен

«Структура и связь гистологических эле¬
ментов центральной нервной системы». Эти
труды завоевывают ему признание. Но Нан¬
сена по-прежнему влечет Гренландия. Он
выступает с проектом пересечения острова
на лыжах. Однако смелый план не нашел

поддержки ни у правительства, ни в прессе.
Молодому ученому помог датчанин А. Га¬
мель, снабдивший его средствами (5000 крон)
на организацию экспедиции.

16 августа 1888 г., из фиорда Умивик,
на восточном побережье Гренландии, Нан¬
сен с пятью спутниками начал свое путе¬

шествие, доставившее ему мировую славу.

Сорок дней продолжался первый в истории
географических исследований переход по
Гренландскому ледниковому щиту. Его уча¬
стники испытали сорокаградусные морозы,
жестокие метели, подъемы по обледенелым

горным склонам и ночлег под открытым не¬
бом. В мае 1889 г. Нансен вернулся в Нор¬
вегию и был встречен как национальный
герой.

Вскоре он выдвинул еще более смелый
план. В 80-х годах прошлого века в печати
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«Фрам» во льдах

появились сведения о существовании выноса
льдов через Северный Ледовитый океан.
Это навело Нансена на мысль, что через по¬
люс или очень близко от него, между Грен¬
ландией и Шпицбергеном, проходит течение,
направленное к морю. Он задался целью по¬
пасть в это течение и вместе с ним проникнуть
в неведомую область Северного полюса.
Для этого необходимо было построить судно,
которое могло бы выдержать натиск льдов,—
ему предполагалось придать такую фор¬
му, чтобы при сжатии льды выжимали его
кверху...

Когда Нансен изложил свой план Коро¬
левскому географическому обществу в Лон¬
доне, видные английские полярные исследо¬
ватели выразили сомнение в возможности его

осуществления. Но в Норвегии дерзкий про¬
ект Нансена о плавании на корабле через
Северный Ледовитый океан в плену дрейфу¬
ющих льдов был горячо поддержан. Этот
план предстояло осуществить на специальном
корабле, которому жена исследователя Ева
Нансен дала имя «Фрам», что значит «Впе¬
ред».

Экспедиция, в которой принимало уча¬
стие 13 человек, была богато оснащена при¬
борами и оборудованием для научных на¬
блюдений. Особое внимание было уделено под¬
бору высококачественного продовольствия:
опасность появления цинги—самый страш¬
ный бич полярных экспедиций.

ДРЕЙФ «ФРАМА»

В июле 1893 г. «Фрам» покинул
берега Норвегии. Первую остановку
экспедиция сделала в Югорском
Шаре. Здесь, в Хабарове, Нансен
должен был принять партию собак,
которую послал для него сюда заме¬
чательный русский путешественник
Эдуард Толль. В России проект Нан¬
сена был принят восторженно. Рус¬
ские ученые всячески старались со¬
действовать успеху экспедиции Нан¬
сена. Эдуард Толль отправил для
норвежцев вторую партию собак к
устыо*р. Оленек и создал несколько
продовольственных складов на о-ве
Котельном на тот случай, если
«Фрам» будет раздавлен льдами к
северу от Новосибирских островов.

10 сентября, пробыв больше не¬
дели в ледовом плену на востоке
Карского моря, «Фрам» приблизил¬
ся к мысу Челюскина, самой север¬

ной точке Евразии. Пропустят ли льды его
на восток или вынудят зазимовать у берегов
Сибири?

«Высоко над водой было уединенно и
тихо,— вспоминал Нансен об этом време¬
ни.— На бледнеющем небе мерцала ярко
и печально звезда, одна-единственная, над
самым мысом Челюскина... Я не в силах был
оторвать от нее взгляда. Она словно притяги¬
вала к себе, утешала и навевала спокой¬
ствие. Не моя ли это звезда... посылает улыб¬
ку, следит за нами? Много мыслей пронес¬
лось в голове, пока «Фрам» в унылом ночном
сумраке стремился к самому северному мысу
Старого Света... С восходом солнца рас¬
сеялись чары колдуна-Челюскина, который
так долго сковывал наши мысли. Преграда,
грозившая зимовкой у этого берега, разда¬
лась. Путь, уводивший нас из земного плена
у этих берегов прямо к цели — к дрейфую¬
щим льдам, на север от Новосибирских остро¬
вов, был открыт».

Через неделю экспедиция была у о-ва
Бельковского. «Фрам» полным ходом мчался
к северу. Вскоре он был уже в тех местах,
где Эдуард Толль видел Землю Санникова.
Каждый день Нансен поднимался на капи¬
танский мостик и подолгу всматривался
вдаль, надеясь среди серых волн и редких
льдин различить землю. Но впереди ничего
не было видно, кроме темного неба и почти
свободного от льдов моря. Когда появились
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первые льды, «Фрам» повернул на северо-за-
пад и вошел в бухту в ледяном поле, вместе
с которым ему предстояло совершить первый
дрейф через’просторы Северного Ледовитого
океана.

Судно с каждым днем все крепче и креп¬
че вмерзало в лед. Стало очевидно, что осво¬
бодиться от него удастся не раньше, чем
их вынесет в море между Гренландией и
Шпицбергеном.

Начался знаменитый дрейф. Тринадцать
человек отправились навстречу неизвестно¬
му будущему. С этого дня их окружали толь¬
ко одни льды. Ближайшее человеческое жи¬
лище находилось от них на расстоянии ты¬
сяч верст. Некого позвать на помощь и не¬
кому подать весть о себе. Все они знали, что
пройдут годы, прежде чем они смогут вер¬
нуться на родину. И смогут ли? Неизвест¬
ность будет окружать их многие месяцы.
Может быть, придется провести три или
четыре страшные полярные зимы среди гроз¬
ных льдов океана, пока «Фрам» сно¬
ва закачается на волнах Норвеж¬
ского моря. Все тринадцать знали,
на что они шли, и были полны ре¬
шимости выполнить свой долг перед
родиной и наукой.

Испытаний не пришлось долго
ждать. 9 октября началось первое
сжатие льдов. Раздался оглушитель¬
ный* грохот. Все выскочили на па¬
лубу. Вокруг «Фрама» громоздились
огромные валы. Подвижки льда про¬
должались несколько дней подряд.
Порой Нансену казалось, что при¬
рода «напрягает все силы, чтобы сте¬
реть «Фрам» в порошок». Но судно
держалось превосходно. Путешест¬
венники скоро привыкли к частым
натискам льдов. Жизнь и работа на
корабле шли своим чередом. Велись
метеорологические, океанографиче¬
ские и геофизические наблюдения.
«Фрам» медленно продвигался к се-
веро-западу, делая многочисленные
зигзаги и петли и нередко возвра¬
щаясь в ранее пройденные районы.

В августе 1895 г. корабль вынесло
из района материковой отмели. Глу¬
бина океана достигала 3850 м. За
год дрейфа экспедиция продвинулась
вместе со льдами (по прямой) почти
на 3J50 км.

Вторая зимняя полярная ночь
также прошла благополучно. Путе¬

шественники вели научные наблюдения, чи¬
тали книги и помогали Нансену готовиться
в поход к Северному полюсу, который он на¬
деялся предпринять на собаках весной бу¬
дущего года.

Спокойная, размеренная жизнь обитате¬
лей «Фрама» нарушалась сильными сжатия¬
ми льдов. -

Особенно тревожные дни настали в
1895 г. 4 января у борта «Фрама» появилась
трещина. Ночью на судно двинулся ледяной
вал. Он все сокрушал на своем пути. Рано
утром капитан Отто Свердруп разбудил Нан¬
сена. «Сомневаться не приходилось; —
писал он,— едва я открыл глаза, как до ме¬

ня донесся снаружи такой ужасный грохот
льда, будто наступил день страшного суда.
Я вскочил. Ничего другого не оставалось,
как разбудить всех и начать перетаскивать
на лед весь оставшийся на судне провиант
и тому подобное, а затем вынести на палубу п
сложить там меховую одежду и другую аму¬

Нансен в каюте «Фрама»
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ницию, чтобы перебросить ее через борт в
случае необходимости».

Однако «Фрам» благополучно выдержал
и это новое испытание.

Между тем на корабле, который уверен¬
но продвигался вместе со льдами на северо-
запад, шла горячая подготовка к предстоя¬
щему походу к Северному полюсу. Нансен
брал с собой три упряжки собак.

К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ

Когда «Фрам» находился на 84°05' с.ш.
и 101°35'в. д., Нансен вместе со штурма¬
ном Иогансеном покинули дрейфовавший
корабль и направились к Северному по¬
люсу.

В начале пути их провожали трое товари¬
щей по дрейфу. Но вот настал день, когда
они остались одни. Так шли они вперед через
торосы и полыньи, с запасами продовольст¬
вия на тысячеверстный путь и с каяками на
санях.

Путь оказался
значительно труднее,
чем предполагал Нан¬
сен. Скоро он все ча¬
ще стал задумывать¬

ся над тем, осущест¬

вится ли его поход

к полюсу. За 25 дней
путешественники про¬
шли на север всего
лишь немногим более

двух градусов. До
полюса оставалось

400 км, а от полюса
почти тысячекиломет¬

ровый путь до Земли
Франца-Иосифа, зем¬
ли такой же пустын¬
ной, как безбрежные
просторы Северного
Ледовитого океана.

8 апреля Нансен
окончательно пришел

к выводу, что резуль¬
таты слишком малы,

и повернул на юг.
Вместе с Иогансеном

он направился к Зем¬
ле Петермана, до ко¬
торой, по его расче¬
там, было около
520 км. Путешествен¬

ник ошибался. Он и не предполагал,
что Земля Петермана окажется мифом и что
в действительности придется пройти около
700 км, прежде чем они увидят ледники Зем¬
ли Франца-Иосифа.

Четыре месяца смелые путешественники
шли на юг, одержимые одним стремлением:
добраться до твердой земли и до родных
мест. Все сто двадцать два дня необыкно¬
венно трудного пути были поразительно по¬
хожи один на другой: торосы и полыньи,
трудности и лишения. Но вот, наконец, зем¬
ля предстала перед ними, далекая и же¬

ланная, одетая в хрусталь голубого лед¬
ника.

Странствия по льду закончились. Нансен
и Иогансен пересели" в утлые каяки и пусти¬
лись в дальнейший путь. Плавать в этих
жалких скорлупках было несравненно легче,
чем тащить нарты по льду, но на воде было
гораздо опаснее. Несколько раз моржи едва
не погубили путешественников, появляясь
из морской бездны, рядом с каяками и грозя
распороть их клыками.
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На одном из островов Земли Франца-
Иосифа пришлось из-за непогоды сделать ос¬
тановку. Путь на юг снова преградили
льды.

Было принято решение построить хижину
и зазимовать в третий раз, но не в каюте
«Фрама», а в берлоге, построенной из кам¬
ней собственными руками. Киркой служил
моржовый клык, лопатой — моржовая ло¬
патка, привязанная к обломку лыжной пал¬
ки, ломом — железный полоз от саней. Этими
инструментами смелые путешественники вы¬
копали яму, наломали камней, возвели
стены высотой около одного метра и покрыли
их моржовыми шкурами. Приготовив кров,
они занялись заготовкой продовольствия.
Несколько недель охоты на медведей и мор¬
жей обеспечили мясом и салом на долгую
зиму. Исключительное мужество, вера в свои
силы и неистощимая жажда жизни помогли

Нансену и его спутнику выйти победителя¬
ми в схватке с суровой природой Се¬
вера.

19 мая 1896 г. Нансен и его спутник пу¬
стились снова в путь, где их ждали новые

испытания. Однажды, когда они поднимались

на возвышенность, чтобы осмотреться, вет¬
ром унесло каяки в море. Нансен бросился
в ледяную воду. Вместе с каяками уплывали
все надежды на спасение. В них были все

i

запасы и оружие, в них единственное сред-
ство передвижения. Руки и ноги коченели.
Нансен, напрягая последние силы, плыл
вперед. Наконец, он поймал каяки, с трудом
влез в них и подогнал их к льдине, на кото¬

рой его ждал товарищ.
Так, преодолевая опасности и трудности,

продвигались путники к югу, плывя вдоль
западных берегов Земли Франца-Иосифа.
Они не теряли веры, и спасение пришло.
В полдень 17 июня Нансен, залюбовавшийся
полетами кайр, вдруг услышал звук, похо¬
жий на лай собаки. Нет, это не была игра
воображения — вскоре Нансен услышал
человеческий голос. Так они встретились
с англичанином Джексоном, зимовавшим на
мысе Флора. 7 августа на пароходе «Винд-
ворд» Нансен покинул Землю Франца-Иоси¬
фа. Через 5 дней он увидел берега родной
Норвегии. А через неделю туда же прибыл
его «Фрам», первым пересекший с дрейфую¬
щими льдами Северный Ледовитый океан.

3 AM Е Ч АТ Е Л ЫIЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ

Смелое путешествие Нансена обогатило
географическую науку многими данными о
природе Центральной Арктики. Экспедиция
устаповнла, что Северный Ледовитый океан,
вопреки существовавшим мнениям о его

На борту «Фрама»
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больше внимания уделяя океа¬
нографии Северного Ледовитого
океана, созданию новых прибо¬
ров и методов изучения океана.
В 1906 г. плодотворная научная
работа Нансена неожиданно об¬
рывается, его назначают послом
в Лондон. Во время двухлетнего
пребывания в Англии он напи¬
сал книгу «В тумане Севера»,
посвященную истории исследо¬
вания Арктики. А в 1908 г.
Нансен снова вернулся к люби¬
мым занятиям в университете.

В РОССИИ

Я. Иогансен

мелководности, представляет собой глубоко¬
водную впадину; открыто было значительное
число мелких островов в Карском море, соб¬
раны интересные данные по географии и гео¬
логии Земли Франца-Иосифа и северного по¬
бережья Сибири. Наука получила первые
сведения о морском дне, о дрейфе льдов, о
распространении атлантических вод в Се¬
верном Ледовитом океане, о климате, жи¬
вотной и растительной жизни Центральной
Арктики. «Путешествие наше,— писал Нан¬
сен,— приподняло значительную часть за¬
весы, покрывавшей великую неисследован¬
ную область, окружающую полюс, и дало
нам возможность составить себе довольно
ясную и трезвую картину той части нашей
земли, которая до сих пор была отдана в до¬
бычу фантазии».

После возвращения из плавания Нансен,
назначенный профессором зоологии в уни¬
верситете, занялся обработкой научных ма¬
териалов экспедиции на «Фраме». За десять
лет он выпустил шесть томов, все больше и

Нансен искренне симпатизи¬
ровал русскому народу, его
влекла эта огромная страна,
где всякий раз он встречал ра¬
душие и сердечное гостепри¬
имство.

В начале августа 1913 г. на
судне «Коррект» Нансен отпра¬
вился в плавание по тому само¬

му Северному морскому пути,
по которому 20 лет тому назад
смело стремился к заветной
цели его знаменитый «Фрам».
Через 18 дней путешественник
был на о-ве Диксон. Пересев на
пароход «Омуль», Нансен под¬

нялся вверх по Енисею. Его очаровала
«яркая зелень цветов и травы, синь озер и
речных заводей». Эту поэтическую востор¬
женность беспредельными равнинами Сиби¬
ри Нансен пронес через все свое путешест¬
вие. Поэт, ученый, исследователь, он видел,
что этот край ждет миллионы человеческих
рук для покорения сил природы и овладе¬
ния его несметными богатствами. Путеше¬
ственник, глядя на дремучие сибирские леса,
думал о том, что лет через сто или даже пять¬
десят не будет этой величавой тишины над
Енисеем и в эти девственные края придет
новая жизнь.

После встречи с жителями Енисейска,
куда «Омуль» прибыл 21 сентября, Нансен
записал в своем дневнике слова глубокой
симпатии к народам, населяющим Сибирь,
полные искренней веры в великую будущ¬
ность этого края России. Он находил мест¬
ное население талантливым и очень способ¬

ным; в ссыльных он увидел «лучший элемент
русского народа». Нансен считал, что жесто¬
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кий гнет царизма, державший страну в по¬
луграмотном состоянии, был основной при¬
чиной того, что дарования и способности
сибирского населения не получили еще не¬
обходимого развития. «Но настанет время,—
писал Нансен,— она проснется, проявят¬
ся скрытые силы, и мы услышим новое слово
от Сибири; у нее есть свое будущее, в этом
не может быть никакого сомнения».

В Енисейске Нансен выступил с лекцией

о своем путешествии на «Фраме» по Север¬
ному Ледовитому океану. В этом городе его
особенно заинтересовал местный музей, в
котором привлекли внимание этнографи¬
ческие коллекции. Затем он побывал в Крас¬
ноярске, где много времени посвятил осмотру
окрестностей и местного музея. Там были
соб.раны богатые археологическая, этногра¬
фическая и естественно-научная коллекции,
и Нансен многое узнал об историческом
прошлом и настоящем Сибири.

Из Красноярска знаменитый путешест¬
венник по железной дороге выехал на во¬
сток. Он побывал в Канске, Иркутске, на
Петровских железных рудниках, где отбыва¬
ли каторгу декабристы, во Владивостоке,
Хабаровске, Благовещенске, Чите и снова в
Красноярске. Нансен видел Байкал, любо¬
вался Амуром и Буреей, встречался с заме¬
чательным исследователем Уссурийского
края В. К. Арсеньевым, который поведал
ему много замечательного о природе Даль¬
него Востока.

В нескольких городах знаменитый путеше¬
ственник выступал с докладами о необходи¬
мости связать Сибирь Северным морским
путем с Европой. Его мысли и идеи встреча¬

ли горячую поддержку у русской обществен¬
ности.

Взгляды Нансена во многом совпада¬
ли с взглядами С. О. Макарова, В. А. Руса¬
нова, Д. И. Менделеева, горячо пропаган¬
дировавших необходимость развития судо¬
ходства -по северным морям России.

Во время путешествия по Сибири много
раз Нансен в. своем дневнике оставлял во¬
сторженные записи об этом крае. Еще и еще он
повторяет мысль о том, что впереди у Сибири
новая жизнь, что этот край, с его удивитель¬
ными минеральными богатствами и с мил¬
лионами гектаров плодородной, еще не рас¬
паханной земли, ждет великое будущее.
Эту непоколебимую убежденность он под¬
черкнул в названии книги о своем путе¬
шествии по Сибири — «В страну буду¬
щего».

Во второй декаде октября 1913 г. Нан¬
сен перевалил через Уральский хребет.
26 октября он был в Вятке. Его путешествие
по России подходило к концу. В этот день
он записал в дневнике: «И мне невольно ста¬
новится грустно при мысли о том, что я уже
простился с обширными задумчивыми леса¬
ми Сибири, с ее торжественно строгой при¬
родой, простыми и величавыми линиями.
Я полюбил эту огромную страну, раскинув¬
шуюся вширь и вдаль, как море, от Урала до
Тихого океана с ее обширными равнинами
и горами, с замерзшими берегами Ледовитого
океана, пустынным привольем тундры п

таинственными дебрями тайги, волнистыми
степями, синеющими лесистыми горами и

вкрапленными в эти безграничные простран¬
ства кучками людей».

■Отправление Нансена
я Иогансена к Север¬

ному полюсу
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ство в нашей стране
двух показательных
сел ьс нехозяйствен¬

ных станций. Он бы¬

вал в Советской Ар¬
мении, на Волге, в
Ленинграде, много
писал о России. В
книге «Россия и Мир»
он говорил о том,
что «русский народ
имеет великую бу¬
дущность».

Нансен умер в
мае 1930 г. В его
лице Норвегия поте¬
ряла одного из луч¬
ших сынов своих, а

наша страна —верно¬

го, искреннего друга.
Морж нападает на каяк Нансена

* * *

Связи Нансена с Россией еще более
усилились после победы Великой Октябрь¬
ской социалистической революции. Он не¬
сколько раз посещал страну Советов.
В 1921 г., когда грозная засуха погубила
весь урожай в Поволжье, он первым отклик¬
нулся на призыв Максима Горького оказать
помощь голодающим. С трибуны Лиги На¬
ций Нансен призывал правительства Евро¬
пы «спасти эти жизни и спасти

немедленно», но его предложения

не встретили поддержки. Нансен
снова и снова поднимался на три
буну, призывая «европейские стра¬
ны к борьбе с этим величайшим
ужасом в истории».

Лига Наций не приняла ника¬
ких мер. Тогда Нансен пожер¬
твовал значительную часть своих

сбережений, и в сентябре 1921 г.
в Россию были отправлены пер¬
вые поезда с продовольствием для
населения Поволжья. Его деятель¬

ность высоко оценил IX Съезд

Советов. В грамоте, посланной
Нансену от имени съезда, выра¬
жалась признательность трудя¬
щихся Советской России за его

благородные усилия, Фритьоф
Нансен был избран почетным чле¬
ном Московского Совета.

Получив в 1922 г. Нобелев*
скую премию мира, Нансен ис- Пароход «Омуль», на котором Нансен совершил плавание
тратил 122 тыс. крон на устрой- п0 Енисею

Нансен оставил богатое научное и лите¬
ратурное наследство. Его труды открыли но¬
вую эру в познании Арктики. Он любил се¬
вер, любил природу, но больше всего любил
людей. Этой всепоглощающей любовью про¬
никнуты его многочисленные книги. Прони¬
занные героизмом и отвагой, они через де¬
сятки лет зовут к новым подвигам и свер¬
шениям в науке и жизни.
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Через семь лет после
кончины Ф. Нансена по
инициативе выдающегося

советского ученого и по¬

лярника О. Ю. Шмидта
была создана на дрейфую¬
щих льдах первая ■ науч¬
ная станция «Северный по¬
люс».

С тех пор Северный Ле¬
довитый океан пересекли
девять дрейфующих стан
ций, а на его льдах ра¬
ботали тринадцать высо¬
коширотных воздушных
экспедиций.

Были открыты и об¬
следованы подводные гор¬

ные хребты Ломоносова
и Менделеева, изучено ло¬
же океана, прослежены

пути движения атлантиче¬
ских и тихоокеанских

вод в Центральном поляр¬
ном бассейне, выявлены
закономерности климата

и погоды Арктики. Там, где шестьдесят с
с лишним лет назад Нансен делал пер¬
вые промеры океана, сделаны тысячи

измерений глубин, выявлены подводные

горные системы и про¬

читаны многие страни¬

цы геологической исто¬

рии Северного Ледовитого
океана. Советскими дрей¬
фующими станциями сде¬
лано множество наблюде¬
ний по метеорологии, аэ¬
рологии, океанографии,
земному магнетизму, ионо¬
сфере, полярным сияниям,
внесен замечательный

вклад в мировую геогра¬
фическую науку.

В дни, когда все чело¬
вечество отмечает столетие

со дня рождения Нансена,
советские полярники со¬

здают на дрейфующих
льдах Северного Ледови¬
того океана новую науч¬

ную станцию «Северный
полюс-10». Исследование
Центральной Арктики,так
смело и блестяще начатое
Нансеном, продолжается

огромным размахом советской страной.
В. М. П асецки й

Арктический и антарктический институт
(Ленинград)

Утес на Бурее, Снимок Ф. Нансена

*

КОРОТКО О КНИГАХ

КУНЬЛУНЬ и ТАРИМ

Очерки о природных

условиях

Иэд-во АН СССР, 1961,
212 стр. ц, 1 р. 08 к.

В сборнике рассказывается
об одном из звеньев великого
пояса азиатских пустынь, протя¬
нувшегося от Каспия на западе
до р. Хуанхэ на востоке. Трудно¬
доступная и плохо изученная,
Таримская впадипа отгорожена
от внешнего мира высочайшими
горными хребтами Тянь-Шаня,
Памира и Куньлуня; одной из
наименее исследованных может
считаться и горная система
Куньлуня. Описание географи¬
ческих особенностей этих райо¬
нов дано в статье участника ком¬

плексной экспедиции Э. М. Мур-
заева. Статья Чжоу Дин-жу
и Чжао Цэи посвящена интерес¬
ному явлению—меандрированию
древнего Тарима, самой боль¬
шой реки Южного Синьцзяна.
Авторы путем исследований и
изучения исторических докумен¬
тов выявили изменения, которые
претерпела река в течение не¬
скольких веков, блуждая по
аллювиальной равнине.

Д. В. Богданов

В ТРОПИКАХ
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

Изд-во АН СССР, 1961, 75 стр.,
ц. 10 коп.

Материалы для этой книги со¬
браны автором во время нэучпо-

промысловой экспедиции в'тро-
пические районы Атлантического
океана зимой 1958—1959 г. Три
судна: траулер «Жуковский*,
сейнер «Затвор» и научно-поиеко-
вое судно «Грот» прошли вдоль
атлантических берегов Африки
до Гвинейского залива, посетив
Республику Гану. До недавнего
времени советскому читателю
почти ничего не было известно
о природе и рыбных богатствах
атлантического побережья Аф¬
рики. По личным наблюдениям
автора описываются природа
тропической Африки, обитаю¬
щие в океане рыбы и другие жи¬
вотные, рассказано о научной
работе, которую вела экспе¬
диция.

Даны зарисовки паиболее
своеобразных видов рыб.
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МЕХАНИЗМ ПРОНИКАНИЯ

ВИРУСА В КЛЕТКУ

За последние годы получены новые данные о при¬
роде взаимодействия вирусов с восприимчивыми
клетками. Вирусы представляют собой простейшие
формы жизни и мельчайшие нз всех известных в на¬
стоящее время живых существ: даже наиболее круп¬
ные вирусы по своим размерам не превышают
200—300 тц. Несмотря на это, строение их до¬
вольно сложно.

Центральной частью вирусной частицы является
нуклеопротеид, состоящий из белка и нуклеиновой
кислоты. Установлено, что с нуклеиновыми кис¬
лотами вирусов связаны их наследственные свой¬
ства или, как теперь часто говорят, в нуклеиновых
кислотах заложена вся необходимая инфор¬
мация, делающая возможным синтез в клетке

полноценной вирусной частицы.

Нуклеопротеид, или, как теперь его называют,

нуклеоид вируса, одет белковой оболочкой,
которая, в свою очередь, имеет сложное строение.
Основой белковой оболочки служит довольно тол¬
стый (в несколько десятков микронов) слой белка,
в который вкраплены более мелкие белковые ча¬
стицы (субъединицы), обладающие ферментными
свойствами.

Все эти данные были получены сравнительнр
недавно, однако до самого последнего времени для

вирусов, поражающих животных, не было известно,

как они проникают в восприимчивые клетки. Этот

механизм был изучен только для бактериальных ви¬

русов (бактериофагов) и оказался весьма своеоб¬

разным.

В лаборатории физиологии вирусов Института

вирусологии им. Д. И. Ивановского АМН СССР

специально изучаются вопросы взаимодействия ви¬

русов с восприимчивыми клетками. Схематически

этот процесс можно представить состоящим из че¬

тырех этапов: проникание вирусной частицы

в клетку, синтез составных частей вируса, компо¬

зиция (монтаж) полноценной вирусной частицы и,

наконец, выход ее из клетки. В этой статье сооб¬

щаются краткие итоги изучение первого

этапа взаимодействия вируса с клеткой, а

именно — механизм его проникания в восприим¬

чивую клетку.

Как известно, клетки животного организма,

имеющие ядро и цитоплазму, отделены от окружаю¬

щей среды своими оболочками. Эти оболочки со¬

стоят, по крайней мере, из двух слоев: клеточной
стенки, построенной из липопротеинов
(обычно это белок, соединенный со сфингомиелином
или другими сложными липоидами) и слоя слизе¬
подобных веществ — мукопротеинов, по¬
крывающих поверхность клеточной стенки (обычно
мукопротеины состоят из белка, соединенного
с углеводами типа сиаловых кислот). Таким об¬
разом, прежде чем войти в контакт с цитоплазмой
(протоплазмой клетки), вирус должен преодолеть
два барьера: слой мукопротеинов (их иногда назы¬
вают рецепторами клетки, так как на них

происходит первичная адсорбция частиц вируса)
и слой липопротеинов (клеточную стенку).

