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«Сибирским сфинксом» называют на Западе мощные толщи горных пород,
находящиеся в течение тысячелетий в мерзлом состоянии. Ученые Европы долго
не могли поверить, что на Земле есть страны, где на сотни метров в глубину
грунт всегда мерзлый.

Однако это так! На обложке нашего журнала приведена схематическая карта
распространения многолетнемерзлых горных пород, или «вечной мерзлоты», как
часто еще говорят в народе. Область с «вечной мерзлотой», закрашенная на карте
серым цветом, занимает почти половину территории Советского Союза.

О том, что такое многолетнемерзлые горные породы и почему ученые зани¬
маются их исследованием, рассказывается в статье^*Наука о мерзлых толщах». ■
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БОГАТСТВА ПРИРОДЫ:
ЗАБОТЛИВО ОХРАНЯТЬ,

РАЗУМНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ,
ВОССТАНАВЛИВАТЬ И УМНОЖАТЬ

Профессор Н. Л. Гладков

Идеи охраны природы завоевывают все
большее признание среди широких кругов
населения. В ряде союзных республик при¬
няты законы об охране природы. Необходи¬
мость охраны и рационального использования

природных богатств была провозглашена с
трибуны XXII съезда КПСС. «Идя к ком¬
мунизму,— говорил на съезде Н. С. Хру¬
щев,— мы должны заботливо охранять при¬
роду, разумно, по-хозяйски пользоваться
ее ресурсами, восстанавливать и умножать
природные богатства наших лесов, рек и
морей».

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СИЛА
*

Как же идеи охраны природы претворить
в жизнь, как организовать правильное их
применение?

Именно сейчас нужна не только пропаган¬
да, доказательство необходимости охраны
природы, но главным образом правильное по¬
нимание значения и места, которые она долж¬
на занять в нашем обществе, строящем ком¬
мунизм.

Прежде всего, следует определить само
понятие «охрана природы», показать зна¬
чение и возможности ее в различных соци¬
ально-экономических условиях, вскрыть про¬
тиворечия и единство охраны и использова¬
ния природы.

Есть еще люди, которые пытаются про¬
тивопоставить охрану природы ее исполь¬
зованию. Другие полагают, что природа для
того и существует, чтобы дары ее только ис¬
пользовать, не заботясь о восстановлении
и умножении природных ресурсов. Эти край¬
ние тодки зрения сходятся в одном и весьма

существенном: охрана и использование при¬
роды разделены китайской стеной. Но так
как использование природы и ее богатств
не может быть приостановлено (без этого

невозможна жизнь людей на Земле), то во¬
влекаемые в хозяйственный оборот природ¬
ные ресурсы таким образом остаются вне
поля зрения своих «охранителей». Охрана
природы и ее использование как бы отри¬
цают друг друга. Но такое «противоречие»
должно быть разрешено. От этого зависит
практическая деятельность человека.

Путь к преодолению противоречия лежит
в сосредоточении внимания на взаимосвязан¬
ных природных явлениях и процессах. При¬
рода обладает огромной восстановительной
силой. Она непрерывно восполняет наноси¬
мый ей ущерб, и возможность длительного
использования природных благ основывает¬
ся на этой воспроизводительной силе. За¬
грязненная в реке вода через несколько
десятков километров вниз по течению ста¬
новится вновь чистой; значительный вылов
рыбы в весеннюю путину не сокращает
улова будущего года: к берегам подходит не
меньшее стадо рыб. Отсюда возникает у
многих представление о «неистощимости»
природных ресурсов.

Однако восстановительная сила природы

может быть нарушена. Это зависит не столь¬
ко от того, как много черпаем мы из приро¬
ды, сколько от того, каким способом и когда
эти ресурсы изымаются. Так, например, вылов
маломерной,неполовозрелой рыбы, полностью
подрывает возможность ее воспроизводства
Даже ограниченная охота на турачей или
фазанов в бедственные для них многоснеж¬
ные зимы может привести к полному их
исчезновению в той или иной местности.

Отрицательное действие на воспроизводство
тех или иных видов животных и растений ока¬
зывает часто не столько степень их исполь¬

зования, сколько вызванные человеком из¬
менения в среде обитания этих видов.

Охрана природы в том и состоит, что
оберегаются не отдельные объекты, а пре-

3



Деревья-великаны, растущие иа берегу Ней в Ко¬
стромской области. На снимке — столетняя сосна

Фото П. Сиротхина

жде всего восстановительная сила приро¬

ды, ее способность возмещать нанесенный
ей урон. В этом смысле охрана природы
не противоречит ее использованию. Более
того, она является необходимым условием
длительного пользования природными бо¬
гатствами на благо человека.