Мы уже говорили, что наружная белковая обо¬
лочка вирусной частицы содержит в своем составе
более мелкие белковые единицы, обладающие энзим¬
ными свойствами. Для многих вирусов было по¬
казано, что эти субъединицы содержат энзим, раз¬
рушающий рецепторы клетки; это разрушение со¬
стоит в отцеплении сиаловых кислот от молекул

мукопротеинов, после чего последние становятся

проницаемыми для вируса.

Недавно в нашей лаборатории А. Г. Букрин-
ская показала, что некоторые вирусы, помимо
уже упомянутого энзима, разрушающего рецепто¬
ры и мукопротеины (ЭРР), содержат, по крайней
мере, еще один энзим, который разрушает кле¬
точную стенку (ЭРКС). Его действие становится
очень отчетливым при добавлении к клеткам
больших количеств вируса, сходного с возбу¬
дителями гриппа (парагриппозный вирус Сендай).
Если этот вирус привести в контакт с эритроцитами,
то последовательное разрушение энзимами вируса
сначала рецепторов, а затем клеточной стенки при¬



водит к гемолизу, т. е. к выходу гемоглобипа
в окружающую жидкость. Если же этот вирус
действует на эпителиальные или соединительно¬
тканные клетки в однослойной тканевой культуре,
то разрушение клеточных стенок приводит к слия¬
нию клеток в большие многоядерные массы —
симпласты. При достаточно большом количе¬
стве добавленного вируса этот процесс завершается
в ближайшие 1,5—2 часа после добавления вируса
к клеткам.

Итак, вирус преодолел оба клеточных барьера
п достиг наружного слоя цитоплазмы. Что же про¬
исходит дальше? Ответ на этот вопрос был получен
при использовании радиоактивных изотопов, ко¬
торые при помощи довольно сложной методики
вводились в состав вирусных частиц. В одних опы¬
тах это был радиоактивный фосфор, и таким обра¬
зом радиоактивную метку получала нуклеиновая

кислота вируса, так как в белковой оболочке фос¬
фор не содержится. В других опытах в состав ви¬
русной частицы вводилась радиоактивная сера;
сера, входящая в состав аминокислоты метионина,

содержится лишь в энзимах вируса и в остальных

составных частях вирусных частиц отсутствует.

Наконец, в третьей группе опытов вводился ра¬

диоактивный азот в состав аминокислоты, имею¬

щейся во всех основных частях вирусной частицы,

кроме ее нуклеиновой кислоты. Приводя меченые

таким образом частицы вирусов в контакт с клет¬

ками, удалось показать, что внутрь клетки прони¬

каем только нуклеиновая кислота, белковые же ча¬

сти нуклеоида вируса и его оболочки остаются

снаружи, как бы на пороге клетки. При этом ока¬

залось, что вирусный белок настолько разрушается,

что теряет свойственную данному вирусу специ¬

фичность (антигенную структуру).

Кто же «раздевает» вирусную частицу и осво¬

бождает нуклеиновую кислоту вируса от ее бел¬

ковых покровов? Оказалось, что эту работу про¬

изводят клеточные протеазы, т. е. энзимы, раз¬

рушающие белки. Эти энзимы располагаются в на¬

ружной части цитоплазмы клетки или на клеточ¬

ной стенке. Если клетка лишена протеаз, способ¬

ных разрушить белковую оболочку вируса (как, на¬
пример, у эритроцитов), то и вирус не может в нее
проникнуть.

Таким образом, чувствительность клетки к ви¬

русам связана с присутствием «раздевающих» эн¬

зимов, к действию.которых вирусы приспособились.
Разрушая белковую оболочку вируса, клетка впу¬
скает на свою территорию врага, который в конеч¬
ном счете ее убивает.

* * *

В изложенной гипотезе, которую мы попыта¬
лись схематически изобразить на рисунке, остается

Схема проникания вируса в клетку
Нуклеоид: I — белок нуклеопротеида;
И — нить нуклеиновой кислоты; III — белко¬
вая оболочка. К в п с ул а: IV — РРЭ (ре¬
цептор, разрушающий энзим); V— ЭРКС (эн¬
зим, разрушающий клеточную стенку);
а — ядро клетки; б — цитоплазма клетки;
в — клеточная стенка; я — мукопротеиды клет¬
ки; в — протеавы (раздевающие энзимы) клет¬
ки; е — нуклеиновая кислота вируса; 1 — ви¬
русная частица, адсорбировавшаяся на ре¬
цепторах (мукопротеидах) клетки; 2 — части¬
ца проникла через слой мукопротеидов и
вступила в контакт с клеточной стенной (ли-
попротеидами); з — вирусная частица вступи ■
ла в контакт с эктоплазмой клетки; 4-5-6 —
дезинтеграция (разрушение) белковой оболоч¬
ки и белка нуклеопротеида вирусной части
цы и освобождение нуклеиновой кислоты

еще много неясного. Требуется еще много экспе¬
риментов, чтобы выяснить характер «входных» эн¬
зимов вируса и «раздевающих» энзимов восприим¬
чивой клетки. Нам, однако, представляется, что
дальнейшие экспериментальные исследования вза¬
имодействия вируса с клеткой не только сотрут
остающиеся белые пятна, но и помогут найти пути
воздействия на болезнетворные вирусы, препятст¬
вуя их прониканию в клетку и предотвращая вред¬
ное действие проникшей в клетку вирусной нуклеи¬
новой кислоты.

В. М. Жданов

Действительный член Академии Медицинских наук
СССР
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ПРИВИТЫЕ СОПОЛИМЕРЫ

Роль полимеров в технике и в быту широко
известна. Однако существующие высокомолеку¬
лярные соединения не всегда удовлетворяют все
возрастающим требованиям современной техники,
и ученые непрерывно ведут поиски новых полимеров
со свойствами, казалось бы, взаимно исключающими
друг друга. Техника требует, например, полимер¬
ных материалов, обладающих высокой прочно¬
стью н в то же время эластичных; легких п не¬
горючих; гибких как при низких, так и при вы¬
соких температурах; полимеров, способных выдер¬
жать длительное время действие низких или высо¬
ких температур в разных средах без потери меха¬
нических и диэлектрических свойств; стойких к дей¬
ствию излучений различных типов, в том числе и
таких, с какими встретятся в ближайшее время
первые космонавты. В то же время необходимо,
чтобы эти материалы можно было подвергать тех¬
нологической обработке и из них легко изготавли¬
вать те или иные изделия без больших затрат руч¬
ного труда и больших отходов материала.

Совсем недавно ученые нашли, что свойства по¬
лимеров можно изменить, прививая к основному
полимеру боковые ветви других полимеров.

Ученый, синтезируя привитый сополимер, не
может точно предсказать, каковы будут свойства
этого сополимера, которые часто зависят от свойств
основного и прививаемого полимеров, от частоты

прививки, от длины боковых ветвей. Привитые со¬
полимеры не только сохраняют часть свойств об¬
разующих их полимеров, но и приобретают новые
особенности, которыми ни один из составляющих
полимеров не обладает. Например, крахмал рас¬
творяется в воде, а полистирол — в таких органиче¬
ских растворителях, как бензол, толуол, дихлор¬
этан, нерастворимых в воде. Если же к макромоле¬
кулам крахмала привить молекулы полистирола, то
вновь образовавшийся привитый сополимер не будет
растворяться ни в воде, ни в органических раство¬

рителях. Но одновременно с повышением стойкости

к действию растворителей привитый сополимер из

крахмала и полистирола, как показал акад. В. А.

Каргин с сотрудниками, приобретает новое свой¬
ство — он становится хорошим эмульгатором для

эмульсий типа «вода — органический раствори¬

тель». Это объясняется тем, что одна часть макро¬

молекулы привитого сополимера растворяется в

воде, а другая — в органическом растворителе.

Но поскольку эти части сополимера связаны проч¬
ной химической связью, то и их растворы, сущест¬
вующие в виде двух обособленных жидких фаз,
не разделяются.

Можно зарапее сказать, что все привитые со¬

полимеры, образованные из полимера, растворимого

в воде, и полимера, растворимого в органичес¬

ком растворителе, будут хорошими эмульгатора¬
ми органического растворителя в воде пли воды в
органическом растворителе.

Рассмотрим еще один пример изменения свойств
полимера. Корд нз синтетического полиамидного
волокна по всем показателям удовлетворяет про¬

мышленность, изготавливающую покрышки для ав¬

томобилей, но обладает существенным недостатком:

при эксплуатации покрышек происходит расслаи¬

вание (если так можно выразиться в данном слу¬

чае), корд пачипает разрушать резину, целост¬

ность конструкции покрышки нарушается. Чл.-
корр. АН СССР В. В. Коршак с сотрудниками по¬
казал, что этот дефект может быть устранеп, если
к полиамидным волокнам привить другие поли¬
меры.

Полимеры можно прививать на поверхность по¬
лимерных пленок, в частности на поверхность пле¬
нок из лавсана. Пленки из лавсана прочны и про¬
зрачны, их можно было бы использовать для из¬
готовления фото- и кинопленки, но фотоэмульсия
отслаивается от подложки из лавсана. В. В. Коршак
нашел, что если обработать пленку из лавсана рас¬
твором желатины или метилметакрилата в акри¬
ловой кислоте, то на поверхности пленки обра¬
зуется слой привитого полимера, прекрасно удер¬
живающего фотоэмульсию. Применение лавсано¬
вой пленки в качестве подложки для кино- и фото¬
пленки позволит уменьшить толщину этих фото¬
материалов в 2—3 раза без потери качества, а это
значит, что в кассету фото- или киноаппарата
можно будет поместить пленки в 2—3 раза больше
(по длине).

Таким образом, отправляясь в путешествие, ко¬
гда приходится учитывать каждый грамм груза,
мы можем или уменьшить вес фото- и киноматериа¬
лов в 2—3 раза пли же взять этих материалов в 2—
3 раза больше на тот же вес.

Как же могут быть получены привитые сополи¬
меры?

Для этого используют различные методы: хи¬
мические, радиационно-химические, механо-хими-
ческие. С каждым днем арсенал этих средств рас¬
ширяется. Наибольший интерес для исследователя
представляют химические методы получения при¬
витых сополимеров, так как таким образом легче
всего получать привитые сополимеры желаемого
состава и строения в чистом виде, что очень важно
для выяснения связи между строением и составом
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привитых сополимеров, с одной стороны, и их свой-
птвами — с другой.

Наряду с привитыми сополимерами, широко
применяются и блок-сополимеры, состоящие из по¬
лимерных молекул разных типов, соединенных
«в стык».

Реакционная способность высокомолекулярных
соединений обусловлена присутствием в них атомов
и групп, способных реагировать с прививаемой мо¬
лекулой мономерного или полимерного вещества.
Часто для синтеза привитых сополимеров исполь¬
зуют так называемую реакцию передачи (или пере¬
носа) цепи, которая заключается в том, что при
полимеризации мономера, в котором растворен по¬
лимер, активные частицы (радикалы), присутст¬
вующие в реакционной среде, реагируют с поли¬
мером, отрывая от него атом, не входящий в ос¬
новную цепь полимера (чаще всего это атом водо¬
рода). В месте отрыва атома образуется активный
центр, при взаимодействии с которым мономер на¬
чинает полимеризоваться, образуя у полимера боко¬
вые ветви. Поскольку макромолекула исходного
полимера может взаимодействовать с большим чи¬
слом радикалов реакционной смеси, то число боко¬
вых ветвей будет очень велико. Эти боковые ветви
будут расположены не строго регулярно по длине
полимерной цепи. Длина их может быть различна,
так как полимеризация, приводящая к образова¬
нию боковых ветвей, может обрываться. Привитые
сополимеры, полученные таким образом, всегда со¬
держат исходный полимер и полимер, образовав¬
шийся при полимеризации мономера.

Для синтеза привитых сополимеров исполь¬
зуются такие полимеры, которые содержат группы,

легко превращающиеся в активные центры.

Акад. В. А. Каргин с сотрудниками нашел, что

к полимерам кристаллической структуры, напри¬

мер к крахмалу, можно прививать полимеры аморф¬
ной структуры, например полистирол. Автором ста¬
тьи вместе с Цзэн Хань-мином было найдено, что
к аморфным полимерам можно прививать кристал¬
лические. Такая прививка приводит к образова¬
нию привитых сополимеров упорядоченной физи¬
ческой структуры. Степень упорядоченности таких
сополимеров зависит от природы прививаемого по¬
лимера, частоты прививки и длины прививаемых
ветвей. Как же изменяются свойства аморфных по¬
лимеров в результате прививки боковых ветвей из
кристаллических цолимеров?

По мере увеличения частоты боковых ветвей
упорядоченность привитого сополимера возрастает,
вплоть до образования сферолитов — кристалличе¬
ских образований, которые можно наблюдать в ми¬
кроскоп в поляризованном свете. Увеличение ча¬
стоты привитых боковых ветвей приводит к тому,
что сначала температура размягчения полимера

повышается, достигая максимального значения при
оптимальной степени прививки, а затем пони¬
жается в результате пластифицирующего действия
боковых ветвей.

Повышение упорядоченности структуры поли¬
меров обычно приводит к увеличению прочности
полимера при разрыве. Однако у привитых сопо¬
лимеров из полиметилметакрилата и сложных по¬
лиэфиров повышение упорядоченности структуры
приводит к понижению прочности при разрыве.
Одновременно с этим наблюдается увеличение раз¬
рывного удлинения. Из обычного полиметилмета¬
крилата можно получить только хрупкие пленки,
а пленки их сложных полиэфиров, использованных
при синтезе привитых сополимеров, обладают малой
прочностью. Привитые сополимеры, полученные из
этих исходных высокомолекулярных веществ, мо¬

жно формовать в эластичные и достаточно прочные

пленки. Нужно только заметить, что пленки полу¬

чаются мутные, это характерно для всех полимеров

упорядоченной физической структуры (кристалли¬

ческих полимеров).

Можно предположить, что боковые ветви обра¬

зуют в привитых сополимерах области упорядочен¬

ной структуры, которые рассматриваются как псе-
вдопоперечные связи между основными цепями по¬

лиметилметакрилата. Прочность этих псевдопопе-

речных связей достаточна для того, чтобы повысить

температуру размягчения привитого сополимера;

в то же время из-за существования этих упорядочен¬

ных областей уменьшается плотность упаковки ос¬

новных цепей и механическая прочность полимера.

Эти примеры свидетельствуют о сложности влияния

природы боковых ветвей и их частоты на свойства

образующихся привитых сополимеров. Автор ос¬

меливается утверждать, что изменение упорядочен¬

ности структуры полимеров методом прививки —

эффективный метод изменения свойств полимеров.

Правильность этого утверждения может быть про¬

верена только экспериментальной работой специа¬

листов в области химии и физики полимеров.

Интересно поведение привитых сополимеров рас¬

смотренного типа в растворе. По мере увеличения

частоты боковых ветвей вязкость растворов равных

концентраций понижается, однако стоит разрушить

боковые ветви, как вязкость раствора возрастет

и станет равной вязкости раствора исходного поли¬

метилметакрилата. Константа Хаггинса, величи¬

на которой характеризует симметрию молекулы

полимера в растворе, возрастает с увеличением ча¬

стоты привитых боковых ветвей. Уменьшение вяз¬

кости раствора и увеличение константы Хаггинса

свидетельствуют о том, что молекулы привитых

сополимеров в растворе, по мере повышения сте¬

пени прививки, стремятся принять более симметрич¬

ную пространственную форму. Это происходит в ре¬

7 'Природа, JN412
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зультате взаимодействия боковых ветвей одной и
той же макромолекулы между собой, подобно тому,
как это имеет место в твердом состоянии между
боковыми ветвями различных макромолекул. Взаи¬
модействие боковых ветвей одной и той же макро¬
молекулы между собой приводит к их более плот¬
ной упаковке, а так как боковые ветви связаны

с основной цепью, то это приведет к тому, что основ¬
ная цепь также примет в растворе более сложную
форму. Линейная протяженность макромолекулы
уменьшается, что находит свое отражение в пони¬
жении вязкости растворов. Переход от относитель¬
ной линейной формы макромолекулы к более
сложной неизбежно повышает пространственную
симметрию, что и подтверждается результатами
эксперимента. Таким образом, прививка к аморф¬
ному полимеру боковых ветвей из полимеров, спо¬

собных образовывать упорядоченные (кристалли¬
ческие) структуры, изменяет свойства полимеров
не только в твердом состоянии, но и в растворе.

Результаты работ многочисленных исследова¬
телей, занятых синтезом и изучением свойств при¬
витых сополимеров, изложить в короткой статье
невозможно. Мы рассказали лишь о некоторых но¬
вых фактах и показали, что синтез привитых со¬
полимеров   эффективный метод изменения
свойств полимерных веществ. Зависимость между
свойствами и строением привитых сополимеров
очень сложна и при ее изучении следует учитывать
структурные изменения, происходящие в результа¬
те прививки боковых ветвей.

Профессор Г. С. Ii о л е с н и к о в

Институт элементоорганической химии АН СССР (Москва)

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ В ПУСТЫНЯХ
СРЕДНЕЙ АЗИИ

В Средней Азии говорят: вода дороже золота.
С незапамятных времен народы вели здесь борьбу
с пустыней, строя каналы, колодцы, водохрани¬
лища. Вода, увлажняющая плодородную землю, при
обилии тепла и солнечного света превращает пу¬
стыню в цветущий оазнс с садами, виноградниками,
полями хлопчатника и люцерны. Крупнейшие оа¬
зисы Средней Азии расположены в долинах Аму-
Дарьи, Сыр-Дарьи, Зеравшана. Но на обширных
пространствах пустынных районов, почти пол¬
ностью лишенных поверхностных вод, огромное зна¬

чение для орошения и питьевых потребностей имеют
подземные воды. Здесь построено несколько тысяч
колодцев самой разнообразной конструкции.

В последнее время широко используются прес¬
ные грунтовые воды, обнаруженные глубинным бу¬
рением. Они залегают в виде гигантских линз, из¬
меряемых кубическими километрами. В связи
с этим на равнинах Каракумов и Кызылкумов по¬
стоянно | 'ведутся гидрогеологические исследова¬
ния, которые открывают все новые линзы грунто¬
вых вод.

Каракумы. День и ночь бредет караван по безводной пустыне (справа). Но впезапно кончились барханы. Ввору откры¬
лась зеленая долина, орошенная водами Узбоя

Фото 3. Виноградова
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ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ

Сложное геологическое строе¬
ние, а также резкая смена кли¬

матических условий на террито¬

рии Средней Азии создали раз¬
нообразные условия возникнове¬
ния, движения и залегапия под¬

земных вод. Системы хребтов
Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Гин¬
дукуша и Копет-Дага — основ¬

ное место образования и посто¬

янного питания подземных вод.
Накопляясь при таянии снегов и

ледников, а также при выпадении

дождей, поверхностные воды про¬
сачиваются в глубину и по слож¬
ной системе пор и трещин в
породах движутся к предгорной
зоне. Иногда они проникают на

большие глубины, где сильн0

нагреваются н в местах разло¬

мов и сбросов выходят на поверх¬

ность в виде восходящих термальных источ¬

ников. Линия выходов таких источников про¬

слеживается, например, вдоль северного склона Ко¬

пет-Дага. Среди них наиболее известны источники

Арчмана и Багира. Многие из них нагреты до 35°

и обладают целебными свойствами. Такие источ¬

ники встречаются также в Иссык-Кульской котло¬

вине ра склонах хребтов Терскей и Кунгей-Ала-
тау (курорт Джеты-Огуз, Ак-су и др.), а также
в Ферганской котловине, на Памире и во многих
других районах горной области. Воды, циркули¬
рующие по трещинам массивно-кристаллических по¬

род типа гранита, сиенита и др. (трещинные воды),

отличаются малой засоленностью, невысокой жест¬

костью, значительным и постоянным дебитом.

Подземные воды, движущиеся по известняковым

массивам, образующим карстовые ходы и полости,
нередко питают мощные родники. Среднегодовая
температура их порой достигает 16—17°. Воды
известняков, хотя и вполне пресные, обладают вы¬
сокой карбонатной жесткостью и для использова¬
ния в технических целях требуют очистки. В об¬
ласти развития осадочных пород третичного воз¬
раста преобладают пластовые воды с незначитель¬
ным дебитом, различные по химизму и степени ми¬
нерализации.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ ПРЕДГОРИЙ

Волнистая равнина, к которой относятся гряды
так называемых адыров, окаймляет горы Средней
Азии. Полоса подгорных шлейфов и адыров нередко
образует замкнутые с двух — трех сторон пред¬
7* -

Поля хлопка в Хорезмском оазисе
Фото автора

горные котловины (Кнтаб-Шахрнсябская и др.) пли
озеровндпые расширения, соединяющиеся с пред¬
горными равнинами посредством узких горловин —
«проливов». Такова, например, Ферганская кот¬
ловина. Предгорная область богата маломинералп-
зованными водами; кроме того, ее орошают реки.

Поэтому здесь и сосредоточены оазисы Средней
Азии.

Поверхностные воды и атмосферные осадки по¬

глощаются главным образом в межадырных кот¬

ловинах, заполненных крупнообломочным мате¬

риалом, н в галечннковой части конусов выноса

движутся в сторону уклона местности, часто вы¬

ступая на поверхность по окраинам котловин и

у основания конусов выноса (подзона выклинива¬

ния), давая начало родникам и речкам, так назы¬

ваемым кара-су. Подобные родники использованы,

например, для постройки водопровода Ферганского

текстильного комбината. М поточный иные кара-су

встречаются также в предгорьях северных склонов

Киргизского и Туркестанского хребтов, и Шахрисяб-

Китобской котловине и во многих дру)их местах

предгорной области. Иногда грунтовые ьеды обра¬

зуют заболоченные пространства — сазы.

Подземные воды предгорной области имеют боль¬

шое народнохозяйственное значение, особенно в се¬
верных предгорьях хребтов Копет-Дага и Паропа-
миза, бедных поверхностными водами. В предгорьях
Копет-Дага применяются буровые колодцы, так
называемые кяризы. Это подземные водосборные
галереи, достигающие часто нескольких километ¬
ров в длину. Прокладываются они по направлению
грунтового потока. Иногда они заканчиваются во-

99



На острове Барса-Кельмес в Аральском море. Колодец «ак-кую»
Фото автора

досборным колодцем, откуда вода выкачивается
на поверхность в водоотводный канал. Обычно
дебит кяризов равен 25—50 л!сек, достигая в не¬
которых кяризах 250 л/сек.

За годы Советской власти были построены кя¬
ризы, снабжающие водой крупные промышленные
предприятия и транспорт.

стые—обычно безводны, вода в не¬
многочисленных колодцах минера¬
лизована.

В пустынных районах распро¬
странены наливные колодцы, назы¬
ваемые в Туркмении «чирле». Это
пресноводный колодец, питающийся
атмосферными осадками, которые
собираются системой специально
устроенных канавок, подводящих
воду к наиболее низкому месту, где
устроена яма («ой»). Из ямы вода ухо¬
дит в подпочвенные горизонты. Во-
доупором здесь служит слой грун¬
товой соленой воды, на которой,
благодаря разной плотности соле¬
ной и пресной воды, линзами зале¬
гает пресная вода.

Эксплуатация поглощенной воды

производится выкопанными колод¬

цами. Колодезные отверстия (обычно их 10—20,
а иногда до 100) копаются по верхнему краю

ДОБЫЧА РАВНИННЫХ ГРУНТОВЫХ ВОД

Равнины занимают около двух третей всей тер¬
ритории Средней Азии. Сюда входят пространства
Каракумов, Кызылкумов, Красноводское плато и
южные районы плато Устюрт, где пролегает сплош¬
ной горизонт соленых или солоноватых грунтовых
вод на глубине от 2 до 50—80 м, а в Юго-Восточ¬
ных Каракумах — свыше 100 м и даже 200 м.
В долине Узбоя расположены озера, питающиеся
подземными водами. Некоторые из них пресновод¬
ные (Кара-Тагелек, Ясхан и др.).'

Питание подземных вод Каракумов происхо¬
дит в основном за счет руслового просачивания

из Аму-Дарьи, Мургаба, Теджена, а также подзем¬

ного стока из областей Копет-Дага и атмосферных

•осадков на площадях барханных песков. Степень

минерализации подземного потока возрастает с во¬

стока на запад, по мере отдаления от основного

источника питания — Аму-Дарьи. Помимо того,

минерализация возрастает с уменьшением глубины.

Подземные воды Кызылкумов, Красноводского
плато и южных районов Устюрта пополняются
в основном атмосферными осадками. Колодцы здесь
встречаются редко, воды в них мало и она обычно
сильно минерализована. Наибольшее число колод¬
цев, а следовательно, и поселений человека, нахо¬
дится в песчаных пустынях; каменистые и глини¬

Колодец типа «кол-аджи» в Каракумах
Фото автора
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«оя» или в центре него. В пер¬
вом случае при заполнении «оя»
водой устья колодцев не зали¬
ваются, и поэтому они не тре¬

буют частых чисток и ремонта.

Более совершенна так называе¬
мая центральная система, при
которой колодезные отверстия
копаются на дне ямы. Стека¬
ющая вода полностью запол¬
няет колодцы, но они быстро
заиляются. Колодцы централь¬
ной системы дают наиболее
пресную воду и обеспечивают
относительно равномерный ее
отбор, часто сочетаются обе
системы. В наиболее глубоких
песчаных котловинах население

роет колодцы типа «кол-аджи».
Вода в них сильно минера¬

лизована и используется обычно для водопоя
скота.

Хорошая питьевая вода в колодцах типа «ак-
кую». Их роют среди барханов, не закрепленных
растительностью. Большинство исследователей счи¬
тает, что эти колодцы питаются просачивающимися
талыми и дождевыми водами и водяными парами
воздуха.

Кроме того, жители пустынь выкапывают ямы,
в которые весной сливается вода, покрывающая
такыры. Но она сохраняется сравнительно недолго
и поэтому на некоторых такырах, расположенных
на больших караванных путях, устраивают более
совершенные водохранилища — «сардобы». Они
круглой формы, около 25 м в диаметре. Стены и
крыши их выложены кирпичом на известняковом

Артезианский колодец в Кызылкумах
Фото А. Нес*.

цементе, благодаря чему вода не просачивается
в грунт, не испаряется и держится в течение всего
года.

* * *

Развитие сельского хозяйства в Средней Азин
с каждым годом увеличивает потребность в пресной
воде для полива земель и водопоя скота. Поэтому
необходимо изучать и технически усовершенство¬
вать приемы водопользования, выработанные много¬
летним опытом народа, а также разрабатывать и
внедрять новые методы добычи подземных вод.

А. О. Кеммерих

Кандидат географических наук
Институт географии АН СССР (Моспеа)

КЛАДОВЫЕ АТЛАНТИЧЕСКОГО

ОКЕАНА
В августе 1959 г. шестая научно-исследователь¬

ская экспедиция Морского гидрофизического ин¬
ститута АН СССР готовилась к отплытию в Атлан¬
тику.

Участники экспедиции заканчивали последние
приготовления. Они еще и еще раз проверяли свое
снаряжение. Это был необычный рейс в океан,
рейс за редкими, радиоактивными металлами. Соли
этих металлов в изобилии встречаются в морской
воде.^Известно, что в морской и океанической воде
содержится радий, уран, цезий, стронций, берил¬
лий, титан, германий, золото, серебро, платина

и другие металлы. Вопрос заключался в том, ка¬
кими «сетями» удобнее выловить эти драгоценности
из морской воды. И здесь на помощь пришли ионо¬
обменные смолы. С этой целью была собрана почти
двухметровая поглотительная колонка из вини¬
пласта, «заряженная» зернистой анионообменной
смолой «Н — О».

Колонку поместили ниже уровня ватерлинии
и подключили к заборному кингстону. Стоило
только открыть крап, и океаническая вода под собст¬
венным давлепием могла пойти в изобилии в напор¬
ный бак, а оттуда в поглотительную колонку.
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Какие дары океана окажутся теперь в руках
исследователей? А вдруг планктон и минеральные
взвеси полностью закупорят колонку и не пропу¬
стят воду?

Наступил день отплытия. «Михаил Ломоносов»
набирал скорость. Судно миновало берега Англии.
19 августа оно находилось в 80 милях восточнее
Азорских островов. Здесь-то и была взята первая
проба воды. Чистая струя океанической воды удари¬
ла фоптаном и потекла по «жилам» поглотительной

колонки. Кубометр за кубометром проходила вода
через слой адсорбента. А корабль продвигался все
дальше п дальше на запад. Вот уже и Нью-Йорк.

Здесь с 26 августа по 13 сентября во время
стоянки на р. Гудзон, близ Нью-Йорка, подача
воды в колонку была прекращена. Научный состав
судна «Михаил Ломоносов» принял участие в ра¬
боте 1-го Международного океанографического кон¬
гресса, который проходил в здании ООН.

Из Нью-Йорка «Михаил Ломоносов» направился
по западной, северо-экваториальной и восточной
частям Атлантического океана, охватывающих воды
Гольфстрима, Саргассова моря, Антильского, Се-
веро-Экваториального и Канарского течений. С не¬
обычайной жадностью пьет колонка соленую воду,
подогретую палящими лучами африканского солнца.

Пройдя о-ва Зеленого Мыса, судно подошло
к берегам Африки и бросило якорь в Дакаре.

25 октября «Михаил Ломоносов» покидает Да¬
кар и направляется в Европу. Судно проходит мимо
Канарских островов, о-ва Мадейра и 8 ноября
входит в Ла-Манш. Подача воды в колонку прекра¬
щается.

Колонка работала 1516 час. (более 63 суток).
За это время судно прошло 11 тыс. миль. Районом
плавания был Атлантический океан между 43 и
16° с. ш. Через колонку прошло около 59 189 л
воды со средней скоростью около 40 л/час. Среднее
содержание солей в воде Атлантического океана
составляет около 36 г/л.

В полной сохранности адсорбционная колонка
была доставлена на кафедру технологии пластмасс
Московского химико-технологического института
нм. Д. И. Менделеева. Настал период кропотливой
и увлекательной работы по изучению содержания
поглотительной колонки. Исследователям не тер¬
пелось узнать, что же поглотила и накопила она,

«питаясь» горько-соленой водой Атлантического
океана.

Все больше и больше привлекают внимание уче¬
ных неиспользованные до сих пор сокровища мо¬
рей и океанов в виде солей редких, благородных
. и цветных металлов.

Недавно американский ученый проф. Ф. Себбе
получил патент на извлечение металлов из морской
воды. Для этой цели он предложил использовать

детергенты. По его мнению, большой интерес пред¬
ставляет выделение из морской води урана, ко¬
личество которого в морях и океанах насчитыва¬

ется около 3 млрд. т. Для осаждения урана Себбе

рекомендует применять мыла четвертичных аммоние¬

вых оснований, которые могут осаждать, кроме

урана, и другие ценные металлы, например медь,

алюминий, золото и др. За последние годы вода мо¬

рей и океанов усиленпо загрязняется радиоактивными

отходами атомных предприятий. Монополии таких

стран, как США и Англия, сбрасывают радиоактив¬

ные отходы в открытые моря и океаны без предва¬
рительного их обезвреживания. В силу этих причин,
а также в результате атомных испытаний, радиоак¬
тивность воды Тихого океана почти достигла пре¬
дела допустимых норм.

Изучение состава вод Атлантического океана

показало также, что в нем содержится достаточное

количество солей урана, по отношению к которым
анионообменная смола «Н — О» обнаружила явно
выраженную избирательную способность. Это под¬
тверждено анализом смоляного адсорбента, из¬
влеченного из адсорбционной колонки.

Для качественного и количественного опреде¬
ления в смоле различных элементов применялись
химические, физико-химические и физические ме¬
тоды. Вначале смолу промывали в колонке 12 лит¬
рами дестиллированной воды. После выпаривания
воды было получено 61,5 г сухих солей, в том числе
и некоторое количество солей урана.

Пробы сухих солей, а также небольшие пробы
промытой и высушенной смолы «Н — О», взятые
из верхней и нижней частей поглотительной ко¬
лонки, были подвергнуты радиометрическому ана¬
лизу на содержание урана по [3-излучению. Было
установлено, что количество урана, содержащееся
в солях, незначительно и составляет 0,939 мг,
причем он распределяется по высоте колонки не¬
равномерно.

Для определения количества урана в адсорбен¬
те было взято в качестве средней пробы 150 г зер¬
нистой воздушно-сухой смолы «Н — О» с величи¬
ной зерен 2—2,5 мм. Смолу поместили в стеклян¬
ную колонку, где ее обрабатывали 2Н раствором
азотной кислоты. Раствор кислоты пропускался
через стеклянную колонку со скоростью 400 мл/час;
пробы отбирались по 500 мл в каждой. Всего было
взято 12 проб.

Контроль полноты извлечения урана из смолы
осуществлялся следующим образом: две смежные
пробы воды объединяли и упаривали на водяной
бане до небольшого объема, остаток нагревали до
полного удаления двуокиси углерода, а затем обра¬
батывали водным раствором аммиака. В качестве
соосадителя применялось хлорное железо. Осадок
отфильтровывался и обрабатывался 5%-ным рас¬
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твором углекислого аммония. Фидьтрат, содержа¬
щий трикарбонатный комплекс урана, упаривался
яа водяной бане, остаток высушивался. По люми¬
несценции плотного остатка было обнаружено при¬
сутствие урана в первых шести пробах раствора.
В остальных шести пробах урана не оказалось.

Количественное содержание урана определено
на приборе ЛЮФ-57 люминесцентным методом. По¬
лярографическое определение урана проводилось
на микрополярографе системы «Гейровский». Коли¬
чество извлеченного урана в пересчете на все ко¬
личество воздушно-сухой смолы «Н — О» составило,
по данным радиометрического анализа, 303 мг,
люминесцентного анализа — 413 мг, полярографи¬
ческого анализа — 417 мг. Расхождение между эти¬
ми данными объясняется неточностью определений
сотых долей процента урана в малых навесках.

Таким образом, содержание урана в водах Ат¬
лантического океана, рассчитанное по этим дан¬

ным, составило: по радиометрическому анализу

5,12 • 10"в г/л, люминесцентному — 6,99- 10-6 г/л,
полярографическому — 7,04 • 10~в г/л, в то время
как содержание урана в тех же водах, по довоен¬

ным данным, составляло 0,35-Ю'в — 2,3-10"6 г/л.

Следовательно, за последние годы содержание
урана в водах Атлантического океана значительно
увеличилось' (в 2—3 раза).

Кроме урана, в адсорбенте были обнаружены
другие элементы. В зольном остатке было установ¬
лено присутствие небольших количеств серебра,
стронция, висмута, цинка, меди, марганца, желе¬
за, алюминия, кремния, кальция, магния и натрия.

Так началась увлекательная «охота» за драго¬
ценными дарами морей и океанов. Уран и серебро
были ее первыми трофеями.

А. Б. Даванков, В. М. Лауфер,
А. В. Гордиевский

Москва

«ПОЮЩИЕ ПЕСКИ»
ИЛИЙСКОЙ ВПАДИНЫ

В юго-западных отрогах Джунгарского Алатау,
в полутора километрах к северу от русла р. Или
расположена огромная песчаная гряда Аккум-
Калран1. Она вытянута с северо-запада на юго-во¬
сток на 3 км (при наибольшей ширине по основанию
•около 1 км) и состоит из двух крупных барханов —
южного, высотой 150 м, и северного — около 100 м
|(рис. 1). Склоны барханов совершенно лишены рас¬
тительности (рис. 2, 3). Мелкие кустики саксаула
закрепляют пески лишь у подошвы барханов и на
иологих участках западного склона.

Песчаные барханы Аккум-Калкан, помимо своих
уникальных размеров, обладают еще одной редко¬
стной особенностью — они поют. Звучать песок
начинает самопроизвольно в момент смещения
•больших масс (осыпи песка) вниз по склонам бар¬
хана. Рождающийся при этом звук напоминает
•одновременный рокот моторов нескольких винто¬
вых самолетов. Звук этот то усиливается, то осла¬
бевает, сохраняя одну тональность. По высоте ро¬
ждающийся звук можно сравнить с малой октавой
рояля. Сила звука, издаваемого барханами в раз¬
личные сезоны и времена суток, не остается по¬
стоянной. Чаще всего барханы начинают петь при
легком низовом юго-западном ветре со стороны ни¬
зовий р. Или, и этот гул, напоминающий шум иду¬

1 В переводе с казахского Аккум-Калкан означает
«белая песчаная гряда».

щего по реке колесного парохода, слышится на

расстоянии 10 км.

В тихую безветренную погоду, во время дождей
и сразу после них, а также зимой барханы мол¬
чат. Однако в сухую погоду их нетрудно заставить
звучать. Для этого достаточно вызвать на его склоне
движение песка. Чем больше будет масса песка,
вовлеченного в осыпь, тем выразительней и глубже
звучит потревоженный склон. Слабым вибрирующим
звуком отзывается песок на смещения небольших
его масс.

Относительно природы и механизма звучания
«поющих песков» существуют самые различные ги¬
потезы. В народных преданиях и древних легендах
пение песков связывается с якобы погребенными
под ними богатырями, злыми духами, заколдован¬
ными городами, с различными религиозными по¬

верьями и т. д. Среди научных объяснений при¬
роды и механизма звучания песков наиболее рас¬
пространены представления Р. Бэгнольда о том,
что пение песков вызвано движением воздуха ме¬
жду частицами песка и пьезо-электрическими свой¬
ствами кристаллов кварца.

«Поющие пески» барханов Аккум-Калкан в ус¬
ловиях естественного залегания характеризуются

невысокой влажностью, средней плотностью, пре¬
обладанием кварца и кальцита в составе всех гра¬
нулометрических фракций, большой однородностью
и хорошей сортировкой мелкопесчаного материала
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Pw. l. План участке поющих барханов Аккум-Калкан.
Высота сечения рельефа 25 м; слева яншгу — роза повторя¬
емости направлений ветра (в %), крестиками обозначены

точке отбора песка

при ничтожном содержании легкорастворимых

солей. С глубиной плотность песка значительно воз¬

растает. Так, до глубины 0,1 м

коэффициент относительной
плотности1 песка составляет

0,2 — 0,3, а уже на глубине

0,25 м он возрастает до 0,85.

Это уплотнение песка с глу¬
биной хорошо наблюдается при
раскапывании рукой. Причем
при достижении более плот¬
ного, всегда сильнее увлаж¬

ненного слоя, песок перестает

звучать при смещении. В мо¬

мент наиболее четкого звучания
объемный вес песков колеблет-

влажности 1,5 — 2,0%, пористость его 42—
46%, степень плотности меньше 0,3. «Поющие пе¬
ски» обладают хорошими водоотдающими свойст¬
вами.

Песчаная гряда Аккум-Калкан несомненно эо¬
лового происхождения. Об этом свидетельствуют
состав и характер залегания песчаного материала,
морфология бархана и природно-географические ус¬
ловия участка.

Гряда Аккум-Калкан расположена в нешироком
понижении между горами Большой и Малый Кал¬
кан. На этом участке дуют сильные ветры. Свыше
60% ветров здесь имеет скорость более 5 м/сек.
На плане участка поющих барханов показана роза
повторимости направлений ветров, из которой ви¬
дно, что преобладающее направление ветров — се¬
веро-восточных и юго-западных румбов, т. е. встреч¬
ных ветров, дующих примерно поперек межгор-
ного понижения. Ветры этих направлений испыты¬
вают влияние горных массивов Калкан: снижение
скоростей потока приводит к накоплению мелкого
песка, отлагающегося в межгорном понижении
в виде огромной песчаной гряды.

По-видимому, причина «пения песков» — в сме¬
щении более или менее значительных масс его по
поверхности склонов бархана. Обычно такие сме¬
щения происходят в сухую погоду при слабых ни¬
зовых ветрах, которые чередуются с сильными вет¬
рами господствующих направлений. Сильные ветры
способствуют накоплению на привершинных ча¬
стях склонов неустойчивых масс песков, которые
под влиянием просыхания или давления низовых
ветров осыпаются по наклонной (до 32°) к горизон¬
ту плоскости. При этом достаточно образоваться

ся от 1,4 до 1,6 г/см 3 при

1 ©преяеление коэффициента
плотности проввводится посредством
сопостюкяшя пористости оОраасов
естественной структуры о образца¬
ми, которым придано предельно
рыхлое и плотвое состояние. Рис. 2. Вершина поющего бархана. Слева, вдали р. Или
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одной осыпи, как вследствие

вибрации на поверхности скло¬
на появляются многочисленные

цирки осыпей. Тогда начинает

звучать уже весь склон и

рокочущий интерферирующий
звук разносится по окрестно¬
стям.

Механизм рождения зву¬
ков кроется очевидно в трении
огромной массы песчинок, ко¬
торые благодаря однородности
состава и размеров издают ана¬

логичные звуки. Попытки за¬

ставить звучать песок в малых

массах часто не имеют успе¬

ха: образующийся при этом
звук очень слаб и для его об- Рис' 3' Вид севеРного бархана с северо-восточной стороны
нарушения требуется чувствительная аппаратура. ские колебания основную массу частиц, слагающих
Вполне возможно и предположение Р. Бэгнольда бархан. При этом слабый в осыпи звук многократно
о пьезо-электрической природе звуков, рождаю- усиливается и воспринимается наблюдателем как
щихся в кварцевых песчинках под влиянием попе- пение бархана. Для окончательного решения во-
ременного сжатия в лавине песчаной осыпи. проса о природе звучания «поющих песков» свое

Пение пустынных барханов вызывается прежде веское слово должны сказать физики,
всего скоплением значительных масс однородного

по составу и физическим свойствам песка. Начав д jj £очкарев
вибрировать и звучать в осыпи, какая-то небольшая

Институт геологических наук АН Казахской ССР (Алма-
масса песка вовлекает в резонансные гармониче- ‘ Ата)-

ТАЙНА СОРНЫХ КУР
Одни из уцелеипих членов экспедиции Магел¬

лана (1519—1522) Гамелли Керери в своих мемуарах
описал странных птиц, размером с небольшую ку¬
рицу, закапывающих свои яйца в землю; дальней¬
шая инкубация этих яиц происходит без участия
самих птиц, а под действием тепла тропического
солнца. К рассказу Керери европейцы отнеслись
как к очередному анекдоту матросов. Они не могли
допустить, чтобы птицы строили своп собственные
инкубаторы, и считали это вымыслом.

Тайна этих птиц оставалась неразгаданной до
1840 г., когда натуралист Жан Гильберт раскопал
один такой огромный бугор из земли и листьев
и обнаружил там... птичьи яйца. До того европейцы
принимали их за надгробные памятники воинам.

В Австралии и на островах, лежащих к северу
от нее, обитает семейство тускло-черных или ко¬

ричневых птиц размером с домашнюю курицу. Это
Megapodidae, или большеногие куры. Они плохо
летают, издают хриплые крики и редко попадаются
на глаза человеку. Это и есть те самые птицы, ко¬

торые не насиживают яйца теплом своего тела, как.
другие; птенцы выводятся в своеобразных инку¬
баторах. Сложность «инкубационной техники» за¬
висит от климатических условий мест, где обитают

Большеногая нурица
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большеногие куры. Один зарывают яйца в нагре¬
тый солнцем песок, другие — в вулканический
пепел, третьи — в груды прелых листьев и т. д.

Наиболее прост способ устройства инкубатора
у большеногое, обитающих на о-ве Суловеси и Мо¬
луккских островах,— у Megaceplialon maleo, Eulipoa
wallacei. Климат здесь теплый, температура не¬
значительно колеблется в течение дня и года. За¬
тененная почва джунглей остается холодной. По¬
этому птицы идут откладывать яйца на взморье,
где песок всегда прогрет на значительную глубину.
В некоторых местах куры явно предпочитают для
откладки яиц черный песок лавового пропсхожде-
ния, хорошо абсорбирующий тепло.

Другая группа большеногих кур живет в густых
влажных лесах Восточной Австралии (Alectura
lathami) и Новой Гвинеи (Tallecallus jobiensis, Аеру-
podius arfakianus). Солнце здесь редко пробивается
сквозь растительность. В связи с этим инкубация
яиц происходит исключительно за счет тепла от

ферментации (брожения). Весной куры устраивают

груды из листьев, которые они собирают из лесной

подстилки, почти без примеси земли. Намокая под
летними дождями, листья начинают преть, выделяя

тепло, которое и используется для инкубации яиц.
В значительной степени усовершенствован спо¬

соб инкубации яиц у наиболее распространенного
вида джупглевых кур Megapodius freycinet. Оби¬
тают они от Никобарских островов на западе до
о-вов Фиджи на востоке и от Филиппин до цент¬
ральной части северного побережья Австралии, на
маленьких коралловых атоллах, на более крупных
островах и па самом материке. На маленьких
островах этот вид кур живет в джунглях близ по¬
бережья н откладывает яйца в прибрежный песок,
который для той же цели используется морскими
черепахами. На вулканических островах некоторые
джунглевые куры откладывают яйца даже в пепел
действующих вулканов.

На более крупных островах и в Австралии эти
куры живут в джунглях часто па значительном рас¬
стоянии (до 30 км) от открытого побережья. Не¬
смотря на это, некоторые из них через каждую
пару дней в течение всей кладки, которая зани¬
мает несколько недель, ходят откладывать яйца
в лес. Таким образом, жизнь этих птиц в сезон раз¬
множения превращается в беспрерывные кочевки.
Другие птицы этой группы находят подходящие места

.100

Так выглядит гнездовая куча сорных кур среди кустарниковой растительности



Самец за раскапыванием «.инкубатора»

в лесной почве, иа краю
теплых источников. Птицы
затрачивают много сил,
строя из земли и листьев
гнездовые кучи, которые
достигают 15 м в диа¬
метре и 4,5—6 м в высо¬
ту. Особенно искусными
в строительстве инкубато¬
ров оказались сорные куры
{Leipoa ocellata). Обитают
они в засушливой зоне
Южной Австралии, где го¬
довое количество осадков
менее 20 см. Сухие листья
подстилки в кустарнике
там не гниют; более
того, они поедаются тер¬
митами или высыхают, сду¬
ваются ветром и сгорают
во время засухи. Температура здесь сильно ко¬
леблется от +45° до —6°, дни жаркие, а ночи
очень холодные. Приспособляясь к такому кли¬
мату, сорные куры стали удивительно изобретатель¬
ными. В ноябре (что соответствует по погоде на¬
шему маю) самец устраивает гнездовую кучу на
легких, преимущественно песчаных, хорошо дре¬
нируемых почвах. Сначала он роет яму диаметром
в 4,5 м и глубиной в 1 м. В продолжение всей зимы
он сгребает листья вокруг ямы и затаскивает их
в нре. Затем он покрывает кучу слоем земли тол¬
щиной в полметра. Органическая масса увлажняется
от зимних дождей и под действием сухого воздуха
и солнца начинает ферментировать, в связи с чем
температура в гнездовой куче повышается. В су¬
хие зимы листья не ферментируют и птицы бросают
кучу. В такие годы они совсем не размножаются.
Откладка яиц начинается только тогда, когда тем¬
пература внутри гнездовой кучи за счет гниения
органического материала достигнет 29°. Когда
самка, готовая к откладке яйца, приближается с осо¬
бым криком к гнездовой куче, самец тотчас же на¬
чинает ее раскапывать. Самка в это время ожидает
поблизости в тени и, по мере углубления ямки, пе¬
риодически подходит и проверяет работу самца.
Как только самец докапывается до органического
материала, самка сменяет его и тщательно, со всех
сторон прощупывает органическую массу клювом.
Если температура в ямке ее удовлетворяет, она кла¬
дет яйцо, а самец его зарывает. Если же темпера¬
тура в ямке еще слишком низка, самка не откла¬
дывает туда яйца, а самец закапывает яму и начи¬
нает рыть новую.

Первое яйцо самка откладывает обычно в се¬
редине сентября, следующие — через каждые 5—9
дней, в зависимости от обилия пищи. За сезон

в ПОЛНОЙ кладке бывает от 10 до 35 крупных яиц,
весом до 228 г каждое.

Продолжительность периода, благоприятного для
кладки янц, определяется суммой зимних осадков
и составом материала в гнездовой куче. Обычно
последнее яйцо откладывается в конце февраля —
начале марта, когда температура воздуха подни¬
мается выше 32° и держится на этом уровне не¬
сколько дней. Инкубационный период равен 50—
90 дням. Яйца, отложенные в феврале, имеют са¬
мый длинный инкубациопный период, что объяс¬
няется более низкой осенней температурой.

Самое интересное в биологии сорных кур —
их удивительная способность регулировать темпе¬
ратуру в гнездовой куче. Эта обязанность также вы¬
падает преимущественно на долю самца, который
ежедневно посещает гнездовую кучу, поддерживая
в ней температуру на уровне 33°, раскапывая или
закапывая ее, в зависимости от погоды, времени
суток и сезона. Весной п в начале лета все тепло,
необходимое для инкубации, образуется за счет
гниения органического материала в гнездовой куче.
Опытами Фрита (Н. J. Frith, научно-исследователь¬
ская станция в Канберре (Австралия) было пока¬
зано, что если самец не подходит к гнездовой куче,
температура в ней может подняться до 46°. Поэтому
задача самца весной состоит в постоянном про¬
ветривании гнезда. Каждый день на рассвете птица
для охлаждения раскапывает яму до самой яйцевой
камеры и только после полудня вновь закапывает
ее охлажденным песком. Летом, когда температура
воздуха достигает 38—44° в тени, яйца в гнездо¬
вой куче получают еще больший, чем весной, из¬
быток тепла (за счет солнца). В это время года са¬
мец достигает снижения температуры в гнездовой
куче иным способом: он увеличивает слой почвы над
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Разрез гнездовой кучи

яйцами до 95 см, защищая их таким образом от пе¬
регрева и открывает их лишь на короткое время
рано утром, один раз в 6—7 дней. В конце лета и
начале осени, когда гниющий материал в гнездо¬
вых кучах иссякает, а солнце греет уже не так
сильно, температура в них понижается. Чтобы под¬
держать ее на нужном уровне (33—34°), самец от¬
капывает яйца и держит их открытыми все жаркое
время дня (с 7 до 17 час.), а слой почвы над ними
уменьшает до 50 см. Яма при этом роется широкая
и глубокая, так что яйца, покрытые тонким слоем
песка, хорошо прогреваются солнцем. В этот пе¬
риод, составляющий 15% всего времени инкуба¬
ции, развитие яиц протекает за счет солнечного
тепла.

Изучая жизнь этих замечательных птиц, иссле¬
дователи думали, что способность регулировать
температуру выработалась у них в соответствии
с сезонами года. Но наблюдения показали, что по¬
ведение птиц на гнездовых кучах меняется не
только в разные сезоны года, но и изо дня в день,
в зависимости от состояния погоды. Так, в исклю¬
чительно жаркие дни весной самец не раскапывает
гнездовую кучу, а вместо этого нагромождает на
нее песок, предохраняя яйца от жаркого солнца.
В пасмурные дни осенью птицы не открывают яиц,
а наоборот, набрасывают на них большой слой пе¬
ска, чтобы сохранить внутри гнездовой кучи тепло.

Таким образом, очевидно, что изменение пове¬
дения птиц у гнездовой кучи направлено на
поддержание нужной температуры и птицы
хорошо ощущают изменения в ней. Эти
предположения были подтверждены эксперимен¬
тальными исследованиями Фрита. В одной серии
опытов гнездовые кучи искусственно охлаждали,
путем изъятия большей части органического ма¬
териала ц замены его песком. В результате темпе¬
ратура внутри кучи быстро падала. Самец, до
этого ежедневно посещавший ее для охлаждения,

немедленно уловил падение температуры. II
хотя это был октябрь, что соответствует нашему
апрелю, он изменил свое весеннее поведение на осеп-
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нее (стал раскапывать кучу и открывать
яйца в теплые дни); в декабре самец утеп¬
лял гнездовую кучу, в то время как все

другие птицы охлаждали свои гнезда.
В другой серии опытов проводилось

искусственное подогревание гнездовой кучи
электрическим током, пропускаемым через
скрытую в ней спираль. И как бы экспери¬
ментаторы не изменяли температуру, самец
всегда обнаруживал обман и неустанно ме¬
нял свою деятельность для поддержания

температуры, нужной для инкубации. Сле¬
довательно, сорные куры не только хорошо

приспособились регулировать температуру внутри
гнезда в разные времена года и при разной погоде, но
и оказались способными быстро реагировать на
искусственно вызванные резкие изменения темпе¬
ратуры внутри гнезда и соответственно изменять
свое поведение. В связи с этим возникает вопрос,
каким образом эти птицы определяют тем¬
пературу внутри гнездовой кучи? Было замечено,
что, находясь у гнезда, птицы то и дело погружают
в него раскрытый клюв, а затем вынимают его пол¬
ный песка. Предполагают, что температуру внутри
гнезда они определяют языком или другим орга¬
ном полости рта.

Птенцы никогда не видят заботы со стороны
своих родителей. Они выклевываются из яйца под
землей, на глубине около 1 м, прорывают ход на
поверхность (это может продолжаться 15—20 час.)
и убегают в кустарник, уже хорошо сформирован¬
ные н способные постоять за себя с самого начала.

Изучая жизнь большеногих кур в течение мно¬
гих лет, Фрит полагает, что предки современных
видов большеногих кур были наземно гнездящимися
птицами, которые покрывали яйца песком или
листьями, когда оставляли гнездо, как это делают
некоторые современные птицы. Развитие способ¬
ности тщательно регулировать температуру в гне¬
зде этот исследователь связывает с историей кли¬
мата Австралии. Первоначально внутренняя часть
континента была хорошо обводнена и покрыта
влажными дождевыми лесами. В этот период, воз¬
можно, предки сорных кур строили гнезда из
листьев, подобные тем, которые строят большено¬
гие куры Восточной Австралии и Новой Гвинеи.
По потом на континенте установился аридный кли¬
мат; пустыни и кустарники пришли на смепу ле¬
сам. Гнезда стали более доступны хищникам и па¬
лящим лучам солнца. В связи с этим постройка
такой сложной гнездовой кучи, а главное, вырабо¬
тавшаяся способность регулировать температуру
внутри ее, помогли выживаиию этой интересной
группы птиц. Л. С. Лебедева

Кандидат биологических наук
Институт научной информации АН СССР (Москва)



ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ
У ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ

ту — в сумерки или ночью,

у них высокая температура

тела, приближающаяся к
40°, В этот короткий про¬
межуток времени, который
часто длится всего 40—50
мин., они представляют
собой типичных теплокров¬
ных животных и обнару¬
живают характерные реак¬
ции терморегуляции: резко
повышают выработку тепла
в организме, поддерживая
тем * самым температуру
тела иа постоянном доволь¬

но высоком уровпе. По¬
Летучие мыши (малые подковоносы) во премя вимней спячки. Такое же положение

животные принимают в период дневного покоя (по Эйэттрауту)

Летучие мыши — чрезвычайно своеобразные жи¬
вотные, по ряду признаков резко отличающиеся
от других млекопитающих. Интересная особен¬
ность летучих мышей — их способность изменять
температуру тела в довольно широких пределах.

Как известно, все млекопитающие и птицы отно¬
сятся к теплокровным животным и сохраняют по¬
стоянную температуру тела независимо от темпе¬
ратуры окружающей среды. Они достигают этого
благодаря терморегуляции, т. е. особым физиоло¬
гическим реакциям организма. Под действием хо¬
лода, например, в их организме резко повышается

выработка тепла и уменьшается его отдача путем
сужения кровеносных сосудов кожи. При высокой
температуре среды происходят обратные явления.

Холоднокровные животные (пресмыкающиеся,
амфибии, рыбы, беспозвоночные) лишены такой
терморегуляции, поэтому они активны лишь при
достаточно высокой темпе¬
ратуре окружающего про¬

странства. В холоде темпе¬

ратура тела и обмен ве¬

ществ этих животных пони¬

жаются, они становятся ма¬

лоподвижными н безде¬

ятельными.

Своеобразие терморегу¬

ляции летучих мышей со¬

стоит в том, что они как бы

соединяют в себе черты обе¬

их этих групп организмов.

Так, в период, когда лету¬
чие мыши вылетают на охо-

сле охоты и 'кормления наступает период покоя, от¬

носительной неподвижности, который в зависимости
от погоды и других окружающих условий длится от

нескольких часов до нескольких суток. Животные

в это время висят в характерной для них позе, вниз
головой, где-нибудь в укромном месте (в пещере,
дупле, на чердаке и т. д.). В период покоя они по¬

гружены в своеобразное оцепенение и температура
их тела приближается к температуре среды (25,
15 и даже 5°).

Летучие мыши, обитающие в умеренных широтах,
и зимой сохраняют состояние оцепенения в течение

нескольких месяцев. Температура их тела в этом
случае может падать до 0°. Зверьки как бы пол¬

ностью теряют свойства теплокровных животных.
Обращает на себя внимание удивительная спо¬

собность этих животных к самостоятельному «разо¬

греванию», обеспечивающему быстрый переход от



низкой температуры тела к высокой. Если летучую
мышь, находящуюся в состоянии зимней спячки,
потревожить, то она очень быстро повышает тем¬
пературу тела с 2—4° до 35—38°. Скорость, с кото¬
рой происходит это повышение, достигает 1—1,6°
в минуту. Очень легко повышается температура тела
животных после дневного покоя.

Каков же физиологический механизм этого ин¬
тересного явления? Как известно, у теплокровных
организмов большую роль в выработке тепла играет
мышечная система. При сокращении мышц освобож¬
дается значительное количество тепловой энергии.
Это происходит как при произвольных мышечных
сокращениях, так и при характерном, наступаю¬
щем приступами «холодовом дрожании». Однако
быстрое повышение температуры тела в момент «разо¬
гревания» отмечается п у абсолютно неподвижных
летучих мышей. Тем не менее, главную роль в по¬
вышении теплопродукции организма играет у них
все же мышечная ткань. Наиболее отчетливо это

обнаруживается электрофизиологическими мето¬
дами исследования. Так, если в мышцы совершенно
неподвижного животного ввести тонкие стальные

иголочки-электроды, то в период «разогревания»

в мышцах отмечается довольно высокая биоэлектри¬
ческая активность, которая свидетельствует об ин¬
тенсивном обмене веществ в мышцах, несмотря на
отсутствие видимых сокращений. Поскольку мышцы
составляют значительную часть общей массы тела
летучей мыши, повышение обмена в мышечной си¬
стеме вызывает быстрый подъем температуры жи¬
вотного. Этому процессу «разогревания» предшест¬
вует усиление деятельности важнейших снабжаю¬
щих систем организма: дыхания и кровообращения.
Если в период покоя частота дыхания может со¬
ставлять 15—8, а сокращений сердца 7—6 раз в ми¬
нуту, то в момент интенсивного «разогревания»
частота дыхания у летучей мыши доходит до 300,
а сердцебиения, по нашим данным, до 800 раз в
минуту.

Как же объяснить возникновение этих инте¬

ресных физиологических особенностей у летучих
мышей?

Летучие мыпти — довольно маленькие живот¬
ные. А чем меньше животное, тем больше относи¬
тельная (на единицу веса) поверхность тела и тем
интенсивнее происходит физическая отдача тепла
организмом во внешнюю среду. Чтобы компен¬
сировать эти потери тепла, необходим очень высо¬
кий уровень обмена веществ и, следовательно, ин¬
тенсивное питание. Очень маленькие теплокровные
животные (некоторые птицы, грызуны) потребляют
за сутки количество корма, равное весу их тела.
Летучие мыши большей частью насекомоядные жи¬
вотные, причем охотятся они преимущественно в по¬
лете. При отсутствии пищи, особенно в сочетании

с низкой температурой среды, сохранение постоян¬
ной высокой температуры тела для них было бы
сопряжено с опасностью быстрого истощения энер¬
гетических ресурсов организма и гибели. В связи
с этим можно предположить, что в процессе эволю¬
ции у летучих мышей выработалось интересное фи¬
зиологическое приспособление, которое состоит в
понижении температуры тела до температуры сре¬
ды, что приводит к резкому замедлению обмена
веществ. Поэтому летучие мыши могут долгое время
обходиться без питания.

Терморегуляция летучих мышей представляет
определенный интерес и для медицины. Например,
в хирургии при проведении ряда сложных операций
теперь применяется гипотермия — искусственное
охлаждение тела человека до 30—28°. Разработка
безопасных методов охлаждения тела человека и
возвращения его к нормальной температуре тре¬
бует глубокого изучения физиологических про¬
цессов, протекающих в организме при гипотермии.
В этом смысле летучие мыши заслуживают особого
внимания, так как они представляют собой как бы
естественную, физиологическую «модель» гипотер¬
мии. Особенно интересно с этой точки зрения «разо¬
гревание» летучих мышей, так как теплокровные
животные и человек, охлажденные до известного
предела, теряют способность самостоятельно восста¬
новить температуру тела и нуждаются в искусст¬
венном обогревании. Конечно, организм летучих
мышей отличается от других млекопитающих жи¬
вотных и тем более от организма человека. Од¬
нако некоторые общие закономерности физиологи¬
ческих процессов их организма могут оказать не¬
оценимую услугу экспериментальной медицине.

Недавно югославскому физиологу Энджюсу
удалось разработать метод охлаждения тела тепло¬
кровных животных (белых крыс) до 0° с последую¬
щим возвращением животных к жизни. Энджюс
сделал то, что до него фактически никому не уда¬
валось. В чем секрет его успеха? Оказывается, Энд¬
жюс, прежде чем приступить к отогреванию ох¬
лажденного животного, особым способом вызывал
сначала усиленную деятельность сердца и дыха¬
ния, как это происходит у летучих мышей в естест¬
венных условиях. Можно думать, что аналогичные
явления происходят и в теле других, впадающих
в спячку животных перед пробуждением. Таким
образом экспериментальный метод совпал с фи¬
зиологическими закономерностями, наблюдаемыми
в природе. Именно это и сделало удачным замеча¬
тельный опыт, имеющий большое значение для даль¬
нейшего развития физиологии и медицины.

К. П. И в а н о е

Кандидат медицинских наук
Институт физиологии им. И. П. Павлова АН СССР

(Ленинград)
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КРУПНЫЙ БОЛИД
В ЗАУРАЛЬЕ

12 апреля 1961 г, около 19 час, по московскому
времени многие жители Зауралья наблюдали круп¬
ный болнд, который пролетел с юго-востока в се¬
веро-западном направлении над территорией Ле-
бяжьевского, Чашннского, Каргапольского и дру¬
гих районов Курганской области. Он на мгновенье
осветил ярким светом обширную часть площади За¬
уралья.

Как сообщают очевидцы, в начале появления

болид имел темно-красный цвет, по мере продвиже¬
ния (полета) он становился ярко-красным. Па бо¬
лид можно было смотреть свободно. Свет не резал
глаза. Свечение болида было мерцающим н в сто¬
роны отлетали искры. Форма его похожа на ка¬
плевидную, за болидом тянулся длинный огненный
хвост. Видимый размер болида около 1/2 диска
Луны. В конце полета болид распался на несколько
светящихся частей, из них крупных было три, имею¬
щих гуаровидную форму. Момент распада болида
зарисован В. Берсеневым (см. рис.). После исчез¬
новения болида на ночном небе оставался след
в течение нескольких секунд, а через полторы —

две минуты в населенных пунктах Каргаполье,

Чаша и других, прилегающих к ним, были слышны

звуковые явления, похожие на раскаты грома.

В селе Каргаполье чувствовались сотрясения поч-

Рнсунок болида, сделанный В. Берсеневым в с Каргаполье

вы, вызванные баллистической волной метеор¬

ного тела, на что реагировали домашние животные.

По сообщениям очевидцев, опрошенных Ураль¬
ской комиссией по метеоритам, возможное груп¬
повое выпадение метеоритов произошло в Карга-
польском и Чашинском районах Курганской об¬
ласти. Комиссией получено также сообщение из
с. Чаша от гражданина Г. Д. Третьякова о том,
что на второй день после полета болида местным
жителем Л. Л. Кочуровым обнаружена конусовид¬
ная воронка (пробоина) во льду небольшого озера
в с. Чаша. Диаметр воронки около 40 см. Отвер¬
стие это, возможно, пробито метеоритом.

И. А. Юдин

Кандидат геслого-минералогичсскьх }шук
Комиссия по метеоритам (Свердловас)1

ПОЧЕМУ

НЕ ЗАМЕРЗАЕТ

КАМА В ПЕРМИ

Сооружение крупной гидроэлектростанции на-
Каме, у г. Перми, коренным образом изменило ги¬
дрологический режим реки не только выше, но и
ниже плотины. Создались специфические условии
льдообразования и пропуска вод по замерзшему
руслу.

До сооружения Камской ГЭС па этом участке
река обычно сковывалась льдом в середине ноября,
и толщина ледяного покрова, постепенно возрастая,
к марту достигала 50—70 см\ освбождение реки ото
льда отмечалось во второй половине апреля. Теперь,
картина резко изменилась. Вода, поступающая че¬
рез турбины из более теплых придонных слоев водо¬
хранилища, имеет температуру всегда выше точки
замерзания. Постоянный приток этой относительно¬
теплой воды препятствует замерзанию реки на.
участке ниже плотины н приводит к образованию
в нижнем бьефе довольно обширной полыньи.

Колебания зимних суточных уровней воды в
в Каме, связанные с режимом работы гидроэлектро¬
станции, также препятствуют формированию устой¬
чивого ледяного покрова — неизбежны взламывание
н подвижки льда, иногда успевшего образоваться
за короткий период. Можно считать, что теперь.
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Кама в районе Дачного вокзала, в 15 км от плотины
(декабрь 1959 г.)

в течение всей зимы устойчивый ледяной покров на

Каме между плотиной ГЭС и железнодорожным мо¬

стом (на протяжении почти 20 км) практически

отсутствует.

Изменение условий льдообразования ниже пло¬

тины Камской ГЭС имеет большое практическое зна¬
чение. Раньше свыше 50 тыс. человек, проживаю¬
щих в правобережных поселках Перми, зимой пе¬
реходили в левобережную центральную часть го¬
рода через замерзшую реку. После постройки Кам¬
ской ГЭС они оказались отрезанными от города.
Организовать в зимних условиях при частых коле¬
баниях уровня реки надежную работу переправ
невозможно. Однако возникшие затруднения спо¬
собствовали положительному решению вопроса
о строительстве моста через Каму в Перми и о рас¬
ширении впоследствии на правобережье сети трам¬
вайных линяй.

В. С. С м е т а ни ч

Гидроэнергопроегпп (Москва)

МНОГИЕ

ПРОХОДИЛИ мимо
Если бы вас спросили, когда был сделан пер¬

вый рентгеновский снимок, вы, вероятно, ответили
■бы: очевидно, вскоре после того, как Рентген от¬
крыл свои лучи. И ошиблись бы: первый снимок
был получен задолго до этого.

Как известно, рентгеновы лучи возникают
всюду, где электроны наталкиваются на препятст¬
вия и затормаживаются. Поэтому нет сомнения
в том, что многие исследователи катодных лучей еще
до Рентгена получали то невидимое излучение, от¬
крытие которого принесло немецкому ученому ми¬
ровую славу.
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Более того, когда в 1895 г. Рентген сообщил
о своем открытии, выяснилось, что еще в 1890 г.
в Пенсильванском университете (США) в лабо¬
ратории проф. Гудспида был получен рентгенов¬
ский снимок: на одной из фотопластинок, случайно
оказавшейся возле катодной трубки, обнаружилось
изображение, природа которого^до открытия Рент¬
гена оставалась неясной.

Если бы проф. Гудспид придал значение этому
случайному наблюдению, если бы он занялся изу¬
чением неожиданного феномена, то, возможно,
именно он оказался бы автором крупнейшего от¬
крытия. Но, как сказал геттингенский физик Макс
Лауэ, именно Рентген извлек из мрака неизвест¬
ного для ясного научного познания то, мимо чего-
совсем близко проходил до него не один ученый.

Однако нашлись охотники оспаривать приори¬
тет Рентгена как при жизни, так и после смерти
ученого. Одни по невежеству, не умея отличить
«ясное научное познание» от случайного наблюде¬
ния, оставшегося бесплодным для науки, другие—
из злого умысла (в годы фашистского господства
в Германии Рентген считался «нежелательной фи¬
гурой»).

Несправедливые нападки побудили самого Рент¬
гена в свое время заметить: «Получается так,
будто я должен извиняться за то, что открыл лучи».
«Извинила» Рентгена история: его приоритет ни
у кого не вызывает сейчас сомнения. История из¬
влекла и урок.

При постановке экспериментов часто наблю¬
даются неожиданные, побочные результаты, мимо
которых исследователь проходит. Ведь эти резуль¬
таты только мешают его основному исследованию.

Да, мешают, но в то же время они иногда открывают

совершенно новые пути для развития науки и тех¬

ники. И тот, кто не задержит на них своего внима¬

ния, может попасть в положение проф. Гудспида,
державшего в своих руках первый рентгеновский
снимок... за пять лет до самого Рентгена.

А. С. Кр ы м о в
Москва

СУХОПУТНЫЕ ПТИЦЫ
В МОРЕ

Во время перелетов птицы придерживаются ха¬
рактерных для них ландшафтов. Однако многие
в пути рассеиваются и поэтому часто встречаются
в необычных местах — на обширных морских и
океанических просторах. Осенью 1959 и 1960 гг.
во время плавания в Охотском и Японском морях
нам пришлось наблюдать ряд интересных случаев
залета сухопутных птиц.



Карта встреч сухопутных птиц в Охотском ни Японском морях. 1 — корот¬
кохвостая горлица; 2 — соловей-свистун; 3 — желтая трясогузка; 4 —
полевой жаворонок; 5 — горелкокрылая камышовка; 6 — болотная сова;
7 орлы; 8 — чеглок; 9 — журавли; 10 — гаичка; 11 — чечетки; 12 —

поползень

23 сентября 1959 г. в Охотском
море в 120 милях от Южного Саха¬
лина на судно села короткохвос¬

тая горлица (Oenopopelia tranqueba-

rica). Птица была сильно утомлена

и поэтому почти не боялась людей

Появление в Охотском море этого

миниатюрного голубя, распростра¬

ненного от Китая до Иидии, пред¬

ставляет большой интерес. На терри¬
тории Советского Союза коротко¬
хвостая горлица отмечалась всего

четыре раза: на о-ве Аскольд

(побережье Татарского пролива), в

районе Хабаровска и в Забайкалье.
Таким образом, встреча в Охотском
море — пример наиболее восточного
залета короткохвостой горлицы за
пределы своего ареала. Приблизи¬
тельно на этих же координатах на

судно сел сильно уставший соловей-
свистуи (Luscinia sibilans).

Ночью 23 сентября, западнее
100 миль от Курильской гряды,
ослепленная судовыми огнями уда¬

рилась о надстройку и упала на
палубу болотная сова. 24 сентября
на подходе к Четвертому Куриль¬
скому проливу ,‘отмечевы желтая
трясогузка, белая * трясогузка и
еще - раз болотная сова; на мачте долго
отдыхал .чеглок (Falco subbuteo L.). Вечером 27
октября в 40 милях от Южного Сахалина, на
юг в сторону о-ва Хоккайдо, пролетела стая
(20 птиц) журавлей. В последние десятилетия иа жу¬
равлей на Сахалине отмечались только несколько раз
уссурийский и черный журавли. Встреченные птицы,
судя по светлой окраске, были уссурийские журавли.

В Японском море у берегов Южного Приморья
29 октября того же года в 10 милях от мыса Бел¬
кина была встречена гаичка (Parus palustris L.),
1 ноября в 15 милях от бухты Валентина — не¬
большая группа журавлей, 5 ноября в 20 милях от
о-ва Аскольд — несколько стай чечеток и попол¬
зень. 13—15 октября 1960 г. в Охотском море на
линии пролив Лаперуза — Четвертый Курильский
пролив пролетало по нескольку десятков в день
овсянок, трясогузок, коньков, камышовок, чаще
всего в одиночку. 13 октября в сумерках, несмотря
па присутствие на палубе людей, на судно несколько
раз пытались сесть два каких-то орла. Известно,
что орлы относятся к птицам с парящим полетом.
В море же восходящие вертикальные токи воздуха
хорощо выражены только в ветреную погоду. В этот
день на море был полный штиль. Мало летали и
часто отдыхали на воде даже такие хорошие ле¬

8 .Природа, Ml 12

туны, как чайки, глупыши и буревестники. По¬
этому попятно, как легко могли утомиться зале¬
тевшие далеко в море орлы, лишенные возможности
отдыхать на воде.

Из других птиц, встреченных в эти дни в от¬
крытом море, следует назвать желтых трясогузок,
короткокрылую камышовку, пуночку, полевого жа¬
воронка, обыкновенную каменку. Полевой жаво¬
ронок встречен также на середине Японского моря
между Южным Приморьем и о-вом Хоккайдо.

Обычно птицы, гнездящиеся на Сахалине и Ку¬
рильских островах, во время перелетов и кочевок
пересекают море в наиболее узких его местах:
через проливы Лаперуза, Татарский, Курильские.
И только некоторые, самые сильные из них, дви¬
жимые перелетным инстинктом, летят напрямик,
преодолевая широкие участки морей. Большинство
же птиц, попавших в открытое море, сбиваются
с пути из-за сильных туманов, которые здесь очень
часты, или просто уносятся постоянно дующими
штормовыми ветрами. Многие из них погибают
в море, но хорошо ориентирующиеся благополучно
добираются до земли.

В. П. Шунтов
Тихоокеанский научно-иеследовательскийинститтт
рыбного хозяйства и океанографии (Владивосток)
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ПТИЧИЙ НОЧЛЕГ
В феврале в Молдавии еще зима: приехав в Ки¬

шинев, я увидел снег на улицах, голые деревья —-
пе особенно радостный пейзаж. Правда, днем уже
было тепло, солнце понемногу пригревало землю
и на пригорках появились проталины: стайки во¬
робьев, хохлатых жаворонков и скворцов отыски¬
вали там корм. Грачи важно расхаживали по до¬
рогам — чувствовалось приближение весны. Так
было днем. Но перед вечером, когда я вышел на
главную улицу в самом центре города, я удивился:

Птицы разместились на ночлег

обнаженные деревья, как будто покрылись тем¬
ной листвой; слышался неистовый птичий гомон.
Я подошел ближе и увидел, что вся эта «листва»
колышется, щебечет, перепархивает с одной ветки
на другую. Тысячи воробьев устраивались на ноч¬
лег в городе, там, где тише дует ветер, где ночью
теплее.

Уже смеркалось, а шумные стаи воробьев, а за
ними п скворцов все слетались и слетались. Птичий
«ночлежный дом» постепенно заполнился до от¬
каза.

Мне удалось быть свидетелем очень интересной,
исключительно редкой картины: ниже всех, как бы
на первом этаже, сидели воробьи, над ними скворцы,
а еще выше, на самых верхушках деревьев, уселись
галки. И вся эта пернатая братия сидела мирно,
дружно и оживленно «переговаривалась» между
собой.

Холодные зимние ночи вынудили это разновид¬
ное сообщество к мирному сосуществованию.
Птичьи ночевки вносили оживление в серый
зимний пейзаж города. Особенно радовались им
дети.

Но взрослому населению этой улицы птицы

явно не пришлись по вкусу. Во всяком случае —
дворникам. Они интенсивно разгоняли пх длин¬
ными шестами и вскоре добились своего — птицы
исчезли. Через несколько дней я их обнаружил
в другом конце города в более тихом и безлюдпом
районе. С, Г. Гладких

Ыосква

ВТОРИЧНОЕ ЦВЕТЕНИЕ
РАСТЕНИЙ

Это интересное биологическое явление наблю¬
дается почти во всех географических районах Со¬
ветского Союза. Чаще всего вторичное цветение
встречается у древесных, декоративных и плодо¬
вых кустарниковых, а также и у многих видов
травянистых растений.

Причины, вызывающие вторичное, обычно осен¬
нее цветение, очевидно, очень сложны. К сожале¬
нию, в ботанической литературе по приводится
экспериментальных данных, которые могли бы
дать объяснение этому явлению. Авторы большей
частью ограничиваются предположениями. Так, на¬
пример, JI. И. Сергеев1 полагает, что у многолет¬
них растений умеренной зоны цветение возможно
после определенного периода пониженных темпе¬

ратур. При запоздалом цветении цветки образуются

из тех клеток, которые уже прошли необходимый

этап развития в прошлом году.

Автору известно также вторичное цветение за

счет распускания почек, образовавшихся в год

цветения. Этот наиболее сложный случай он объ¬

ясняет тем, что почки многолетних растений на

первых этапах своего развития способны к росту

без прохождения периода пониженных температур.

Такое распускание цветочных почек может проис¬
ходить только до наступления холодной погоды

в сочетании с другими факторами (засухой, замороз¬

ками, всякого рода повреждениями и т. д.).

Помимо внутренних факторов, связанных с опре¬

деленными этапами развития растения, большую

роль играют и внешние, в первую очередь комплекс
метеорологических условий.

В Одессе вторичное цветение в той пли иной

мере наблюдается ежегодно, чаще всего у белой

акации, каштана конского, вишни, винограда, пу¬

зырника. На склонах Сухого лимана в течение

ряда лет цветут вторично осенью шалфей поник¬

ший, лен и другие травянистые растения.
Осень 1960 г. протекала необычно, преобла¬

дали теплые, влажные дни. Декабрь отличался вы¬
сокой температурой, в первой половине декабря

1 См. «Природа», 1955, N° 3, стр. 120—121.
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среднесуточная температура была + 7,5°. Таким
образом, в первой половине декабря в Одессе со¬
здались условия, благоприятные для продолжения
вегетации и цветения многих видов растений. Мы
наблюдали вторичное цветение как в пределах
города, так и в ближайших его окрестностях. Из
кустарников цвели: сирень обыкновенная, терн,
ракитник сидячелистный, жасмин голоцветный,
жимолость душистая, жимолость Стандиша, форзпция
Форчуна, бирючина (Ligustrum vulgare L.). Из тра¬
вянистых растений в декабре 1960 г. цвели: оду¬
ванчик аптечный, звездчатка средняя, яснотка

стеблеобъемлющая, синяк обыкновенный, резеда
желтая, дескурания Софьи, дрема белая, лютик
ядовитый, астра солончаковая, осот овощной, дон-
ппк белый, безвременник Биберштейна, гадючий
лук кистевидный (Muscari racemosum), икотник
серый, желтушник растопыренный (Erysimum ге-
pandum L), барвинок малый, вероника. Из куль¬
турных декоративных травянистых растений—льви¬
ный зев, ноготки, маргаритки. Наблюдалось мас¬
совое цветение клубники. Т. М. Г о лъ д

Одесса

КАТРАН

В журнале «Природа»1 была
помещена небольшая заметка:
«Акула в Черном море», в которой
описывался довольно редкий слу¬
чай появления в июле небольшой
колючей акулы у самого пляжа.

Об акуле широко распростране¬
но представление, как о крупном
п опасном хищнике тропических
морей. Следует, однако, внести
некоторую яоность в этот вопрос.

Акулы распространены почти
во всех морях, даже в Арктике
например, полярная акула).
(Разные виды акул резко разли¬
чаются по размерам — от полу¬
метра и до 20 м длины. В Черном
море водится колючая акула —
катран, небольшая, длиною в
среднем до 1,25 м, иногда до 2 м.
На эта холодолюбивая рыба в
теплое время держится на глу¬
бине 80—100 м, там, где вода
прохладней. Зимой катран часто
поднимается к поверхности, но
в это время никто не купается
в море и потому случай появле¬
ния катрана среди купающихся
действительно редкий.

Обычно акула считается не
промысловой рыбой, хотя из ее
печени извлекают технический
жир; есть отдельные виды акул,
которые используются в некото¬
рых странах консервной про¬
мышленностью. Катран также до
недавнего времени не был объек¬
том рыбного промысла.

Впервые катран стал предме¬
том промыслового лова в 1949 г.,

когда его шкуру начали исполь¬
зовать в производстве фетровых
шляп в качестве средства для
начесывания густого ворса — ве¬
люра.

Кожа катрана очень тонкая,
сравнительно слабая, но ее че¬
шуйки представляют собою креп¬
кие ромбические пластинки с ост¬
рым, твердым шипом (см. рис.).

См.«Природа» 1961, № 1, стр. Ш.
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Схема : плакоидных чешуек катрана:
о — вид сОоку; б — вид сверху

Начесывание ворса велюровых

шляп производится быстро вра¬
щающимся шкивом, обтянутым
по ободу акульей шкурой. Ост¬
рые шипы с гладкой поверх¬
ностью, зацепляя волокна фетра,
сваляного из тонкого, пухового

волоса зайца-русака и кролика,
вытаскивают их концы на по¬

верхность. Таким образом обра¬
зуется достаточно густой ворс,
который затем подстригается на
специальной машине.

Однако шкура далеко не всех
акул годна для начесывания велю¬
ра; часто для этой цели нельзя ис¬

пользовать даже очень близких
к катрану колючих акул из дру¬
гих морей. Так, при испытании
шкур колючей акулы, выловлен¬
ной у берегов Сахалина, хо¬
роший ворс у нас не получился.

Лов черноморского катрана
растет. В 1961 г. только одна
(наиболее крупная) Воскресен¬
ская фетровая фабрика Мос-
облсовнархоза получила от
своего поставщика, рыболовец¬
кого колхоза «Красный рыбак»
в Батуми, 7400 шкур.

За рубежом в фетровой про¬
мышленности применяют шкуру
одного из видов акул, живущих
в Атлантическом океане близ бе¬

регов Пиринейского полуострова
и Северо-Западной Африки. В кон¬
це 40-х годов мы имели в своем
распоряжении 3 шкурки этой
акулы, по уже выделанные в
Португалии, без головы, хвоста
и плавников. Установить по ним
вид акулы не удалось. По длине
эти шкурки были примерно равны
катраньим, но значительно шире и
кожа толще, плакоидные чешуйки
не столь густы и значительно
крупнее, чем у катрана.

Поскольку у нас тогда не было
своего рыболовства в субтропи¬
ческой зоне Восточной Атланти¬

ки, мы решили организовать лов
катрана в Черном море. Ныпе
наши рыболовы, промышляю¬
щие в этих районах, могут по¬
путно, даже в виде прилова,
заготовлять шкурки для начеса

велюра. м я Гурвич
Москва
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Искровая камера

Большим успехом эксперимен¬
тальной ядерной физики было
изобретение пузырьковой каме¬
ры1, в которой при прохождении
заряженной частицы образуются
пузырьки пара, служащие «ве¬
хами», отмечающими путь час¬
тицы. Но процесс образования
капель жидкости или пузырьков
пара требует некоторого времепи.
За это время в камеру могут по¬
пасть случайные частицы «фона»
и затемнить картину. Чем боль¬
ше энергия частицы и чем мень¬
ше ее заряд, тем слабее она взаи¬
модействует с веществом. В на¬
стоящее время особенно важно
изучение частиц, слабо взаимо¬
действующих с веществом, в осо¬
бенности таких, как нейтрино2.
Для этой цели необходимо, как
выражаются физики, высокое раз¬
решение по времени, т. е. след
частицы должен «проявиться» за
возможно короткое время —
раньше, чем его успеют «замазать»
посторонние частицы. Для этой
цели совсем недавно разработан
новый прибор — искровая камера.
Это пабор параллельных металли¬
ческих пластин, расположенных
на расстоянии около сантиметра,
в сосуде наполненном подходя¬
щим газом (например, неоном).
Пластины присоединены пооче¬
редно к противоположным полю¬
сам электрической машины, со¬
здающей между ними напряжение
10 кв. При прохождении заряжен¬
ной частицы образуемые ею в
газе ионы служат центрами для
возникновения маленьких элек¬

трических искр между соседними

пластинами, которые и «прочерчи¬

вают» след частицы. След полу¬
чается не таким четким, как в
камере Вильсона или пузырько¬
вой, но время, требуемое для его
образования, в тысячи раз
меньше: оно составляет всего

лишь одну стомиллионную долю

секунды. Конечно, за такое малое
время не удается сфотографиро¬
вать нужный след. Чтобы изба¬
виться от посторонних следов,
прибегают к следующему приему.
Рабочее напряжение подают им¬
пульсами указанной продолжи¬
тельности. В промежутках же
между импульсами малое постоян¬
ное напряжение очищает газ от
ионов, предупреждая образование
случайных следов. Первую искро¬
вую камеру построили в 1959 г.
японские физики С. Фукуи и

1 См. «Природа», 1981, №3,етр, 84,
•См. «Природа», i960, № 8, стр,99.
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С. Мнямото. Сейчас в Колумбий¬
ском университете (США) под
руководством JI. Л. Ледермана
идет сооружение гигантского
прибора такого типа. Камера
весом в Ю т будет содержать
100 алюминиевых пластин. Она
предназначается для опытов с
нейтрино высокой энергии.
«Scientific "• American». 1961, v. 205.

№ 1 (США).

Новая обсерватория
в ГДР

Правительство ГДР передало
Немецкой Академии наук в Бер¬
лине новую астрономическую
обсерваторию. Она оборудована
двухметровым телескопом-реф¬
лектором, изготовленным на на¬
родном предприятии «Карл Цейс»
(Йена) по конструкции профес¬
сора д-ра Кайнле. Обсерватория,
названная Карл-Шварцшнльд,

находится в 18 км северо-восточ¬
нее Йены. Здесь будут работать
не только немецкие, по п ино¬
странные ученые.

Универсальность рефлектора
состоит в том, что он практически
может быть применен в трех моди¬
фикациях (как камера Шмидта,
система Кассегрена и система
Куда), которые позволяют ре¬
шать самые современные задачи
астрономии и астрофизики. В на¬
стоящее время телескоп применя¬
ется в качестве камеры Шмидта
и дает возможность получить на
пластинку 24 X 24 см снимки
участка пеба величиной 3,4° х
Х3,4°. Для получения других ва¬
риантов потребуется еще двухлет¬
няя работа. Инструмент размещен
в специально построенном зда-
пии обсерватории (см. рис.), в
котором, кроме телескопа, на¬
ходятся еще три фотолаборато¬
рии, несколько лабораторий для
оптических исследований. Обо¬



рудованы также подземные ка¬
меры, в которых можно поддержи¬
вать постоянную температуру и
влажность, что важно при пользо¬
вании очеиь^ точными приборами.
Заводы Цейса уже поставили
обсерватории много совремеиных
приборов, среди них особенно при¬
мечательны диффракционные ре¬
шетки большой разрешающей
способности.

«Wlssen und Lebeл», 1961, № 3 (ГДР).

Структура нуклонов
На заседании Американского

физического общества Р. Хоф-
штадтер доложил последние ре¬
зультаты исследований рассея¬
ния быстрых электронов ядрами
водорода и дейтерия. Из этих
опытов сделаны выводы о струк¬
туре ядер таких частиц (протон
и нейтрон), которые объединяют¬
ся под названием нуклонов (от
слова нуклеус, что значит ядро).
Каждая ядерная частица состоит
из плотной «сердцевины» диаме¬
тром 2 -1C-14 см и двух концен¬
трических мезонных оболочек.
И случае протона сердцевина
содержит 12% от полного заря¬
да, внутренняя оболочка 60%
и внешняя 28%.

«Sc-ien/i/ic American», v 204, 1961* № 6
(США)

Автоматический

контроль качества воды
До последнего времени изу¬

чение качества поверхностных
иод было трудоемким, а главное
длительным процессом, который
состоял из ряда последователь¬
ных операций — отбора пробы,
перевозки ее в лабораторию и,
наконец, анализа в лаборатории.
В связи с этим не были исключены

некоторые изменения качества
воды. Для получения своевремен¬
ной, непрерывной и объективной
информации о качестве воды в
ряде стран в последние годы раз¬
рабатываются специальные авто¬
матические устройства.

В США на р. Огайо в районе
г. Цинцпнатти установлен авто¬
мат (см. рис.), регистрирующий
температуру воды,ее удельную эле-
ктропррводпость, окисляемость,
концентрацию в пей ионов хлора,
содержание растворенного кисло¬
рода. Прибор основан па электрод¬

ном принципе — названные ха¬
рактеристики определяются по
степени интенсивности электроли¬
за между электродами из различ¬
ных материалов. Автомат может
вести непрерывную запись ана¬
лизов, передавать эти данные в
единый центр, где они записы¬
ваются на перфокарты или перфо¬
ленту.

Аналогичные автоматы опре¬

деляют также количество осадка

в воде при помощи центрифуги
и мутность воды фотоэлектри¬
ческим методом.

«Wassenvirtschaft», Bd.61, 1961, -Л? 4
(ФРГ).

Как сделать Венеру
обитаемой

Если бы человек опустился
на Венеру, он не смог бы на ней
жить. В атмосфере этой планеты
нет кислорода и очень много
углекислого газа. Хотя вода есть,
но сколько ее, неизвестно. Счита¬
ют, что температура на поверх¬
ности Венеры около 600°F (300°С).

Карл Саган из Калифорний¬
ского университета в Беркли
выдвинул идею превращения
Венеры в планету, пригод¬

ную для жизнн человека. Он
предложил забросить в ее атмо¬
сферу примитивные морские во¬
доросли, которые довольно быстро
переработают углекислый газ в
кислород. Саган считает что на-
илучшпми были бы сине-зеленые
водоросли семейства Nastocaccao.

Водоросли будут жить вначале
в верхних слоях атмосферы, ис¬
пользуя для своей жизнедеятель¬
ности воду, находящуюся здесь в
виде водяных паров или кристал¬
ликов льда. Постепенно коли¬
чество кислорода в атмосфере
Венеры будет увеличиваться. Из¬
менение состава атмосферы по¬
влияет и на климат. Температура
поверхности планеты стапет по¬
нижаться. Когда она будет ниже
100°, станет возможным фото¬
синтез, т. е. земные растения
смогут существовать на поверх¬
ности Венеры. При более низких
температурах дождь сможет до¬
стичь ее поверхности. В конце
концов атмосфера сбалансируетея
н углекислый газ не будет превы¬
шать количества, существующего
на Земле.
«Science newе Letter», v. 79, 1961,

Ка 14 (США).

«Космический ливень»
внегалактического

происхождения

На станции по исследованию
космических лучей в Нью-Мек¬
сико (США) зарегистрирован
«ливень» рекордной мощности,
при котором в атмосфере образова¬
лось от 20 до 40 млрд. заряжен¬
ных частиц. Источником энергии
должна являться частица косми¬
ческих лучей, влетевшая в атмо¬
сферу с энергией между 101в и
1020 9в. Из теории происхожде¬
ния космических лучей следует 1,
что ускорение частиц внутри на¬
шей Галактики не может сооб¬
щить им энергий, превышающих
101' эв. Всякая частица с более
высокой энергией должна иметь
внегалактическое происхожде¬
ние. Пока известны два случая
«ливней» столь болыпоймощности,
что их приходится объяснять
прилетом частиц из-за пределов
Галактики: первый из них на¬
блюдался на той же станции
в декабре 1959 г. Это два един¬
ственных известных случая, когда
мы как бы непосредственно стал¬
киваемся с веществом внегалакти¬
ческого происхождения.
«Scienfi/ic American», v. 305, 1961, JW 1,

(США).

См '. «Природа», 1961,№ 7, стр.
45—52.
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МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Вальтер Холличер

ПРИРОДА В НАУЧНОЙ
КАРТИНЕ МИРА

Изд-во иностранной литературы,
I960, 470 стр., с илл.

Книга известного австрий¬
ского ученого, философа-марк-
систа Вальтера Холлпчера, по¬
священная философским про¬
блемам современного естество¬
знания, привлекла к себе вни¬
мание не только специалистов,
но и значительного круга чи¬

тателей, интересующихся раз¬

витием наук о природе. В книге,
как отмечено во вступительной
статье М. Омельяновского, дано
энциклопедическое резюме диа¬
лектики этих наук, убедительно
н ярко показано, что только

диалектический материализм мо¬

жет разрешить те сложные фи¬

лософские вопросы, которые
встали и встают перед естест¬
вознанием в наш век великих

открытий п революционной лом¬

ки многих научных представле¬

ний. При этом автор книги по¬

следовательно доказывает, что

лишь дналектико-материалпсти-

чсскос толкование и обобщение

успехов современной пауки дает

возможность предвидеть ее раз¬
витие н с наибольшей пользой

овладеть законами природы.

С первых страниц своего об¬

ширного исследования Холли¬

чер развертывает марксистскую

концепцию роли труда, общест¬

венно-производственной деятель¬

ности человека в формиро¬

вании его представлений о при¬

роде. «Отношение человека
к природе и представления о ней
в человеческом сознании (кар-
тина природы) формируются
в процессе труда. Эта картина
природы есть отражение ре¬
альных связей окружающего
мира в той мере, в какой она
вытекает из процесса труда, из¬

меняющего природу, и прове¬

ряется результатами этого тру¬

да» (стр. 30). И хотя пути по¬

знания, источники его лежат

в самой природе и раскрываются

в процессе труда и научных

экспериментов, эти знания не

всегда были истинными, а не¬

редко дополнялись необосно¬
ванными предположениями, ил¬
люзиями. В этой связи изла¬

гается большой фактический ма¬
териал, характеризующий, как
с древних времен человек позна¬
вал природу, а также те ложные
представления, которые возни¬
кали при объяснении природ¬
ных явлений.

Рождение современного есте¬

ствознания было вызвано пере¬

ходом к новой эпохе — станов¬

лению буржуазных производст¬

венных отношений. «Это был,—

писал Энгельс, — величайший

прогрессивный переворот из

всех пережитых до того времени

человечеством, эпоха, которая

нуждалась в титанах и которая

породила титанов по сило мы¬

сли, страсти и характеру, по

многосторонности и учености»1.

1 Ф. Энгельс. Диалектика природы,
Госполитиадат, 1955, отр. 4.

В книге, хотя и сжато, расска¬

зано о величайших творениях
н открытиях этого периода, об
ученых, с именами которых свя¬
зало возникновенпе экспери¬
ментального естествознания. Ле¬

онардо да Винчи и Галилео Га¬
лилей, Коперник и Джордано
Бруно, Фрэнсис Бэкон и Исаак
Ньютон — подлинные корифеи
науки, и вместе с ними большая
плеяда неутомимых исследова¬
телей, проложивших новые пути
в изучении тайн природы.

Отметив прогресс натурфило¬
софии, автор переходит к изло¬
жению трех великих открытий
XIX в.: клеточной теории, за¬
кона сохранения п превращения
энергии, дарвиновской теории
развития, которые особо ясно
и наглядно подтверждали мате¬
риалистическую диалектику и
дали возможность «в довольно

систематической форме дать об¬
щую картину природы как связ¬

ного целого»1.

Касаясь истории открытия

закона сохранения и превраще¬

ния энергии и приведя выска¬

зывания М. В. Ломоносова (из
письма к Леопарду Эйлеру от
5 июля 1748 г.), Холличер при¬
ходит к выводу, что «общая фор¬
мулировка Ломопосова, охваты¬
вающая как материю, так и дви¬

жение, по своей широте превос¬
ходит формулировку великого
французского химика Антуана
Лавуазье» (стр. 92). К сожалению,

1 И. Маркс и Ф. Энгельс. Избран¬
ные произведения,т.II, Госполитиадат,
1955, стр. 370.
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весьма конспективно изло¬

жены взгляды русских ре¬
волюционных демократов
XIX столетия и развитие
материалистического на¬

правления в исследовании
природы, представленного
русскими естествоиспытате¬

лями: А. М. Бутлеровым,
Д. Г И. Менделеевым,
А. О. Ковалевскпм, И. И.
Мечниковым, И. М. Сечено¬

вым, К. А. Тимирязевым,
М. В. Мичуриным, И. П.
Павловым и др.

” Вторая часть первого
раздела книги посвящена
материалистической диа¬
лектике природы, создание
которой означало поворот¬
ный пункт в борьбе против
прежних представлений о
природе. Диалектико-ма¬
териалистическое учение
завершало длительную
историю борьбы чело¬
вечества, стремившегося про-
пикнуть в научную истину, по¬
знать сущность природных явле¬
ний. Излагая основы марксист¬

ской! философии, автор приво¬
дит известные положения Энгель¬

са н Ленина, характеризующие
материалистическую диалектику
как науку о наиболее общих за¬
конах движения природы. Хол-
лнчер подвергает резкой критике
метафизиков и им подобных, ко¬
торые пытаются отрицать ос¬
новные припципы развития ма¬
териальной действительности,
превращают науку в бессмыс¬
лицу, разоружают человека
в его борьбе за познание и по¬
корение природы. «Метафизика
замазывает противоречия и тем
самым надеется путем их при¬

мирения достичь равновесия и
неизменности. В противополож¬
ность этому диалектический ме¬
тод является глубоко револю¬
ционным методом» (стр. 108).
Этот вывод подтверждается и по¬
следующим изложением, где
описываются успехи естествен¬
ных наук конца XIX и начала

XX в. Здесь необходимо особо

выделить страницы, посвящен¬
ные борьбе В. И. Ленина про¬
тив «физического» идеализма и

позитивизма в защиту филосо-
ф;ш диалектического материа¬
лизма, за дальнейшее ее разви¬
тие. Овладение диалектическим

материализмом и его распро¬
странение создали основу для
дальпейшего всестороннего уг¬
лубления наших представлений
о природе.

На большом фактическом ма¬
териале как в области физиче¬
ских, космогонических, так и
биологических наук в книге по¬
казано, что успехи современ¬
ного естествознания неразрывно
связаны с философией диалекти¬
ческого материализма, они опро¬
вергают идеализм и метафизику.
Не имея возможности подробно
изложить все вопросы, освещен¬
ные в таких разделах книги, как
«Движущаяся материя», «Про¬
блемы космического развития»,
«Проблемы биологического разви¬
тия», «Проблемы становления че¬
ловека», приведем лишь неко¬

торые примеры, иллюст¬
рирующие глубокое про¬
никание диалектического

материализма в естествен¬
ные науки нашего вре¬
мени.

Рассматривая развитие
современной физики и кос¬
могонии, данные новейших

исследований, автор реши¬
тельно отвергает идеали¬
стические спекуляции об

«исчезновении материи»,
«творении из ничего», на¬
глядно доказывая незыбле¬

мость принципов един¬
ства, несотворимости, но-
уиичтожаемости и бесконеч¬

ности материи, глубоко
диалектический характер
реальности. Так, напри¬
мер, ядерные реакции, про¬
цессы «превращения мате¬
рин в излучепие» или
«материализация излуче¬
ния», которые идеалисты пы¬

таются представить как доказа¬
тельство «уничтожения мате¬

рии», перехода ее в энергию,
в действительности показывают
закономерность превращения од¬
ной формы материи в другие ее
формы, вечную изменчивость и
в то же время неуничтожаемость
и несотворимость материи. Факт
аннигиляции, превращения пары
частиц — отрицательно заря¬
женного электрона и положи¬
тельно заряженной «античастицы»
(позитрон) — в фотоны и обратно
с сохранением массы и энергии
замечательно подтверждает воз¬

зрения диалектического мате¬
риализма п в области явлении
микромира. С той же силой
убедительности разоблачаются
в книге антинаучные измышле¬
ния некоторых ученых (немецкий
физик П. Иордан, английский
астроном Ф. Хойл, математик
Г. Бондн н др.), допускающих
возникновение материн из «ни¬

чего». Основываясь на работах
советских ученых акад. В. А.

Амбарцумяна, П. П. Паре-
наго и др., Холлнчер говорит
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о мифичности и нелепости «тво¬
рения из ничего», ведущего к при¬
знанию творца Вселенной, т. е.
божеству.

В свете достижений совре¬
менной науки Холличер рассмат¬
ривает проблему пространства
и времени, их бесконечности, а
также теорию относительности

Эйнштейна, научно подтверж¬
дающую основные положения

диалектического материализма

о взаимосвязи материи, прост¬

ранства и времени. При этом
автор изобличает попытки идеа¬
листов фальсифицировать, ло¬
жно истолковать теорию отно¬
сительности или вовсе отверг¬

нуть ее, дает им заслуженную

отповедь. И субъективистские

упражнения астронома Эддинг¬
тона, у которого «ум павязывает

законы безразличному миру»;
и подмена позитивистами

(М. Шлик и Г. Рейхенбах и
др.) физического пространства
конструкциями понятий; и умо¬
заключения нынешних агности¬

ков (М. Борн, Ф. Франк и др.),
считающих физическую реаль¬
ность плодом нашего духа; и раз¬
глагольствования операционали-
стов (П. Бриджмен), у которых
понятия отражают не независи¬
мую от сознания действитель¬
ность, а лишь «операции» чело¬
века — все эти и другие уродли¬
вые нагромождения адептов «фи¬
зического» идеализма показаны

в книге во всей их псевдонауч¬
ной неприглядности. «Тот, кто
исследует факты и познает за¬
коны движения материи,— пи¬
шет Холличер,— не нуждается
ни в спиритических, ни в иных
духах. Отжившее метафизиче¬
ское понимание природы потер¬
пело крушение. Напротив, марк¬
систский диалектический метод
подтверждают и результаты ис¬
следований и успехи практики»
(стр. 197).

Большой познавательный ма¬

териал обобщен в книге и по во¬
просам биологического разви¬
тия, происхождения человека.

Здесь читатель найдет интерес¬
ные сведения о геохимических и

химических предпосылках жизни,

работах акад. А. И. Опарина и
его последователей, об образова¬
нии белка, способного к обмену
веществ, о процессах развития
растительного и животного мира,
о сущности эволюции, развития
сознания и т. д. Автор и здесь
ярко показывает ожесточенную
борьбу между материализмом и
идеализмом в истолковании жи¬

зни, демонстрируя многочислен¬

ными фактами неоспоримую по¬

беду идей материалистической
диалектики над взглядами мета¬

физиков, идеалистов.
Возьмем, например, борьбу

против механицизма и витализма
в биологии. Механицизм, как из¬
вестно, признавая материальный
характер явлений жизни, отри¬
цает их качественное своеобразие.
Виталисты, хотя и отмечают не¬
которые особенности жизни, не
признают их материальность, при¬
писывают им «сверхматериаль-

ные» жизненные силы. Уже Дар¬

вин своей теорией развития ви¬

дов, доказавший материальную

сущность жизни и объяснявший

целесообразность строения орга¬
низма действием естественных за¬
конов, вскрывает несостоятель¬
ность взглядов механицизма и

спекуляцию виталистов. Против

виталистов выступили прогрес¬

сивные естествоиспытатели, среди

них, прежде всего, наш сооте¬

чественник К. А. Тимирязев, по¬

казавший, что современная на¬

ука устранила аргумент вита¬

лизма о сверхъестественной силе,

которая якобы целеустремленно
управляет материей, что на ме¬
сто неуловимого «сознательного

или бессознательного, зиждитель¬
ного начала» она поставила

вполне реальное понятие об исто¬
рическом эволюционном про¬

цессе... Виталист, как виталист,

обречен па бесплодие»1. Столь же

'К. А. Тимирязев. Соч. т. V, стр.
182, 188.

бесплодны были антиэволюцион-

ные концепции неовиталистов,

в том числе и так называемые эн¬

телехии («агенты») Г. Дриша, во
взглядах которого, как справед¬
ливо отмечает Холличер, «от¬
четливым образом сочетаются ме¬
ханицизм и анимизм» (стр. 279).

Среди других острых вопро¬
сов философского истолкования
биологических проблем следует
отметить предпринятую идеали¬
стами мистификацию жизни при
помощи «квантовой биологии».
Так, физик Иордан считает, что
органическая жизнь возникла не
в силу необходимости, а слу¬
чайно, как он сам подчеркивает,
прихотью творца, что «процесс
первичного зарождения... был
не чем иным, как отдельным ин¬

дивидуальным квантовым скач¬
ком...» и что «этот процесс на¬

ходился вне сферы механиче¬

ского принуждения», что в ном

«проявилась творческая свобода».
Извращая суть квантовой теории,
отождествляя случайность и ин-
детерменичность, перенеся эти
искаженные положения в биоло¬

гию, Иордан и его сторонники
утверждали, что квантовые эф¬
фекты благодаря усиливающе¬
муся воздействию ведут в биоло¬
гии к индетерминичному пове¬
дению макрообъектов. Но, как
отмечает Холличер, хотя отдель¬
ные кванто-физические эффекты
и участвуют в некоторых процес¬
сах у живых организмов (луче¬
вое поражение, зрительное воз¬
буждение при слабом раздраже¬
нии) «нет никаких основании как
для превращения таких процес¬
сов в основной предмет биофи¬
зики, так и для игнорирования
того положения, что всякое яв¬
ление в организме обусловлено
взаимосвязью и взаимодействием
с окружающей средой» (стр. 292).
Прогресс науки идет по пути
познания естественно-закономер¬
ной обусловленности жизненных
процессов и не совместим с про¬
поведью случайности, «при¬
хоти творца». Историческая пра¬
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вда на стороне материалистиче¬
ской диалектики, единственно
способной правильно объяснить
и быть верным методом к все
большей разгадке сущности жи¬
зни и ее происхождения.

Книга Холличера, как от-

мечепо во вступительной статье,
не лишена недостатков, но они

не умаляют больших достоинств

этого серьезного исследования.

«Природа в научной картине

мира» с пользой послужит про¬

паганде естественно-научных

знаний, диалектико-материали-

стическому уяснению многих

сложных проблем бурно разви¬
вающихся наук о природе.

Я. Б. Коган

Мссква

В ПОИСКАХ НАУЧНОЙ ИСТИНЫ

Н. Васильев, Д. Демин, А. Еро-
ховец, В. Журавлев, Р. Журавле¬
ва, Ю. Кандыба, Г. Колобкова,
В. Краснов, В. Кувшинников,
В. Матушевский, Г. Плеханов,

JI. Шикалов

ПО СЛЕДАМ ТУНГУССКОЙ

КАТАСТРОФЫ

Томское кпижное изд-во,

1960, 160 стр., ц. 26 коп.

Прошло 53 года с момента

Тунгусской катастрофы, но до

сих пор она остается одной из

научных загадок, вокруг кото¬

рых ведутся ожесточенные споры.

О природе этого явления выска¬
зано немало гипотез и догадок, от
строго научных до совершенно

фантастических. В разрешение
научного спора вовлечены са¬

мые широкие круги интеллиген¬

ции. К месту падения метеорита
ежегодно отправляются не только

официальные, но и самодея¬

тельные экспедиции. Выпущен¬

ная Томским издательством

книга — итог одной из таких эк¬

спедиций, организованной в

1959 г. группой научных работ¬

ников, инженеров и студентов

Томска, Новосибирска и других

городов. Книга посвящается

памяти Л. А. Кулика. В первой

главе книги авторы дают деталь¬

ный и объективный разбор пред¬

ложенных гипотез о природе Тун¬

гусского метеорита. Л. А. Ку¬

лик считал Тунгусский метео¬

рит -железным, рассыпавшимся

в воздухе на части, упавшие

в районе Большой котловины.

По мнению Л. Е. Кринова, ме¬

теорит был кратерообразующим,
врезался в сухое торфяное бо¬

лото и взорвал его, нарушив ре¬

жим вечной мерзлоты, отчего бо¬
лото было затоплено. Был вы¬

сказан и ряд сенсационных, но
мало обоснованных предположе¬

ний о том, что Тунгусская ката¬

строфа — результат атомного
взрыва (доцент Ф. Ю. Зигель,

1959) или аннигиляции косми¬

ческого антивещества (Ла-Паз,

1948). Антинаучную гипотезу,

резко осуждаемую советской на¬
учной общественностью1, о том,

что Тунгусская катастрофа — ре¬

зультат взрыва космического

атомного корабля, неустанно раз¬
вивает писатель А. П. Казанцев.

Члены экспедиции поставили

перед собой задачу проверить

ядерную гипотезу тунгусского

взрыва путем измерения радиа¬

ции почвы, растительности и

золы деревьев, исследования об¬

щей картипы катастрофы и пои¬
сков упавшего и, может быть,

распыленного тела.

Авторы живо и интересно опи¬
сывают подготовку и организа¬

цию экспедиции, трудности, с ко¬

торыми встретились ее участ¬

ники при переезде к району па¬

дения и в процессе работ, методы

исследований, которые ими при¬

менялись (радиометрия, металло-

метрия, флорометрия и т. д.). Вы¬
полненные участниками экспе¬

диции измерения, как и следо¬

1 см. «Природа», 1959, № 12, стр.
3—6.

вало ожидать, показали отсут¬
ствие значительного повышепия

радиоактивности в центре участ¬

ка и па его периферии. Таким

образом, можно считать, что

получены ценные результаты,

опровергающие гипотезу атом¬

ного взрыва. Поэтому странным
выглядит появление в газете

рецензии А. Федосеева1, кото¬

рый выбрал из книги главным

образом места, якобы говорящие

в пользу фантастической гипоте¬

зы А. П. Казанцева. К книге

приложен обширный библиогра¬

фический список (из 90 назва¬

ний). В книге встречаются отдель¬

ные неточности. Темные линии,

так называемые каналы, на¬

шел и описал на Марсе в конце

прошлого века не Лоуэлл (оче¬

видно, Ловелл), а Скиапарелли

в 1877 г. во время великого про¬

тивостояния Марса. Плохо вос¬

произведены фотоснимки. Ряд

мелких недостатков не умаляет,

однако, значения книги, содер¬

жание которой говорит о серьез¬

ном отношении к делу и об энту¬

зиазме участников экспедиции,

посвятивших ей свои трудовые от¬

пуска и затративших собствен¬

ные средства ради отыскания

научной истины. Книга хорошо

написана, проникнута теплым

юмором и читается с большим

интересом.

Профессор А. В. Буткевич

Геодезический институт (Новосибирск)

1 «Советская Сибирь» (Новоси¬
бирск) аа 16 апреля 1961 г.
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ЗИМА В ПРИКАМЬЕ

В умеренной зоне Европейской
части СССР продолжительность
:шмы увеличивается в восточном
направлении. В Ленинграде, на¬
пример, она длится в среднем
89 дней, а в Перми — 135 дней.
Это самый продолжительный сезон
года в Прикамье. Климатоло¬
гическим началом зимы здесь

прнняты даты устойчивого пере¬
хода среднесуточной температуры
воздуха через —5° в сторону
понижения, а концом — переход
через тот же температурный по¬
рог в сторону повышения. Фено¬
логическим началом зимы счи¬

тается появление устойчивого
снежного покрова, а концом —
начало устойчивых оттепелей и
снеготаяния.

В результате большого влия¬
ния отрога сибирского антицик¬
лона и полярных вторжений пре¬

После метели . . .

Фото Л. Потапова

обладает зимой аптнциклональ-
иый характер погоды, особенно в
южной части Пермской области.
Число дней без осадков доходит
здесь до 60 и более, а по
северу области до 47—60 (Крас-
новишерск, Чердынь). Корот¬
кий световой день, малый при¬
ход тепла от солнца из-за его низ¬
кого стояния над горизонтом и
высокая отражательная способ¬
ность свежевыпавшего снега, аль¬
бедо которого достигает 90%,
обусловливают быстрое пониже¬
ние температуры воздуха. В пе¬
риод зимнего солнцестояния воз¬
можное количество суммарной
солнечной радиации за сутки в
18 раз меньше, чем в июне, а
потери тепла поверхностью снеж¬
ного покрова превышают приход
его в 7 раз. Поэтому в Перми уже
к концу ноября происходит
устойчивый переход среднесуточ¬
ной температуры воздуха через
—10°, а 31 декабря через —15°.
К 1 декабря почва на полях про¬
мерзает до глубины 20 см, а к
1 марта до 65 см. Наибольшая
глубина промерзания почвы на
полях в малоснежную холодную
зиму была 95 см.

Самым холодным месяцем чаще
всего бывает январь, когда сред¬
немесячная .температура воздуха
достигает —18,9° на северо-во¬
стоке и —14,9° на юго-западе.
В 1958 г. 25 декабря среднесу¬
точная температура воздуха в
Перми была —40,8°. Абсолют¬
ные минимумы температуры на¬
ходятся- в пределе —45,—54°.

В зимние месяцы возможны от¬
тепели: в ноябре до 13°, в де¬
кабре до 5°, в январе до 4°, а
в феврале до-5°-тепла. Наиболь¬
шими температурными контрас¬
тами отличается первая декада
января, когда оттепели могут
сменяться сорока — пятидесятн-
градусными морозами.

Зимой выпадает около
25—30% годовой суммы атмо¬
сферных осадков. Количество их
так же, как и высота снежного
покрова, возрастает с юго-запада
па северо-восток.

Санный путь устанавливается
в конце первой — начале второй

декады ноября, ледостав на Каме
у Перми до создания Камского
водохранилища наблюдался при¬
близительно 20 ноября.

К 25 ноября опадают листья
ивы, а культурные яблони и виш¬
ни, малина, смородина и дуб зим¬
ний сохраняют пожелтевшие
листья до весны. Всю зиму пейзаж
оживляют семена липы с летуч¬
ками, яркие красные кисти па
обнаженных ветвях рябины и
крылатки ясеней.
Е. Ф. Зубков, А. С. Ш к ля ев
Кандидаты географических наук
Пермский государственный университет

им. А. М. Горького

НЕОБЫЧНАЯ ПОГОДА
В СЕВАСТОПОЛЕ

За три дня с 28 по 30 декабря
1960 г. в Севастополе выпало
18 мм осадков — почти 80%
месячного количества. Их сумма
за весь месяц превысила много¬
летнюю норму в 2,5 раза. Все
осадки выпадали в виде дождя,
так как стояла необычно теплая

погода, температура воздуха не
опускалась ниже 2°, средняя
месячная температура воздуха
(10,6°) вдвое превышала среднюю
многолетнюю.

Такой дождливый и теплый
декабрь в Севастополе — редкое,
но не исключительное явление.

Подобная температура наблюда¬
лась в 1886 г., а столь высокая
сумма осадков зарегистрирована
за последнее столетие 5 раз.

В декабре 1960 г. погода на
Черпом море складывалась под
влиянием южных циклонов. Они
перемещались в северо-восточ¬
ном направлении через Балканы
или запад Черного моря и
песли с собой теплый и влажпый

воздух со Средиземного моря.
Притока арктического воздуха
не было.

Сильные дожди 28—30 декаб¬

ря прошли не только в Севасто¬
поле, но и по западному побе¬
режью Крыма и были обуслов¬
лены выходом глубокого циклона
с юга Греции.

А. Ф. Игнатов и ч
Севастополь
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ВЕСНА ... В ДЕКАБРЕ

Прогремели першле выстрелы,
принесшие счастливым охотни¬

кам желанные трофеи — зайцев-
русаков, лисиц, лесных куниц.
Охотпичий сезон открыт, а по¬
роши в наших npiiKaDnaTCKiix,
Подольских и Волынских краях
так и не было даже в середнпе
декабря. В декабре 1960 г. на
западе Украины стояла необычно
теплая, весеппяя погода. Сред¬
няя температура воздуха днем
колебалась в пределах от 6 до
12°, на солнце она порой превы¬
шала 15°. На лугах в это зимпее
время продолжали косить и су¬
шить отаву, в грабово-буковых
лесах под Львовом цвела анемопа
дубравная, па лесных опушках и
лугах пестрели массы разноцвет¬
ных маргариток, а среди болот —
желтые лютики. Кое-где встреча¬
лись распустившиеся одуванчики.
Буйно цвела на полях сурепа,
интенсивно кустились озимые.
В сосняках можно было набрать
грибов.

Необыкновенно теплая, без¬
ветренная погода продлила пери¬
од размножения серых полевок
и некоторых лесных мышевидных
грызунов. Задорно пели большие
синицы, по-весеннему свистели
поползни, брачные полеты на¬
блюдались у ворона. Близ водое¬
мов можно было встретить тра¬
вяных лягушек. Дольше обыч¬
ного задержались в этом году
в районе Кременца зимородки
и с большим опозданием появи¬
лись снегири, свиристели, мохно¬
ногие канюки и другие зимующие
в западных областях Украины
пернатые.

Особенно интересен залет в
наши края фламинго, или красно¬
крыла. Одинокий фламинго был
добыт 3 декабря на берегу реки
Стрипы (левый приток Днестра),
примерно в 20 км на юго-запад
от Терпополя. Залеты фламипго
в западные районы Украины отме¬
чались и раньше — лет тридцать
тому назад.

К. А. Татары нов
Кандидат биологических наук

Львов

ПОТЕПЛЕЛО В НАЧАЛЕ

ЗИМЫ

Глубокий циклон, проникший
в декабре 1960 года в Централь¬
ночерноземную область, вызвал
интересные явления. Температура
воздуха поднялась до 7—9°.
4—6 декабря полностью сошел

спег, а 8—9 декабря на крупных
реках прошел ледоход.

На деревьях и кустарниках
набухли почки. Молодые побеги
сирени даже распустили листья.
В лесу зазеленела трава, появи¬
лись грибы, изредка встречались
бабочки, ранне-весенние совки.

И. А.' Алексеев
Xоперский государственный заповедник

(Воронежская обл.)

ДЕКАБРЬ В МОСКВЕ

На Севере и в средней полосе
Европейской части СССР в декаб¬
ре уже настоящая зима. Реки
и озера скованы льдом, на доро¬
гах устанавливается санный путь.
При нормальных условиях по¬
годы граница снежного покрова
в середине месяца доходит до
южных областей Украины.

Многим памятен исключитель¬
но теплый декабрь прошлого года
на всей Европейской территории
Советского Союза. Средняя тем¬
пература воздуха в Москве была
+0°,2 или выше «нормы» на 8°, 2.
Начиная с 1881 г., т. е. за 80 лет,
ни положительной, ни отрица¬
тельной аномалии
такой большой вели¬
чины не отмечалось.
Очень теплые декаб¬
ри были в 1932 и
1951 гг., когда откло¬
нение от обычной

температуры достигло
6°,6. Наибольшие
отрицательные ано¬
малии имеют тот же

порядок и наблюда¬
лись в 1907 г. (—6°,5),
в 1933(—6°,7) и^*в
1955 г. (—6°,5). В
Москве чаще всего
отклонения от "нормы
для декабря находят¬
ся в пределах^ 3°,0.
Однако напомним,
что на фоне в сред-
пем холодного месяца
может быть несколь¬

ко дией с температу¬
рой выше нормы> и
наоборот. Но когда
средняя месячная
аномалия имеет боль¬
шое значение (пе ме¬
нее ^5,0), то обычно н
весь месяц соответст¬

вует ее знаку. Так,
декабрь 1960 г. был
целиком теплый, тем¬
пература воздуха да¬
же ночью не всегда

опускалась ниже 0°,
устойчивого снежпо-

го покрова не было, шел мок¬
рый снег, переходящий в дождь,
нередко возникали туманы.

Обратимся теперь к вопросу,
меняется ли знак аномалии при

переходе от ноября к декабрю.
Подсчеты показывают, что от но¬
ября к декабрю за 80 лет 32 раза
сохранялся знак положительной
аномалии, 20 — отрицательной,
12 раз теплый ноябрь сменялся
холодным декабрем и 16 — холод¬
ный ноябрь теплым декабрем.
Таким образом, чаще всего
сохранялся знак аномалии.
Однако нарушения здесь нередки,
чему пример все тот же 1960 г.,
когда после холодного, в среднем,
ноября наступил такой теплый
декабрь. О причинах длительных
похолоданий и потеплений уже
писалось в журнале «Природа»,
№ 5 за 1961 год. Напомним, что
потепление зимой в Москве свя¬

зано с прохождением циклонов и
выносом теплых воздушных масс
из Атлантики или Средиземного
моря. Холода в этом районе вы¬
зываются устойчивой антицикло-
нальной циркуляцией после втор¬
жения холодных масс с севера.

Изменение средней- месячной температуры декабри в
Москве. 1 — максимальная температура, 2 — сред¬
няя по пятилетиям, 3 — средняя месячная за весь

период, 4 — минимальная температура
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Декабрь 1960 г. в Подмосковье
и на значительном пространстве
Европейской территории Союза
оказался рекордным по теплу за
все время регулярных наблюде¬
ний над температурой воздуха.
Среднемесячная температура его
составила +0°,2, что характерно
для таких южных мест, как
Одесса, Железноводск.

За этот месяц в Москве от¬

мечено 22 дня с оттепелью, почти
в пять раз больше, чем обычно.
Количество осадков было близ¬

ким к норме, они по преимуществу
выпадали в виде дождя и мокрого
снега. Поэтому высота снежного
покрова почти всюду была не¬
значительна, а в некоторых мес¬
тах снег сошел совсем. Уровень
многих рек поднялся. Большие
участки крупных рек в централь-

пых областях были свободны от
ледового покрова.

Декабрь 1960 г. был очень
теплым и в большинстве стран
Западной Европы. Такие усло¬
вия погоды были следствием
устойчивого выноса на террито¬
рию Европы с Атлантического
океана теплых воздушных масс,
которые распространялись далеко
к востоку, захватывая и всю
Европейскую часть Союза, а юж¬
ные ветры к тому же приносили
тепло пз Средиземноморья.

Декабрь с очень повышенной
против нормы средней месячной
температурой наблюдался в 1932,
1936, 1951 и 1960 гг. Интересно
проследить ход изменений де¬
кабрьской температуры по пяти¬
летиям в Москве за последние
80 лет по графику, составленному

на основашш данных метеороло¬
гической обсерватории им-
В. А. Михельсона.

На графике хорошо видно
медленное повышение .жирной
сплошной кривой, начиная с пяти¬
летия 1926—1930 гг., что показы¬
вает потеплепие декабря в про¬
должение последних 35 лет. Одна¬
ко в течение 140 лет не раз на¬
блюдались подобные колебания
средних месячных декабрьских
температур и за потеплением в
одни периоды следовало похоло¬
дание в другие.

А. П. Моисеев
М осковский филиал Географического

общества СССР

К. В. it у в шин о в а
Кандидат географических наук

Институт географии АН СССР
(Москва)

ОСНОВНЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ

НАБЛЮДЕНИЯ В 1962 ГОДУ

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ

В 1962 г. произойдут два солнечных затмения:
5 февраля — полное и 31 июля — кольцеобразное,
но пи одно из них не доступно наблюдениям в СССР.

ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ

В 1962 г. произойдут три частных полутеневых
лунных затмения, два из них (19 февраля и
17 июня) — за пределами СССР. Третье лунное
затмение, 15 августа, произойдет в пределах Со¬
ветского Союза, но поскольку Луна погрузится
частично лишь в земную полутень, ослабления
лунного света заметно не будет.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВИДИМОСТИ ПЛАНЕТ

Меркурий, вследствие постоянной близости
к Солнцу, большую часть года скрывается в сол¬
нечных лучах и его наблюдения возможны только
вблизи эпох наибольших элонгаций, на фоне ут¬
ренней или вечерней зари, при сравнительно низ¬
ком положении над горизонтом. Наилучшие ус¬
ловия видимости Меркурия в 1962 году повторятся
четыре раза, а между ними наступят еще две эпохи
кратковременной утренней видимости планеты.

Первая благоприятная эпоха ве¬
черней видимости Меркурия наступит в начале вто¬
рой недели января и будет продолжаться до конца
месяца. В эту эпоху планета находится к востоку
от Солнца и после его захода видна вблизи гори¬
зонта к юго-западной части неба, в созвездии Ко¬

зерога, по которому перемещается прямым движе¬
нием, с запада к востоку. Планета имеет блеск —
0,ш8 и хорошо заметна на фоне вечерней зари.
В эту же эпоху в том же созвездии находится и пла¬
нета Юпитер, которая до 16 января видна восточ¬
нее и выше Меркурия. 16 января, в 20 час. по мо¬
сковскому времени произойдет соединение обеих
планет, причем Меркурий пройдет в 5' южнее Юпи¬
тера. После 16 января Меркурий виден восточнее
и выше Юпитера. 21 января наступит наибольшая
восточная элонгация (удаление) Меркурия от Солн¬
ца, на 19°, и в средних широтах страны продол¬
жительность вечерней видимости планеты достиг¬
нет 58 мин. Через шесть дней, 27 января произойдет
стояние планеты, после которого она перемещается

по созвездию Козерога попятным движением, с во¬

стока к западу. К концу января, по мере прибли¬

жения планеты к Солнцу, продолжительность ее

вечерней видимости резко сокращается, причем одно¬
временно ослабевает и блеск планеты до +1 звезд¬
ной величины. 5 февраля произойдет нижпее со¬
единение Меркурия с Солнцем. Период невидимости
планеты, начавшийся с последних чисел января,
продолжается в средних широтах СССР до начала
четвертой недели апреля. В южных же географи¬
ческих широтах Меркурий виден во второй по¬
ловине февраля уже перед восходом Солнца, на
фоне утренней зари, в восточной части неба, тт
выглядит звездой первой звездной величины. Наи¬
большая продолжительность этой утренней види¬
мости планеты составляет около 40 мин.

Вторая эпоха хорошей вечерней види¬
мости Меркурия начинается в начале четвертой не-
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j день Весеннего рабноденстВия, б^день летнего солнцестояния, =Q= Вень осеннего раВноденстВия, ■р день зимнего
солнцестояния

На карте ./приведены условия видимости планет для
южных широт Советского Союза. Карта позволяет уста¬
новить также положение Солнца на небе, видимость Луны
и дни действия основных метеорных потоков в 1962 г. Вдоль
Сольшой^оси карты отложены справа налево месяцы и числа
месяцев, а вдоль малой оси — угловое расстояние на небе
от небесного вкватора, выражаемое в градусах и называемое
склонением. Выше небесного экватора расположено север¬
ное небесное полушарие, в котором склонение положительно
(знак +); ниже небесного вкватора — южное небесное полу¬
шарие^ котором склонение считается отрицательным (знак—).
Карта составлена г пределах склонения от —35° до + 35°.
Небесные объекты нанесены на карту в соответствии с их
склонением в различные дни года, что позволяет приближен¬
но, с точностью до ±1—2°, определить их наибольшую вы¬
соту над горизонтом в эти дни. Так как небесный вкватор
наклонен к горизонту под углом i, равным 90° минус геогра¬
фическая широта (ф) места наблюдения (i = 90° — <р), то
наибольшая высота hm небесного светила над горизонтом в
определенный день года равняется сумме нанлонения небес¬
ного экваторе i и склонения, светила в втот день (hm= 90°—

— Ф+В), причем Б входит в это равенство со своим знаком.
В зависимости от склонения светила 8, наибольшая высота
светила над гориаонтом в различные дни года меняется.
Так, 15 января 1962 г. склонение Солнца 8 =—21° и на
широте ф = 56° его наибольшая высота в этот день, в пол¬
день будет равна 13°, в то время как в день летнего солнце¬
стояния, 22 июня, склонение Солнца равно +23° и поэтому
его полуденная высота составляет уже 67е.

Определяя по карте приближенные склонения изображен¬
ных на ней небесных светил, можно аналогично получить
набболыпую их высоту в различные дни года.

Положения Солнца ( о) на небе даны для 15 числя каждого
месяца и для дней равноденствий и солнцестояний. В 1962 г.
весеннее равноденствие наступит 21 марта, в 5 час. 30 мин.

по московскому времени, летнее солнцестояние — 22 яюня
в 0 час. 25 мин., осеннее равноденствие — 23 сентября, в
15 час. 36 мин. и зимнее солнцестояние —22 декабря, в
11 час. 16 мин. по московскому времени. Эти моменты и
считаются началом астрономических времен года в 1962 г.

Положение Солнца на небе в другие дни года может быть
определено по прерывистой кривой, проходящей через знаки
Солнца. Точка пересечения этой кривой с линией, соответ¬
ствующей дню года (числу месяца), дает положение Солнца
и этот день.

Положение Луны обозначено различными знаками в за¬
висимости от ее фае, около которых проставлены числа ме¬
сяцев, указывающие дни наступления лунных фаз. После¬
довательность смены фаз определяется сплошной зигзаго¬
образной линией, проходящей через знаки фаз; по этой же
линии можно определить приближенное положение Луны в
дни, на которые приходятся иные фазы.

Положение знаков планет на карте соответствует дням
начала и конца определенных условий видимости планет.
Чистый знак планеты означает ее видимость в течение всей
ночи; знаки с зачерненной правой частью обозначают
предутреннюю и утреннюю видимость, а знаки с зачерненной
левой частью — вечернюю видимость планет, причем дей¬
ствие каждого знака распространяется до другого знака.
Тонкие линии, соединяющие знаки планет, показывают
изменение склонения планет за периоды их видимости, а
перерывы этих линий соответствуют периодам невидимости
планет.

Около обозначений положений радиантов основных ме¬
теорных потоков (см. таблицу) имеются даты, указывающие
дни, в которые особенно желательны нрблюдения. Ввиду
ограниченного поля карты, на ней не помечены радианты
четырех довольно обильных потоков, наблюдения которых
также весьма желательны, так как три первых из них
иногда дают звездные дожди, как это было в ночь на 9 ав¬
густа 1961 г., когда наблюдался звездный дождь Персеид.
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дели апреля и продолжается до середины последней
недели мая, когда планета быстро перемещается
прямым движением до 1 мая по созвездию Овна,
а затем — по созвездию Тельца. В эту эпоху по
тем же созвездиям перемещается и планета Венера,
все время находясь восточнее Меркурия. Вечером
2 мая Меркурий пройдет в 2°,5 южнее звездного
скопления Плеяд, а вечером 10 мая — вблизи Аль-
дебарана — главной звезды созвездия Тельца.
Наибольшее восточное удаление (22°) планеты от
Солнца наступит 13 мая, при продолжительности ве¬
черней видимости в средних географических ши¬
ротах около полутора часов. 26 мая наступит стоя¬
ние планеты, после которого она быстро прибли¬
жается к Солнцу, перемещаясь попятным движением
по созвездию Тельца. В эту эпоху видимости блеск
планеты все время убывает от —1,8 звездной ве¬
личины в начале эпохи, до -|-1,8 звездной вели¬
чины к ее концу. 7 июня наступит нижнее соеди¬
нение планеты с Солнцем.
Следующая, весьма неблаго¬

приятная и кратковременная ви¬
димость планеты будет длиться всего лишь в те¬
чение второй недели июля, во время которой Мер¬
курий будет виден только в южных районах страны,
в течение около 40 мин. перед восходом Солнца,
в северо-восточной части небосвода. В эту эпоху он
перемещается прямым движением по созвездию
Близнецов, в котором западнее Меркурия находится
планета Марс.
Третья благоприятная для на¬

блюдений эпоха видимости Меркурия наступит в се-
редипе второй недели октября и будет продолжаться
до начала второй недели ноября, когда плапета
будет находиться к западу от Солнца и видна по
утрам, перед восходом Солнца, в созвездии Девы.
Продолжительность утренней видимости весьма зна¬
чительна и достигает даже в средних географических
широтах 70 мин. До 15 октября движение планеты
попятное, а затем — прямое. Наибольшего запад¬
ного удаления от Солнца планета достигнет
22 октября (18°) и в этот день пройдет в 1° южнее
звезды у Девы, а 31 октября — в 4° севернее звез¬
ды Спики, главпой звезды этого же созвездия.
В этот период утренней видимости блеск планеты
растет от +2,2 до —0,8 звездной величины. Во
второй неделе ноября видимость планеты резко
сокращается и 25 ноября наступает верхнее соеди¬
нение планеты с Солнцем. Последняя в 1962 г.
вечерняя видимость Меркурия наступит лишь в са¬
мом конце декабря, когда планета будет переме¬
щаться прямым движением по созвездию Козе¬
рога, в котором также находится планета Сатурн.
Блеск планеты будет составлять —0,6 звездной ве¬
личины, т. е. она будет слабее Юпитера, но ярче
Сатурна.

Доступные наблюдениям соединения Меркурия
с Луной произойдут 7 января, 5 мая, 26 октября
и 28 декабря.

Венера видна па протяжении семи месяцев года,
но условия ее видимости хуже, чем в 1961 году.
В январе и феврале Вспера не видна. С первых
дней марта планета появляется после захода Солнца
над западным горизонтом, па фоне вечерней зари,
имеет блеск — 3,4 звездной величины и переме¬
щается прямым движением по созвездию Рыб, по¬
степенно отходя от Солнца к востоку, в связи
с чем продолжительность ее вечерней види¬
мости медленно нарастает и к двадцатым числам
мая увеличивается в срсдиих географических шп¬
ротах до полутора часов. 26 апреля Венера будет
находиться в 4° к югу от звездного скопления Плеяд,
а 6 мая пройдет в 6° севернее Альдебарапа, ярче
которого она будет примерно в 55 раз.

С последней недели апреля и в продолжение
почти всего мая к западу от Венеры будет находиться
Меркурий. 23 мая Венера вступит в созвездие Близ¬
нецов, по несмотря па продолжающееся прямое дви¬
жение и увеличивающееся расстояние от Солнца,
продолжительность ее вечерней видимости в шоне
начинает сокращаться из-за убывающего склонения,
и в июле в средних географических широтах умень¬
шается до нескольких минут. 11 июля Венера прой¬
дет в 1° севернее Урана, а 12 июля — в 1°,5 север¬
нее Регула — главной звезды созвездия Льва,
ярче которой она будет в 86 раз. В августе в сред¬
них широтах планета уже недоступна наблюдениям,
но в южных районах страны удовлетворительная
видимость планеты продолжается до конца сентя¬
бря, а на фоне вечерней зари ее можно будет ви¬
деть до середины октября. Наибольшего удаления
(46°) от Солнца Венера достигнет 3 сентября, а
8 октября наступает день ее максимального бле¬
ска —4,3 звездной величины. После стояния 23 ок¬
тября и нижнего соединения 12 ноября Венера
с середины ноября снова становится доступной на¬
блюдениям уже по утрам, на фоне утренней зари,
перед восходом Солнца и видна до конца года в со¬
звездии Весов, по которому сначала перемещается
попятным, а с 1 декабря — прямым движением.
В декабре планета вндпа очень хорошо, восходя
приблизительно за три часа до восхода Солнца.
Наибольшего блеска —4,4 звездной величины она
достигнет 19 декабря и в эти дни может быть най¬
дена на небе даже после восхода Солнца.

Вблизи Луны Венера будет находиться 5 ап¬
реля, 5 мая, 4 июня, 4 июля, 3 августа, 2 сентября,
2 октября, 25 ноября и 23 декабря.

Марс вплоть до 27 декабря перемещается пря¬
мым движением. В начале года он недоступен на¬
блюдениям и лишь в начале мая и то только в юж¬
ных районах страны появляется на востоке перед
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самым рассветом и виден ниже Сатурна и Юпи¬
тера. К концу мая планета переходит в созвездие
Овна, но все еще восходит незадолго до рассвета
и поэтому в средних широтах недоступна наблю¬
дениям вплоть до начала июля. В конце июня Марс
переходит в созвездие Тельца п с начала июля ста¬

новится виден в средних широтах СССР перед рас¬
светом. Эти условия видимости планеты сохра¬
няются на протяжении всего августа, к концу ко¬
торого Марс переходит в созвездие Близнецов.
Блеск планеты незначителен и составляет 4-1,3
звездной величины. С сентября условия видимости
планеты значительно улучшаются, так как она

восходит около полуночи. В начале октября Марс
переходит в созвездие Рака, в середине ноября —
в созвездие Льва и восходит уже до полуночи, а
к концу года — около 21 часа. 27 декабря в созвез¬
дии Льва наступит стояние Марса и его прямое дви¬
жение сменится попятным. К этому времени блеск
планеты возрастет до —0,3 звездной величины и
она будет ярко сиять на фоне созвездия Льва.

Вблизи Марса Луна пройдет 30 мая, 28 июня,
27 июля, 24 августа, 22 сентября, 21 октября,
18 ноября и 16 декабря.

Юпитер в начале года находится в созвездии
Козерога и виден по вечерам низко над юго-запад¬
ной частью горизонта. Постепенно планета сбли¬
жается с Солнцем, продолжительность ее вечерней
видимости сокращается с каждым днем и с 21 ян¬
варя Юпитер становится недоступным наблюдениям.
В самом конце периода видимости планеты, ве¬
черам 16 января, произойдет ее соединение с пла¬
нетой Меркурием. После соединения с Солнцем
(8 февраля) планета постепенно отстает от него
к западу, перемещаясь прямым движением по со¬
звездию Козерога, а в начале марта переходит
в созвездие Водолея, в котором остается до конца
года. Со второй половины апреля начинается период
утренней видимости Юпитера, который появляется
над юго-восточным горизонтом незадолго до рас¬
света. Условия наблюдения планеты улучшаются
очень медленно и в южных районах страны ста¬
новятся удовлетворительными с начала мая, а
в средних широтах — с начала июня. Наилучший
период для наблюдений Юпитера наступает в июле
и продолжается по октябрь, причем в августе и
сентябре планета видна на протяжении всей иочи.
В этот период блеск планеты составляет около —2,4
звездной величины. С 3 июля по 29 октября Юпи¬
тер перемещается попятным, а с 30 октября и до
конца года — снова прямым движением. Противо¬
стояние планеты произойдет 31 августа. С октября
и до конца года планета видна по вечерам в южной
и юго-западной областях небосвода, недалеко от
Сатурна.

Луна пройдет вблизи Юпитера 27 мая, 23 июня,

20 июля, 16 августа, 13 сентября, 10 октября, 6 но¬
ября, 4 и 31 декабря.

В сильные бинокли или небольшие телескопы
школьного типа можно хорошо и четко наблюдать
четыре наиболее ярких спутника Юпитера, назы¬
ваемые галилеевыми спутниками, которые движутся
вокруг планеты почти точно в плоскости ее эква¬
тора и в различные моменты времени занимают раз¬
личные положения (конфигурации) относительно
планеты. Подробные сведения о конфигурациях
галилеевых спутников читатель может найти в Аст¬

рономическом календаре-ежегоднике на 1962 год
Всесоюзного астрономо-геодезического общества
(изд-во Физматгиз, 1961 г.).

Сатурн весь 1962 год находится в созвездии
Козерога и поэтому условия его наблюдений так
же мало благоприятны, как и Юпитера. В перлом
квартале года планета ие видна, и лишь с начала
апреля в южных географических широтах (а
к концу апреля и в средних широтах) Сатурн появ¬
ляется незадолго до восхода Солнца низко над
горизонтом в юго-восточной области небосвода.
К началу июня восход планеты передвигается к по¬
луночи, в связи с чем условия ее видимости несколь¬
ко улучшаются. Прямое движение Сатурна
продолжается до 22 мая — дпя ее стояния, после
которого сменяется на попятное и 31 июля насту¬
пает противостояние планеты с Солнцем. В эту
эпоху блеск планеты равен +0,4 звездной вели¬
чины. С конца июня по сентябрь плапета видна
всю ночь. 9 октября наступает второе стояние пла¬
неты, после которого она снова перемещается пря¬
мым движением до конца года. Условия видимости
планеты постепенно ухудшаются и она уже видна

до конца года по вечерам в юго-западной области
небосвода, низко над горизонтом, недалеко от Юпи¬
тера и имеет блеск +0,9 звездной величины.

В 1962 г. раскрытие кольца Сатурна продолжает
уменьшаться. Отношение видимой малой оси кольца
к видимой большой его оси меняется от 0,36 в на¬
чале года до 0,31 к концу года.

Уран весь год находится в созвездии Льва.
2 февраля и 27 июля Уран пройдет приблизительно
в 20' севернее звезды Рогула — главной звезды
созвездия Льва. С января по апрель планета видна
всю ночь, в мае, июне и первой половине июля •—
по вечерам, с середины июля по конец сентября пла¬
нета недоступна наблюдениям, а с начала октября
снова видна во второй половине ночи, восходя все
более рано и к концу года опять доступна наблю¬
дениям почти всю ночь.

Нептун весь год находится в созвездии Весов
и его можно наблюдать недалеко от звезд а и |х
Весов в январе во второй половине ночи, с февраля
по июль всю ночь, в августе и сентябре — по ве¬
черам. С середины сентября начинается период пе-
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видимости планеты, продолжающийся до конца но- тически заслоняет («покрывает») некоторые звезды
ября, после чего планета снова появляется под и планеты. В наступающем 1962 году, в различных
утро, перед восходом Солнца. районах СССР возможны наблюдения следующих

В своем движении вокруг Земли Луна система- покрытий:

Дата

Мос¬
ков¬
ское

время,
час.

Объект покрытия
Территория
наблюдения Дата

Мос¬
ков¬
ское
время,
час.

Объект -покрытия
Территория
наблюдения

8 января 11 Планета Юпитер |Азия 8 апреля 17 Звезда Альдебаран Сев. Европа
Сев. Азия

16 япваря 20 Звезда Альдебаран Европа 15 апреля 2 Звезда Регул Европа
(а Тельца) Сев. Азия’ 28 апреля 0 Планета Сатурн Вост. Азия

23 января 7 Звезда Регул Европа 25 мая 6 Планета Сатурн Зап. Азия
(а Льва) 18 июля 16 Планета Сатурн Вост. Азия

13 февраля 1 Звезда Альдебаран Европа 27 июля 3 Звезда Альдебаран Вост. Азия
19 февраля 14 Звезда Регул Сев.-Восточ 14 августа 22 Планета Сатурн Европа, Азия

Азия 19сентября 15 Звезда Альдебаран Сев.-Восточ.
12 марта 8 Звезда Альдебаран Вост. Азия Азия
18 марта 16 Планета Уран Вост. Азия 8 октября 14 Планета Сатурн Вост. Азия

18 марта 20 Звезда Регул Европа, Азия 4 ноября 22 Планета Сатурн Европа

Таблица радиантов метеорных потоков

Название
потока

Положение

радианта в

созвездии,

вблизи звезды

Период дейст¬
вия потока

День

максимума

Название

потока

Положение

радианта в

созвездии,

вблизи звезды

Период дейст¬
вия потока

День

максимума

Лириды а Лиры 20 — 25 ап¬ 22 апреля Ориониды а Ориона 15—25 ок¬ 22 октября
реля тября

Гамма-Аква- 1 Водолея 1 — 8 мая 4 мая Леониды у Льва 15 — 22 но¬ 16 ноября
риды ября

Либриды б Весов 6 — 11 июня 9 июня Биэлиды у Андромеды 15 — 27 но¬ 24 ноября
Дельта-Ак- 8 Водолея 15—31 июля 28 июля или Апд- ября
вариды ромедиды

Персеиды у Персея 18 июля — 9—10 авгус¬ Геминиды а Близнецов 5 — 15 де¬ 12 декабря
20 августа та кабря

Дракониды £ Дракона 7—10 ок¬ 9 октября Урсиды РМалой Мед¬ 19 — 26 де¬ 23 декаэря
тября ведицы кабря

Лицам, интересующимся наблюдениями пере- девического общества (Физматгиз, 1961) и в Школь-
менных звезд, можно рекомендовать сведения, опу- ном астрономическом календаре на 1962 год (Уч-

бликованные в Астрономическом календаре-еже- педгиз, 1961). ММ Дагаев
годпике на 1962 год Всесоюзного астрономо-гео- ' ' Москва

ПОПРАВКА

В журнале «Природа», 1961 г., JV1 7, стр. 55, левая колонка, в 5 строке снизу, следует чн
тать: около 11 млрд. квт-ч.

На стр. 57 подпись под фотографией следует читать: Южная Кельтма. Здесь пройдет канал
от Вычегды к Каме,
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СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Ванников А. Г., профессор, Гладков Н. А.,
профессор. Охрана природы — дело
всего парода  2

Велнчсствеииая программа построения
коммунизма ...  9

В ногу с жпзпью . .... 8
Вперед, к торжеству коммунизма ! . . . 11
Выдающийся ученый и борец за мир

(60 лет со дня рождения Джона Д.
Бернала)  6

Ефремов И. А., профессор. Наука и на¬
учная фантастика 12

Иопа илп научная истипа 1
Коган М. А., Афанасьев В. JI. Легенды
о пришельцах из космоса  4

К новым высотам знания (Годичное об¬
щее собрание Академии наук СССР). 3

Мир победит войну/  1
Морман Хайнц, профессор, Науманн Ро¬

берт, профессор. Крупный центр на¬
учной мысли (Знаменательный юби¬
лей Гумбольдтского университета в
Берлине)  3 82

Мурзаев Э. М., профессор. Современный
i миф о снежном человеке  4 71

Несмеянов А. Д., академик. Выдающий¬
ся учепый и организатор науки (70
лет со дня рождения С. И. Вавилова) 5 37

Петров Ф. Н., профессор. Для блага че¬
ловека  12 3

Подвигина Е. П. Крупнейший ученый
и государственный деятель (70 лет
со дня рождения О. Ю. Шмидта). . 10 120

Президент Академии наук СССР Мсти¬
слав Всеволодович Келдыш  6 вкл.

Трошин Д .М., профессор. Коммунизм —
это наука  10 3

Ферсман А. Е., академик. Ломоносов в
истории русской науки 11 14

Шевяков Л. Д., академик. Мысли М. В.
Ломопосова о науке и ученых 11 10—20

Шмидт О. Ю., академик. Гениальный
русский учепый 11
Юбилей крупных естествоиспытателей 1

ФИЛОСОФИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

10
93

Курсанов Г. А., профессор. Практика и 4 3
научное познание

Поварков Я. Я. Великий мыслитель древ¬
него мира (2500 лет со дня рождения
Гераклита Эфесского)  8 84

Родбпачальпик английского матсриа-

Цифры слепа обозначают номер журнала; циф¬
ры справа — страницу.

9' Природа Jfi 12

лизма (400 лет со дня рождения Френ¬
сиса Бэкопа)

Чудинов И. А. Материалистическое уче¬
ние М. В. Ломоносова о мире

АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА.
АСТРОНАВТИКА

Аксенов Е. П., Гребеников Е. А., Демин
В. Г. Выдающийся научный экспе¬
римент (Небесная мехапика и первый
полет человека в космос)

Баумгитейн А. И. Возпикповение оби¬
таемой планеты

Вронгитан В. А. Старейшее объединение
астрономов и геодезистов

Бронштэн В. А. Надуманная гипотеза
о спутниках Марса . .

Возраст Галактики
Воробьев И. Е. Радуга и заря ....
Во имя науки, Родины, прогресса чело¬

вечества (Пресс-копфсренпия, посвя¬
щенная полету корабля-спутпика
«Восток-2» с человеком па борту).

Вронский Б. И. Метеорит Эльга . .
Вулканы и лунпые затмения . .
Выделение газов с поверхности Луны
Где находится! паша Галактика? .
Глазами первого космонавта . .
Говорят зарубежные; ученые (Высказыва¬

ния в связи с первым космическим рей¬
сом 10. А. Гагарина

Давыдов В. Д. Рейс Земля — Венера .
Дагаев М. М. Астрономические наблю¬

дения в феврале 1961 года ....
Дагаев М. М. Астрономические наблю¬
дения в марте

Дагаев М. М. Астропомическне наблю¬
дения в апреле

Дагаев М. М. Астрономические наблю
депия в мае

Дагаев М. М. Астрономические наблю
депия в июне

Дагаев М. М. Астрономические наблю¬
дения в июле

Дагаев М. М. Астрономические наблю
депия в августе

Дагаев М. М. Астрономические наблю¬
дения в сентябре

Дагаев М. М. Астрономические наблю
дения в октябре

Дагаев М. М. Астрономические наблю¬
дения в поябре

Дагаев М. М. Астропомическне наблю¬
дения в декабре

Дагаев М. М. Основные астрономические
наблюдения в 1962 году ...

Дроздов С. В. Белая радуга ....
Еще одна победа советской пауки и тех-
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ники (Беспримерный полет космонав¬
та Г. С. Титова вокруг земного шара
па корабле-спутппке «Восток-2»), .

Загадка тектитов ...
Зарубежные ученые о первом полете че¬
ловека в космос

Исаков П. К. Человек вернулся из кос¬

мического рейса
Исследования космического простран¬
ства в США

Как сделать Венеру обитаемой . . . .
Келдыш М. В., академик. Исторический
подвиг

Клепешта Иоаеф. Метеоры на фотографии
Корец М. А., Пониаовский 3. Л. Галак¬
тические скитальцы

Космические лучи наивысшей энергпи
Крупнейший радарпый телескоп . .
Крымов А. С. По вине Юпитера .
Крымов А. С. Переписка Ньютона . .
Крымов А. С. Многие проходили мимо.
Кукаркин Б. В., профессор. Новый этап
в астрономии

Кукаркин Б. В., профессор. Ломоносов и
астропомня

Курносова Л. В., Разоренов Л. А., Фрад¬
кин М. II. Космическое излучение
Солпца

Курт В. Г. Верхняя атмосфера и меж¬
планетная среда

Кучеров Н. И. Астроклимат
Липский Ю. Н. Первые фотографии об¬
ратной стороны Луны

Львов Ю. А., Васильев Н. В., Ошаров А. Б.,
Трухачев Г. А., Ерошкина А. И. Про¬
верка одной гипотезы

Мартынов Д. Я., профессор. На пути к
раскрытию загадки Венеры . . . .

Миртов Я. А. Ракегы, спутники и ис¬
следования верхней атмосферы . .

Несмеянов А. Н., академик. Утро повой
эры

Никифоров Л. Д. Невидимая Вселенпая.
Новая обсерватория в ГДР
О проекте Вест Форд
Пащенко М. И. Вековое уменьшение по¬

тока радиоизлучения от Кассиопеи.
Перелъ Ю. Г. Основоположник науки о

Луне (350 лет со дня рождения Яна
Г евелия)

Перелъ Ю. Г. Выдающийся исследова¬
тель солнечной системы (150 лет со
дня рождения Урбена Леверье) .

Плавающий космопавт
Покровский Г. И., профессор. Испаряю
щиеся метеоры

Прислушивание космоса на волне 21 см
15 февраля 1961 г.— солнечное затме

ние. И. С. Щербина-Самойлова .
Радиационный пояс и магнитное поле
Юпитера

Радиокарта туманности Андромеды .
Радиоисточник на расстоянии шести мил
лиардов световых лет

Самая далекая Галактика

Седов Л. И., академик. Прогресс науки
и космос

Сисакян Н. М., академик. Путь в космос
открыт

9 9
11 118

И 118
12 121

3
96

45
118
117
52
96

5

11

14

38

94

23

31

1 35

7

9

10

5
8

98

24

23

3
82

12 120
11 52

7 97

98

7 91
1 116

5 85

1 117

1 77

1 116
3 117

116
60

81
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Слой «вечной мерзлоты» на Луме . .
Советский человек в космосе

Тейфелъ В. Г. Спектры планет . ...
Титов Герман. С киноаппаратом в кос¬
мосе

Фесенков В. Г., академик. Зодиакальный
свет

Фесенков В. Г., академик. Начало новой
эры в изучепии космоса

Что я видел и как себя чувствовал в кос¬
мосе (Рассказ летчика-космонавта
Г. С. Титова)

Щербина-Самойлова И. С. Первая нас¬
тоящая радиозвезда?

Эмануэль Н. М., чл.-корр. АН СССР.
Великие свершения . . ■

Юдин И. А. Крупный болид в Зауралье.

ФИЗИКА

12 112 Вааъ А. П., Пузиков Л. Д. Изучение яд-
Ра

Басов Н. Г., Крохин О. II., Попов Ю. М.
Генераторы и усилители света . . .

Белоконь В. А. Крупнейший физик на¬
шего времени (Нильс Бор — наш
гость)

Блюменфельд Л. А. Магпитпые и элек¬
трические свойства макромолекул

Видергол/п В., доктор. Сверхбыстрые
капли разрушают материалы . .

Доказанный парадокс
Жаботинский М. Е., Радунская И. Л.

Время, по которому мы живем . .
Искровая камера
Как измерить температуру свыше
2000° С

Каково магиптное поле Галактики? .
Карчевский А. И. Полупроводниковые

счетчики радиоактивного излучения
Комовский Г. Ф., профессор. Термолю-

минссценция и возраст горпых пород.
Компанеец А. С., профессор. Тяготение,
пространство, время

Компанеец А. С. Что такое гравитон?
Конструкция термоядерных установок
«Космический ливень» внегалактическо¬
го происхождения

Котов В. И., Петухов В. А. Физика ус¬
корителей

Курносова Л. В., Логачев В. И., Разоре¬
нов Л. А., Фрадкин М. И. Радиаци¬
онные эффекты па большой высоте

Новый вакуумный манометр
Пуск нового синхротропа
Радовский М. И. Два письма Эрнеста
Резерфорда

Резонапс радиоволн
Рекордное магнитное, поле
Сазыкин А. А. Вид «релятивистского»
куба

Сегре Эмилио. Ядерные свойства анти
нуклонов

Сейсмографический сипхротрон . . .
Структура нуклонов
Франк-Каменецкий Д. А., профессор. Фи

зика пространства и времени . .
Чувило И. В. Пузырьковые камеры
Шейндлин А. Е., профессор. Магнитогид-

11 118

4 вкл.
6 39

вклейка

3 5

6 3

9 75

9 ИЗ

5 16
12 111

8 59

12 17

50

55

87
53

4 9

12 116

2
4

1

5

116

106

96

90

5 17
8 123
4 107

12 117

6 7

4 85

4 106

1 116

93

114

1 117

8 89

35

107

12 117

17
88

11



родинамические генераторы (Везма-
шинное получение электроэнергии). 10 82

Щелкин К. И., чл.-корр. АН СССР. В
глубь атома и атомного ядра . ... 10 11

Электрогенератор — источник дополни¬
тельного звука   2 116

ГЕОФИЗИКА

Алъфтан Э. А., Тютюнов И. А., Шум-
ский П. А., Свечение льда .... 3 105

Борисов А. В. Дымовая мгла  5 65
Вяльцев В. В. Искусственное рассеяние
облаков 11 79

Дзердзеевский Б. Л,, профессор. Облака-
«чечевицы» 11 91

Иекусственное землетрясение  4 106
Карус Е. В. Международный форум гео¬
дезистов и геофизиков  2 78

Кравченко И. В. Грозы зимой и весной. 3 73
Кравченко И. В. Черные бури . ... 12 67
Куликов К. А. Изменяемость географи¬
ческих долгот И 53

Оригинальные формы полярных сияний 11 118
Петрушевский Б. А. Землетрясения и
их причины  3 15

Прох Л. 3. Таяние облаков  3 56
Регистрация землетрясений  7 115
Солнечный компас пчел  8 112

ХИМИЯ. ГИДРОХИМИЯ

Автоматический контроль качества воды
Арбузов А. Е., академик. Великий рус¬

ский химик (100 лет теории химиче¬
ского строения А. М. Бутлерова).

Виноградов С. В. Полиарилаты . .
Даванков А. Б., Лауфер В. М., Горди-

евский А. В. Кладовые Атлантиче¬
ского океана

Захаркин Л. И., Охлобыстин О. Ю. Алю-
минийорганические соединения . .

Ионаес А. А. Обесфторенные фосфаты
Исколъдский И. И., профессор. Великий
•химик

паверанева Е. Д. Синтез белка ....
Каргин В. А., академик, Рохлин М. И.
Полимеры в 1990 году

Китайгородский А. И., профессор, Мнюх
Ю. В. «Странные» состояния вещества

Китайгородский А. И., профессор, Фе¬
дин Э. И. Радиосигналы молекул.

Козлов Л. В., Курашев В. В. На границе
раздела двух фаз (Новый метод полу¬
чения полимеров)

Колесников Г. С. Привитые сополимеры
Кочеткова Н. С., Материкова Р. Б., Слин-
кин А. А. Ферроцен

Кренцелъ Б. А. Органические полупро¬
водники

Лукина М. 10., Смольников В. П. Цик¬
лопропан

Марголин И. С. Искусственный мех
Матвеев В. К. Органические люмино¬
форы

Паушкин Я. М., профессор. Химия и кос¬
мические полеты

Полянский Н. Г. Иониты в микрохими¬
ческом анализе

12 11

9 И

8 91

12 101

4 89

8 90

И 28

9 41

10 38

3 9

11 44

7 99

12 96

И 98

1 51

11 100

12 73

7 13

8 16

6 102

Полянский Н. Г. Новые виды ионитов 9 95
Савицкая М. И. Полиакриламид ... 9 93
Селиванов Н. А., Эйсман А. А. На служ¬
бе следствия  6 69

Сосин С. Л. Газо-жидкостная хромато¬
графия   7 101

Степанов Б. И. Солнце — глаз — цвет 2 18
Тарасов М. Н. «Географический пара¬
докс» и гего объяснение  2 72

Тейс Р. В. Тяжелый кислород в приро¬
де   4 31

Усманов X. У., профессор, Таллаев Р. С.,
Мусаев У. Н. Новый метод измене¬
ния свойств полимеров 3 91

Фотохимическая память  2 116
Химический метод защиты от морозов. 11 119
Эйдус Я. Т. Выдающийся исследователь

химии углеводородов (К 100-летию
со дня рождения Н. Д. Зелинского). 3 34

Элемент 103   8 20

ГЕОХИМИЯ

Добровольский В. В. Окаменелые следы
древних ландшафтов  4 97

Коган Б. И. Редкие земли 12 26
Перельман А. И. Геохимия древних ланд¬
шафтов   1 41

Перельман А. И. Для поисков полезных
ископаемых  9 98

Сауков А. А., чл.-корр. АН СССР, Пе¬
рельман А. И. Геохимия наших дней
(Актуальные задачи применения в
народном хозяйстве) 10 59

ГЕОЛОГИЯ. МИНЕРАЛОГИЯ

Белоусов В. В., чл.-корр. АН СССР. Склад¬
ки земной коры

Беляевский Н. А., профессор. Важные про¬
блемы геологии (На Международном
конгрессе в Скандинавии)

Блинов Ю. И., Орехов С. Я., Шамрай
И. А. Гранатовая россыпь в Туапсе.

Болотина И. М., Растворова В. А., Са¬
харова Е. И. Эрозионные «котлы» на
Ангаре

Будников П. П., чл.-корр. АН СССР.
Перлиты

Букуров Г. С. Кристаллы кальцита в
гипсе

Бурцев Д. Н. Уголь па Алтае
Бушинский Г. И. Новые палеоклимати-

ческие карты геологических эпох .
Викторов А. М. Трещины в глубине ка¬
менных пород

Волкова М. А. Новый углекислый источ¬
ник

Воронин В. А. Минералы-затворники.
Выветривание
Гембелъ А. В. Минеральные источники
Валдая

Григорьев Д. П., профессор. Арагониты
Карловых Вар

Джамалов С. А. Глубинное тепло Земли
Зенкевич Н. Л., Скорнякова Н. С. Желе¬

зо и марганец на дне океана . . .
Как «вырастают» камни
Киселев А. И. Янтарь у озера Тастах

6 14

4 63

8 108

6 100

5 55

8 107
4 86

8

1

4
5

11

5

1
6

54

100

105
112
84

60

97
74

2 47
11 119
2 65

III



Кропачев А. М., Раевский В. И. Каль-
цитовые грибы

Кузнецов В. А. Гальки-шары
Лебединский В. И. Ископаемые трубча¬

тые пустоты в лаиах горного Крыма
Ляхович В. В. Фульгуриты
Магницкий В. А., профессор. Проект
верхней мантии

Малиновский В. Ю. Вечная мерзлота в
Центральном Казахстане

Малхасян Э. Г. «Каменный град» . .
Муромцев А. С. Газовые грифоны . .
Наливкин Д. В., академик. Будущее со¬
ветской геологии

Начало осуществления проекта МОХО
Новые месторождения
Новые месторождения
Огородов Н. В. Действующий вулкан в
срединном хребте

Пиннекер Е. В. Своеобразный минераль¬
ный источник

Плотников Н. А., профессор. Есть ли под¬
земные моря?

Смолин П. П. Безжелезистый тальк .
Турышев А. В., Бураков А. Д. Карсто¬
вый провал

Финько В. И. Отпечатки кристаллов
Чернышев Ф. В. Пятигорье
Щербаков Д. И., академик. Шкала абсо¬

лютного возраста геологических фор¬
маций

Юрганов Н. Н. Фигуры выдувания . .
Яблоков В. С., Яблокова А. В. Как про¬

никли валуны и гальки в угольные
пласты

ГЕОГРАФИЯ

Абасов М. А., Антонов Б. А. Разруше¬
ние берегов Мингечаурского водо¬
хранилища

Агошков А. К. «Каменный лес» (Карст
Юньнаньского нагорья Китая). .

Амурский Г. И., Амурская Л. Г. Речные
наносы в верховьях Теджена и Мур-
габа

Антрушин Н. С. Для борьбы с наводне¬
нием

Бекузин А. А. Показ природы Средней
Азии

Бочкарев В. П. «Поющие» пески Илийской
впадины

Булавин Б. П. Оползни на Черномор¬
ском побережье Кавказа

Буяновский М. С., Львович М. И. Волго-
Ахтубинская пойма и дельта Волги.

Висла изменит русло
Втюрин Б. И. Погребенный булгунпях
Габриелян Г. К. Чингилы Армяпского
нагорья

Гаврилов Н. И. В дружественной Гвинее
Галкин В. И. Надвиги льда на берега
Байкала

Гляциология па службе астрономии. .
Григорьев А. А., академик. Заманчивые
перспективы

Григорьев А. А., академик. Основопо¬
ложник отечественной географии.

Цзенс-Литовский А. И., профессор. Мор¬
ской водопад

Длин Н. А. Нил и Асуанская плотина. 8 73

7 1б9 Дмитриевский П. М. Ангара и Енисей. 1 25

2 67 Дублянский В. Н. Красная пещера . 1 89

Ермаков А. В., Иогансон А. Е. Сохраним
и умножим богатства гор9 115 6 60

11 89 Жуков В. Ф. Разрушение берегов Обской
губы 11 ИЗ

6 48 Зубрик К. М. Преобразования в низовь¬
ях Волги (Можно ли создать искусст¬

8 107 венные нерестилища для проходных
3 109 рыб?) 7 69

1 80 Иванов А. Д. В Балаганской пещере . 11 112
Ивановский Л. Н. Озеро Маашей . . . 3 106

10 67 Ильин А. В. Рифтовая долина в Атлан¬
8 88 тическом океане 3 93

1 74 Каплин П. А. Фиорды земного шара . 6 82

3 8 Кеммерих А. О. Самое глубокое озеро
Урала 4 112

5 113 Кеммерих А. О. Подземные воды в пус¬
тынях Средней Азии 12 98

11 113 Кесъ А. С. Гипсовые купола в пустыне 2 114

Киреев А. Ф. Умирающая река 5 51

5 83 Кисин И. М., Тертеров А. А. Обвал лед¬
5 57 ника Муркар

Корженевский И. Б., Лоенко А. А., Че-

2 66

7 110 ревков В. А. Судьба пляжей Южного
3 109 берега Крыма 2 60

12 59 Красильщикова Е. А. В долине Гейзер-
172

Кренке А. Н., Разумейко Н. Г. Ледни¬
942 9 ковые купола Земли Франца-Иосифа 4

2 77 Кунин В. К. Освоение пустынь Туркме¬
61нии 9

Курдюков К. В. Под действием речного
8 953 76 льда

Кухарев Н. М. Оползни в районе Вольска 12 58

Лебедев Д. М. Русские мореплаватели у
южного материка (140 лет со дня окон¬

Г чания первой кругосветной антарк¬

106
тической экспедиции Ф. Ф. Беллинс¬

7 гаузена и М. П. Лазарева) 9 78

96
Мазовер Я. А., Савельев В. К. Геогра¬

9 фия энергетики 10 49

Марков К. К., профессор. География и
15космические полеты 5

1 103 Машбиц Я. Г. Возрождение «зеленого

И 103
рая» (Природные богатства Кубы

101служат народу)
Немчинов А. Г. Ледяные столбы па озе¬

10

3 79 ре Балыктах 2 30

12 103 Оленев А. М. По Баргузину 1 68

Панов Д. Г., профессор, Мамыкина В. А.

6 59 Можно ли приостановить разруше¬ Г

ние берегов Азовского моря? . . 5 50

6
8
з

52
49

107

Пасецкий В. М. Великий ученый и гу¬
манист (100 лет со дня рождения
Фритьофа Нансена) 12 85

Петров М. П. Освоение пустынь. . . . 6 25

4 99 Поспелов Е. М. Названо именем Ленина 4 43
7 73 Преображенский В. С. Барханы и гид¬

93ролакколиты Чарской котловины. 5
1 82 Пробст А. Е., профессор. Цинхай . . .

Произвольная расшифровка — ошибоч¬
ные выводы (Советские географы о

2 88
9 119

8 15 картах Пири Рейса)
Прокаев В. И. Пойма Волги у Самарской

3 38

11 32 Луки 5 87

Савулеску Троян, академик, Каманин
Л. Г. Дельта Дуная8 63 8 42

IV



Саруханов Г. Л. Печора—Каспий (Ре¬
ки севера потекут на юг)

Сафьянов Г. А. Следы землетрясений в
горах Средней Азии

Сметанин В. С. Почему не замерзает Ка¬
ма в Перми

Соловьев А. И. Велсовская пещера .
Солоненко В. П., профессор. Селевый па¬
водок на Байкале

Степанов И. Н. Снежники Тянь-Шаня
Тарасов Г. Л. Забайкалье
Тихомиров В. А., профессор, Дорого-

стайская Е. В. Бугры пучения в зоне
вечной мерзлоты

Топорков Л. Г. Можно ли уничтожить
ледяной покров Северного Ледови¬
того океана?

Федорченко Т. П. Борьба с оврагами.
Шведов П. М., Авсюк Г. А., профессор.
Бугристые ледяные гряды

Шишкина В. Ф. Теплый источник у по¬
люса холода

Щербаков Д. И., академик. В солнеч¬
ной Армении

Ястребов Е. В. Пещерный «жемчуг».

ОКЕАНОЛОГИЯ. ГИДРОЛОГИЯ

Ажажа В. Г. Голубой занавес раздви¬
гается (Научные рейсы «Северянки»)

Богданов Д. В. Зональность океанов и
морей

Богоров В. Г., чл.-корр. АН СССР, Без¬
руков П. Л., профессор. «Витязь» в
Индийском океане

Зенкевич Л. А., yji.-корр. АН СССР. Важ¬
ный исторический документ . . . .

Мамйев О. И. Течение Кромвелла . . .
Михайлов С. В. Ресурсы Мирового оке¬
ана

Подводный заповедник

МЕТЕОРОЛОГИЯ.

КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ

Алексеев И. А. Потеплело в начале зимы
Балков В. А. Январские морозы в Перми
Бенъковский Л. М. На сахалинском по¬
бережье

Бирюлина П. Г. Появление вредителей
леса

Будтолаев Н. М. Барьер на пути холо
да (Изменение климата в районе про
лива Невельского)

Возвращение холодов
Гизенко А. И. На Сахалине и Куриль
ских островах

Гроздов Б. В. Необычный гололед. .
Долгошов В. И. Зима чернолесья .
Дрейер Н. Н. На Енисее
Дрейер Н. Н. Дождевые паводки в За
байкалье

Дробинский О. К. Оттепель в горах .
Зубков Е. Ф., Шкляев А. С. Зима в При¬
камье

Игнатович А. Ф. Необычная погода
Севастополе

Ильичев В. Д. Холодный май . . . .

Иманаева Р. Ш. Весна в Татарии ... 4 126
7 53 Ипатов Д. С., Баранов Г. И. Редкий

случай в бухте Тикси  4 114
8 93 Кеммерих А. О., Малик Л. К., Качурин

Б. С. Весеннее половодье  5
12 111 Клинцов А. П. Снегопады весной ... 4
4 113 Клоков Г. Н. Грозы в Мордовии ... 5

Колобков Н. В. Цветной дождь  7
5 61 Кувшинова К. В. 40 лет советской метео-
1 109 рологии 12
7 19 Кузнецов Н. Т. Наши реки в июне . . 6

Кузнецов Н. Т. Паводки в конце лета .
Купецкий В. Н. Образование льда на теп-

1 107 лой воде * . . . .
Лабунская Л.\С. На Черноморском по¬
бережье

И 93 Любимова Е. П. Снег и субальпийская
5 53 растительность

Любимова Е. Л. В сибирской степи .
6 ИЗ Медведев П. М. В Хибинских горах . .

Моисеев А. П. Март в Подмосковье .
9 113 Моисеев А. П., Кувшинова К. В. Декабрь

в Москве

5 67 Назаров А. А. Летний день в Кызылку-
8 68 мах

Наблюдение над ураганами
Никитин Н. А. Самум в Ираке . . .
Новожилов Н. И. Бризовый пояс обла¬
ков над Черным морем

Обнаружение гроз
7 81 Петров С. А. Гололед в Северном Казах¬
стане

4 17 Петров В. П., Сочивко А. А. Погода и
спутники

Потапов Н. С. Бора на Южном берегу
10 88 Крыма

Регистрация атмосферных осадков .
7 88 Реймерс Н. Ф. Зима под Иркутском .
2 94 Реймерс Н. Ф. На Верхней Лене . . .

Скопе Н. П. Смерчи над Балхашом .
9 32 Сулаквелидзе Г. К., Ланчева В. Ф. На
7 114 вершинах Эльбруса

Татаринов К. А. Студеная пора в Чер-
ногорье

Татаринов К. А. Начало лета в Карпа¬
тах

Татаринов К. А. Осень над Серетом .
Татаринов К. А. Весна ... в декабре
Толоконников И. В. В августовском лесу
Толмазин Д. М. Небывалый подъем во¬
ды

Успенский С. М. Июль в Арктике . . .
Храброе Ю. Б. Год климатических кон¬
трастов

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

Алпатов В. В., профессор. Долголетие
Бобров Л. В., Тамбиев А. X. Диего-фактор
и антропология

Живая клетка под электронным микро¬
скопом

Медведев Ж. А. Наука о старении и дол-
7 126 голетии
11 127 Ничипорович А. А., профессор. Единая

система живого мира
12 122 Сисакян Н. М., академик. Биология и

космические полеты

12 122 Тамбиев А. X. 29 дней жизни вне орга-
5 125 низма  6 64
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1 125
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5 126

6 77
8 112

3 125
11 126
2
1

125
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124

8 125

7 125
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2 125
6 125
8 125
3 124

12 126

7 124
7 114
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7 104
8 ИЗ

4 126

7 25
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8 ИЗ
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4 125
8 124

11 72

2 124

6 124
10 128
12 123
8 126

12 71
7 124

5 79

40

98

74
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БИОФИЗИКА

Алпатов В. В., профессор. Светящиеся
бактерии, животные и человек ... 3 96

Арабаджи В. И., Зинчук С. Д. Акусти¬
ка деревьев  9 91

Врудин И. Д. Биометеорология .... 4 23
Зелъкин Э. Г. Предвидение в биологии
и технике  9 48

Какова допустимая доза облучения? . 7 115
Клетка и радиоактивпое излучение 8 53
Ракетой управляет ... голубь  7 115
Тедорадзе С. Р. Действие радиоактив-

пых излучений на растспия .... 4 104

БИОХИМИЯ

Аккер Роберт Ф., Гартселл С. Е. Лизо-
цим Флеминга  7 33

Берман П. С. Растительный белок . . 3 98
Воскресенская Н. П. Искусственный син¬
тез хлорофилла  4 83

Кочанков В. Г. Новые физиологически
активные вещества  6 50

Опарин А. И., академик. Вселенная и
жизнь  7 5

Опарин А. И., академик. Биохимия и
жизнь 12 8

Открытие польских биохимиков . . . . И 119
Яковлева В. И. Глютаминовая кислота 4 92

МИКРОБИОЛОГИЯ

Белые грибы в пробирке  3 117
Ерошин В. К. Стероидные гормоны ... 3 37
Жданов В. М. Механизм проникания
вируса в клетку 12 94

Милъхикер М. А., Даскал М. А. Гриб в
растворе серной кислоты 3 111
Новый вирус  1 117
Рыжков В. Л., чл.-корр. АН СССР. Уль¬
трамикробы   2 31

ФИЗИОЛОГИЯ

Иванов К. П., Гурская Н. В. Образова¬
ние и выделение газов в плаватель¬
ном пузыре рыб

Иванов К. П. Терморегуляция у летучих
мышей

Искусственный нейрон
Метелкин А. И., профессор. Лаборатор¬
ные животные

Парин В. В., профессор. Физиология чело¬
века и космос

Первое Л. Г. Гипноз

БОТАНИКА. РАСТЕНИЕВОДСТВО.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Абрамович Л. С. Водяной орех в прудах
Прикарпатья

Абросъкин В. В. Береза па дубе . . .
Алексеев В. Р. Растительность и вечпая
мерзлота

Али-заде М. М. Леикоранская акация.
Али-заде М. М. Падуб гирканский в ле¬
сах Талыша

Барашков Г. К. Диатомовые водоросли

6 107

12 109
7 95
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124
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6 113
11 115
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114
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Байков Г. К., Сталъмакова Г. А. Водя¬
ной орех  7 112

Барыкина В. В. Плоды и семена под сне¬
гом   1 126

Барыкина В. В. Урожай черники • • ■ 7 125
Барыкина В. В. Плодоношение клюквы 9 126
Беляков В. Т. Жаждующие талы .... 7 112
Бондарцев А. С., профессор. Урожайные

и неурожайные годы грибов . . ■ . . 6 127
Брежнев Д. Д. Свежие овощи круглый год 12 35
Быков Б. А. Грибы на приусадебном уча¬
стке   1 123

Быков Б. А. Чудесный карлик .... 1 114
Быков Б. А. Артишок  3 90
Быков Б. А. Северный виноград. ... 5 122
Быков Б. А. Витаминный концентрат на
грядке  6 119

Быков Б. А. Ревень  7 118
Быков Б. А. Тыква  8 111
Васильев Н. Г., Волков В. Н. Редкий эк¬
земпляр актинидии  5 115

Вахмистров Д. Б. Повышение продук¬
тивности растений 12 53

Второе Л. И. Шляпочный гриб на пше¬
нице   5 112

Витков П. В. Ботанический сад в Бело-
морье  6 91

Влк Ладислав. Черная ольха укрепляет
берега  9 100

Вологдин А. Г., чл.-корр. АН СССР. Ори¬
гинальный прием  9 89

Волъфкович С. И., академик. Множить
урожаи полей (Сельскому хозяйству
— новые удобрения) 10 75

Воронова Т. Г. Гуми 11 107
Воскресенская Н. П. Хлорелла . . . . 7 119
Вязов А. А. Пряное растение .... 5 123
Вязов А. А. Майоран  6 115
Гексадеканол и зерновые культуры . . 11 119
Гладышевский Ю. И. Определитель пло¬
дородия почвы  8 114

Глоба-Михайленко Д. А. Разведение
пробкового дуба прививкой  3 100

Гольд Т. М. Вторичное цветение растений 12 114
Грушева 3. Г., Горшков Н. В., Егорен-

ков Л. И. Беречь лесные богатства
Забайкалья И 68

Давыдов А. В. Опыт подхвачен .... 11 125
Датуашвили 3. И. Необычный тисс . . 8 116
Долгошов В. И. Сокодвижение остролист¬
ного клена  3 126

Долгошов В. И. Начало цветения ... 4 125
Долгошов В. И. Лесная земляника . . 6 124
Долгошов В. И. Лесные орехи  9 126
Драгавцев А. П. Вегетативное размно¬

жение плодовых культур в Китае . . 6 103
Елагин И. Н. В каменноберезняках Кам¬
чатки  1 106

Ена В. Г. Крымский «эдельвейс» ... 11 114
Ефимов Н. Г. Микроклимат в Теллер-
мановской дубраве   5 114

Зорин Ф. М. Новое в селекции цитрусо¬
вых  5 43

Зубов С. А. Ель и береза   1 115
Иванников С. Г. Вторичное цветение од¬
нолетника   4 115

Калеганов А. А. Сливу уссурийскую —
в сады Сибири  8 100

Каморин Н. В. Подснежники . ... 4 124

VI



Капуста повышает устойчивость против
радиоизлучений

Каплуновский П. С. Осеннее цветение
конского каштана

Карлов Е. М. Канин полуостров должен
быть облесен

Кирюхин А. М. Пути сплошной электри
фикации сельского хозяйства .

Колесников В. А., профессор. Листовой
анализ и удобрение растений . .

Комнатная елочка
Кононов А. В. Гиббереллин в виногра
дарстве

Коропачинский И. Ю. Почему кора бе
реэы белая?

Кострин К. В. Необычный плод томата
Кречетова Н. В. Кедр корейский . .
Кропачев А. М., Кропачева Т. С. Актив
ная эрозия почв

Кумачев Ю. И., Крылов А. В. Провода и
ветви

Кутеева 3. Ф. В предгорьях Кавказа .
Крылов Н. А. Озеленим территорию жи
вотноводческих ферм

Левин Г. М. Поленика
Львович А. И., Канардов И. П., Новиков

В. М. Поля орошения и урожайность
Марголин А! Ф. Карликовая культура
яблони

Мелехов И. С., профессор. Успехи науки
о лесе (Всемирный лесной конгресс)

Милосердое Н. М. Черные бури и лес¬
ные полосы

Мисник Г. Е. Тростянецкий парк .
Муринсон В. Ю. Фуксия
Муринсон В. Ю. Саркококка . .
Мустафин А. М. Гермафродитные фор¬
мы огурца

Натклъин Н. В. Редкое растение .
Незабудка — подводное растение .
Новый враг картофеля
Павленко М. К. «Синьор-помидор» .
Перн Л. К. Леса Ясной поляны . .
Пикунов В. С. Зимостойкость плодовых
насаждений

Полякова А. И. Отпечатки листьев на
бумаге

Почему крапива обжигает
Принц Я. И. Наступление на филлоксе
РУ

Ремезова Г. Л. Весенний покров дубово
го леса

Ремезова Г. Л. Опавшие листья . .

Родичкин П. Д. Искусство озеленения
Розанов Б. Г. В далекой Бирме . .
Русанов Ф. Н., профессор. Сохраним ред

кий реликт флоры Казахстана .
Рушев К. А. Двухэтажный гриб . . .
Садовничий Б. Е., Зайцев М. С. Стелю
щаяся яблоня

Садовничий Б. Е. Осенний рост почек
Соловьев Г. М. Гречиха!
Саляев Р. К. Корни в коре . ...
Самыгин Г. А. Уличное освещение и рост
деревьев

Стариков Г. Ф. Реликтовая роща мань
чжурского ясеня
Традесканция
Туз А. С. Грушу — в придорожные по
садки
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2 118

4 110

3 61

4 53

5 100

7 116

7 108

12 57

7 111

2 59

8 106

9 103

9 116

2 105

4 101

8 126

7 117

3 27

2 107
И 126

9 123

1 105

1 24

Туманов И. И., чл.-корр. АН СССР. Де¬
ревья не будут вымерзать . .

Тюменцев Н. Ф. Откуда грозит опасность
почвам Западной Сибири

Урманцев Ю. А. Растения-правши и лев
ши

Усовский Б. Н., профессор. Новые салат
ные растения

Устинов С. К. Чага в лесах Подмосковья
Фисенко О. И. Сохранять и возобновлять
заросли тростника

Флеров Б. К. Плющ-удушитель. . .
Хлопков П. Я. Рододендрон . . . .
Хмельницкий К. К. Интересный случай

размножения черного тала . . . .
Хокеш 9. С. Растительный мир Высо
ких Татр

Чаплыгин Б. К., Шахова Г. И. Ускорен
ное размножение георгин

Черненко Е. С. Цветы ночи и дня . .
Черненко Е. С. Хирургия растений
Черненко Е. С. Новые раннелетпие сор
та яблонь

Чернышев М. В. Скиммия ползучая
Чжу Цзы-фанъ, профессор, Колданов

В. Я. Лесные богатства Северо-Вос
точного Китая

Чирков В. А. Ценная древесная порода
Широков И. В. Ясепь зацвел зимой
Эделъштейн В. И., профессор. О взаим

ном влиянии овощных культур .
Якобашвили В. К. Люффа
Ярмолюк В. А. Замурованная «кладо¬
вая»

ЗООЛОГИЯ

Адамович В. Л., Винник Е. Яйцеклад¬
ки'ужа   7 112

Активность восковых желез у пчел . . 4 106
Алекперов А. М. Соня-полчок 11 117
Алтухов К. А., Драмбянц С. П. Из Ти¬

хого океана в Атлантический (Новая
родина дальневосточной горбуши). 4 80

Ардамацкая Т. Б. Гнездо-путешествен¬
ник   5 116

Банников А. Г., профессор. Важные воп¬
росы зоогеографии суши  1 87

Белъкович В. М., Яблоков А. В. Среди
моржей  3 50
Белые тигры И 67
Березина Л. Н. Свиристель в неволе . 2 119
Богданов О. П. Ящерицы и змеи — оби¬
татели городов  8 110

Боченко В. Е. Наши помощники (Полез¬
ные насекомые, земноводные и пти¬
цы в борьбе с вредителями) . . . . 2 51

Вейцман Л. Н. Отдаленная гибридиза¬
ция птиц  2 102

Вишняков А. П. Тюлень-пешеход. . . 7 119
Воскресенсыий Н. М. Как бабочки отпу¬
гивают своих врагов * . 8 102

Встреча с каракатицей  8 112
Высоцкий Б. П. Собака — кормилица
кошек  6 116

Вымирание носорогов в Кении  8 ИЗ
Гладких С. Г. Птичий ночлег . ... 12 114
Гнездовая жизнь птиц  5 75
Головня Л. Е. С кинокамерой на птичьи
базары  9 84
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Григорьев М. В. На берегу Неаполитан¬
ского залива

Гурвич М. Я. Катран
Дексбах Н. К., профессор. Тальков ка¬
мень

Довганюк В. А. Акула в Черном море.
Зайцев Ю. П. Моллюск, мешающий рыб¬
ному промыслу

Закс Л. Г. «Плач» морских рептилий и
птиц

Залесский Ю. М. Весенние насекомые.

Зенкевич Л. А., чл.-корр. АН СССР. Круп¬
ное событие в зоологии (Важные ис¬
следования новой группы морских
животных)
Зимовка птиц
Зырянов Т. А. Судьба карибу . . .
Иноземцев А. А. Большой пестрый дя
тел — разоритель гнезд

Казаков Б. А. Сарган в Дону . ...
Каплин А. А. Советский каракуль .
Кемпинскас В. В. Кошачьи и валериана
Ким Т. А. Усатая ночница под Красно¬
ярском

Кириков С. В. Человек изменяет живот

ный мир (Изменение ареалов и чис
ленности зверей и птищ

Козарженская Э. Ф. Ратный червь .
Комаровская А. В. Жизнь пчел . . .
Кривицкий И. Д., Ильенков Э. Т. Пове

дение береговых ласточек при похо
лодании

Крылатый враг
Кудерский Л. А. Расселение судака по озе
рам Карелии

Лебедева Л. С. Тайна сорных кур . .
Лялицкая С. Д. В горах Крыма . . .
Мамонтова Л. Н. Как больше вырастить
рыбы в пруду

Мартино К. В. Ящеричная змея уничто
жает гадюк

Махлин Н. Д. Американские водные
черепахи

Михеев А. В. Там, где зимуют птицы .
Мокиевский О. Б. На литорали Китай
ских морей

Морозов Ф. И. Взаимопомощь . . .
Мусхелишвили Т. А. Находки продол
жаются

Опыты с индюшатами
Охота без ружья
Охрана куницы в Чехословакии . . .
Павлинин В. Н. Птицы Северного Зау
ралья

Пастухов В. Д. Зимовка уток на Ангаре
Пахомов С. П., Федосова Г. В. Прудовое
рыболовство

Поликарпов Г. Г. Поглощение строн
ция-90 морскими организмами . .

Протасов В. Р. Зрение рыб ....
Птицы Филиппинских островов ....
Пузанов И. И., профессор, Назарен

ко Л. Ф. Гага на Черном море . . .
«Радары» у рыб
Рахилин В. К. Миграции домовых мы
шей

Рашкевич Н. А. В низовьях Аму-Дарьи
«Реактивное» движение у рыб . . .
Романов В. П. Ловля тарантулов
Рыба дышит .... хвостом . . .

1 91
12 115

1 108
1 111

2 108

8 104
3 125

6 48
12 83
5 110

6 117
И 117
9 105
8 124

3 105

5 24
1 110
2 39

8 127
8 64

11 109
12 105
12 62

9 104

9 109

11 120
4 57

6 93
8 115

1 124
7 87
8 вкл.
7 115

5 102
1 125

4 49

2 83
5 104
8 78

18 84
6 118

5 116
10 113
3 117
1 112
2 116

Пфеффер Пьер. Фауна млекопитающих
Африки

Семенов В. П. Редкий случай многопло¬
дия у коровы

Симпозиум по изучению млекопитающих
Скробов В. Д. Песец и хозяйственная
деятельность человека

Смирнова Н. И. Бактериофаг и болезни
пчел

Сосновский И. П. Слепые животные .

Стрелков П. П. Обитатели искусствен¬
ных пещер

Сыроечковский Е. Е., Рогачева Э. В. Со¬
боль и дикие копытные Приенисей-
ской Сибири

Тайна скорости дельфинов
Тарков С. Н. На каневских прудах и ли¬
манах

Треус В. Д., Лобанов Н. В., Андриевский
И. В. Аскания-Нова

Уничтожение оводов
Успенский С. М. Фауна Арктики . .
Фадеев Н. С. Особенности биологии кам
балы

Фогель Зденек. Китайские аллигаторы в
неволе

Цыплята, невосприимчивые к раку .
Шварц С. С. Птицы Индии
Штильмарк Ф. Р. «Инстипкт дома» ;
мышевидиых грызунов

Шубников Д. А., Шубникова О. Н. Мор
ские птицы и разведка сельди . .

Шулъман Г. Е. Азовская хамса . .
Шульц Геральд. Вымысел и правда о пира
ньях

Шунтов В. П. Сухопутные птицы в мо
ре

Щербиновский Н. С. Крылатый враг .
Яблоков-Хнзорян С. М. Насекомые в ян
таре

Язан Ю. П. Откуда грозит опасность
лосям?   ,
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8 109
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3 102
3 116

7 58

3 42
8 113
8 33

3 113

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, ПАЛЕОБОТАНИКА

МЕДИЦИНА

Адо А. Д. Аллергия
Интерферон (Новое вещество, задержи¬

вающее размножение вируса) . . .
Фермент цераза и химиотерапия тубер¬
кулеза

108
106
56

1 111

11 108
6 105

6 109

12 112

7 64

3
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57

69

65Алиев А. Д. Новое живое ископаемое

Вологдин А. Г., чл.-корр. АН СССР.
Свидетели миграции полюсов  11 102

Вялов О. С. Заживо погребенные змеи . 11
Зинджантрон  2
Ильина Л. Б. Ископаемые жемчужины
в Черном море

Ковальски Казимир. Следы пещерного
медведя

Поршнев Б. Ф., профессор, Дементь¬
ев Г. П., профессор, Нестурх М. Ф.
Кисть неизвестного высшего примата

Ржевский Б. М. Путешествие в подзе¬
мелье

Сургай В. Т. Каменные орудия наших
предков

Уран в ископаемых костях

116
77

3 114

2 110

2 61

8 69

2 63
6 118

1 61

9 119

1 116
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ТЕХНИКА

Магййт из сверхпроводника  9 118
Новое о коррозии железа  8 112
Повышение прочности стекла на изгиб 11 119
Проект гидроэлектростанции в Гане . . 8 32
Сорочишин А. Г. Стеклопластики ... 2 97

РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ

8

11

12

Абрамов Л. С. Богатства Северного края
(Природа Кировской области) . . .

Абрамов Л. С. Во времени и в простран¬
стве (А. Меньчуков. В мире ориенти¬
ров)

Алексеев А. И. Новые данные о русских
географических исследованиях
(В. И. Греков. Очерки из истории рус¬
ских географических исследований
в 1725—1765 гг.)

Богданов Д.В.Популярная энциклопедия
о жизни океана (Море)

Бурчак-Абрамович Н. И. Охрана при¬
роды на Украине (Материалы по ох¬
ране природы на Украине)

Буткевич А. В. В поисках научной исти¬
ны (Н. Васильев, Д. Демин и др. По
следам Тунгусской катастрофы) . .

Быков Б. А. Грибы на приусадебном уча¬
стке (Н. Г. Громов. Шампиньоны) .

Быков Б. А. Новое о плодах и ягодах (Об¬
зор популярной литературы) . ... -

Варшавский С. Р. От Желтого моря до
«черного» континента (Я. М. Свет. За
кормой сто тысяч ли)

Вдохновляющая сила ленинской мысли
(Ленин и наука)

Драмбянц С. П. Жизнь в науке (Б. Н. Ма-
зурмович. Выдающиеся отечествен¬
ные зоологи)

Знаменский /О.* П. Открытие «шестого
континента» (Обзор популярной ли¬
тературы по подводпому плаванию и
исследованию)

Коган Я. Б. От животного до человека
(Йозеф Аугуста, Зденек Буриан.
Жизнь древнего человека)

Коган Я. Б. Эволюция флоры и фауны
Земли (Йозеф Аугуста, Зденек Буриан
По путям развития жизни)

Коган Я. Б. Материалистическая диа¬
лектика и естествознание (Вальтер
Холичер. Природа в научной картине
мира)

Коротко о книгах  2
2 93; 2 113; 2 115; 2 117; 3 104; 4 52;
4 116; 4 121; 4 123; 5 121; 6 123; 7 44;
7 63; 7 68; 7 72; 8 81; 9 111; 9 121
11 37; 11 59;11 90;11 111;11 121;12 15;
12 25; 12 56; 12 75, 12 93.

Крылова И. Л. Полезный сборник (Ох¬
рана и развитие природных богатств
Крыма)  1

К ремер Б. А. Выдающийся полярник
(В. П. Виттепбург. Жизнь и науч¬
ная деятельность Э. В. Тол ля) ... 2
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123

121

4 121

117

1 123

9 122

3 121

4 117

3 119

7 122

1 120

2 120

12 118
87

119

121

Лебедев В. Л. В глубь южного матерй-
ка (А. М. Гусев. В снегах Антарк¬
тиды)   9 120

Леплинский 10. В. Против антинаучной
фантастики  8 118

Лобанов Д. П. Птицы — паши друзья
(Герман Соколов. Встречающие солн¬
це)  .  8 119

Необычные ,природные явления (Бро¬
шюра «Интересно знать»)  1 121

Овдиенко И. X. Богатства природы Ки¬
тая (Природные условия Синьцзяна) 6 121

О нашей великой Родине (Обзор попу¬
лярной литературы) 10 125

Перелъ Ю. Г. Ценный опыт популяриза¬
ции (Б. А. Воронцов-Вельяминов.
Очерки истории астрономии СССР) 5 118

Поварков Я. Я. Наука против войны (Лай¬
нус Полинг. Не бывать войне); Дж.
Бернал. Мир без войны)  1 118

Поспелов Е. М. Крыша мира (Н. Кры¬
ленко. По неисследованному Памиру) 5 119

Поспелов Е. М. Каплун М. М. Путеше¬
ствия ученого (Д. И. Щербаков. От
Арктики до тропиков)  7 121

Потков Л. Л. Научная биография выда¬
ющегося химика (Ю. И. Соловьев,
О. Е. Звягинцев. Николай Семенович
Курнаков)  1 122

Розен Б. Я. Кирпичи мироздания (Г.Г. Ди¬
огенов. История открытия химиче¬
ских элементов)  7 120

Свет Я. М. Геология за рубежом ... 5 120
Семихатова Н. Б. Просторы Антаркти¬

ки (Б. А. Зенкович. Путешествие в
южный океан и вокруг света) ... 6 122

Смуглый С. И. Героическая жизнь
(Б. М. Филиппов. Тернистый путь
русского ученого)   5 117

Советуем прочесть  2 122;
3 122; 4 122; 9 31; 10 58;11 124; 12 48;
12 118

Тверской Г. Б. Наука об образовании
молока и практика (Г. И. Азимов.
Как образуется молоко)  7 123

Тифлисский Л. П. В мире радиоактивных
изотопов (Обзор популярной литера¬
туры)   8 117

Ураносов А. А., Федчина В. Н. Книги о
географических открытиях на Даль¬
нем Востоке  8 120

Федчина В. Н. Русские географы о сред¬
ней азии. (А. А .Азатьян. Выдающи¬
еся исследователи природы Средней
Азии)  3 120

Франк-Каменецкий Д. А., профессор.
Суеверие или преднамеренный обман
(Д. Мензел. Летающие тарелки) . . 3 118

Федчук И. П. Жизнь, отданная науке
(М. И. Радовский. М. В. Ломоносов
и Петербургская Академия наук) . 11 122

Ценное пособие (X. М. Фаталиев. Марк¬
систско-ленинская философия есте¬
ствознания)   6 120

Эфрон К.М. Картины родной природы
(Н. А. Бобринский. Животный мир
и природа СССР)  4 118
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

Редакция журнала «Природа» просит Вас ответить на указанные ниже вопросы.
Это даст шш возможность учесть пожелания читателей и улучшить содержание в
оформление журнала.
1. Ваша профессия, специальность, область науки, г которой Вы работаете?

2. Какие из опубликованных в 1961 г. материалов Вас более всего заинтересовали?

3. Какие из опубликованных г 1961 г. материалов Вас не удовлетворяют и почему?

4. Какие еще материалы и по каким вопросам хотели бы Вы прочесть в «Природе»?

5. Ваши замечания и пожелали я по оформлению журнала. Одобряете ли Вы повый
тип обложки?

Редакция просит библиотеки сообщить отзывы читателей о журнале и сколько
человек его читает.

Заполненный листок просим сложить и опустить в ящик.

■Адрес редакции — на обороте



ОСВОЕННЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ
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Велико it разнообразно промышленное использование редкоземельных элементов и их соединений.

Изделия с редкими землями применяются в 80 отраслях народного хозяйства.