Такой взгляд не только не исключает, но,
наоборот, основан на необходимости охра¬
ны тех или иных редких видов растений и
животных, памятников природы, характер¬
ных ландшафтов и т. д. Однако подобная
охрана — лишь часть большого общенарод¬
ного дела сохранения и умножения природ¬
ных богатств.

«ЦЕНА» ПРИРОДНЫХ БЛАГ

Следует также уточнить понятие исполь¬
зования природных благ. Оно включает не

только создание из природных ресурсов
нужных человеческому обществу материаль¬
ных ценностей. Особая заинтересованность
человека в природе связана с ее здравоохрани¬
тельной функцией. При этом необходимо
учитывать и «трудовосстановительные» ка¬
чества природы. Эти свойства не могут
быть оценены ни в рублях, ни в тоннах.
«Цена» Пятигорска как города-курорта не¬
измеримо выше ценности резиновой обуви,
валяльно-войлочных изделий, которые про¬
изводят здесь в ущерб здавоохранительным
условиям этого чудесного уголка нашей стра¬
ны. Галька, которую изымают из черно¬
морских пляжей, или леса, которые выру¬
баются на склонах гор курортных зон, сто¬
ят значительно меньше, чем здоровье чело¬
века, которое может быть здесь восстанов¬
лено.

Охрана природы — это не только забота
о сохранении благ, имеющих материальную
ценность, это и охрана географической сре¬
ды человека, которая обеспечивает не толь¬
ко осуществление узкопроизводственных за¬
дач, не только удовлетворение материаль¬
ных, но и многих других потребностей че¬
ловека.

Именно эти идеи охраны природы лежат
в основе подписанных В. И. Лениным де¬
кретов о создании заповедников и в ука¬
заниях о подготовке декрета об охране
природы.

«ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» ЕСТЕСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ

Закон материалистической диалектики о
всеобщей взаимосвязи и взаимообусловлен¬
ности явлений особенно наглядно виден в
мире органических веществ. Здесь все вза¬
имосвязано. Если лес используется лишь ра¬
ди деловой древесины или ради химического
сырья, то развивается эрозия почв и па¬
дает ее плодородие, исчезают ценные про¬
мысловые животные. В природе подобных

примеров «цепной реакции» великое мно¬
жество.

В буржуазных странах законы конку¬
ренции принуждают капиталиста хищни¬
чески истреблять природные ресурсы, не
считаясь с завтрашним днем, с возможностью
более широкого, целесообразного использо¬
вания природы. Вредные последствия стихий¬
ного развития культуры, о которых писал
К. Маркс,— результат частнособственничес¬
кой экеплуатации природных богатств, гру¬
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бого нарушения всех взаимо¬
связей в природе.

Ни одно из ранее суще¬
ствовавших общественных
формаций, так же как и капи¬
талистическое общество, не
могло подняться до такого

уровня, чтобы учитывать ин¬
тересы далекого будущего.
Видя, что природные богат¬
ства расхищаются, передо¬
вые люди обращали главное
внимание на «спасение» от¬

дельных природных объектов,
на охрану исчезающих видов
животных и растений, на
создание навеки не тронутых
влиянием человека «этало¬

нов природы» — заповедни¬

ков. При таких условиях
охрана природы противопо¬
ставлялась использованию

природных богатств. И по¬
скольку «запретить» исполь¬
зование природных ресурсов

невозможно, охранители при¬
роды стремились как можно

больше изъять эти ресурсы
из хозяйственного оборота,
тогда как остальное предо¬
ставляли неизбежному разру
шению и гибели.

В нашей социалистичес¬

кой стране закон всеобщей
взаимосвязи явлений приро¬
ды иногда также наруша¬

ется; происходит это пото¬

му, что использование при¬

родных ресурсов осуществля¬

ется различными, часто мало связанными

друг с другом ведомствами, и каждое иа

них имеет свой круг интересов. Сейчас в
нашей стране все направлено к преодо¬
лению ведомственных барьеров, и многое
в этом отношении уже сделано. В част¬
ности, организация промышленности по тер¬
риториальному признаку (совнархозы) ве¬
дет к более разностороннему использова¬
нию природы с учетом интересов всех сторон
хозяйства экономического района. И все
же потребности сегодняшнего дня толкают
порой к такому использованию природных
богатств, которое в перспективе оказыва¬
ется наразумным, а иногда даже весьма

вредным.

Есть два мнения о возможности охра¬

Подмосковный березовый лес
Фото Я. Яровицкого

ны природы в нашей социалистической
стране.

Масштабы использования природных бо¬
гатств, говорят одни, все увеличиваются;
это неизбежно ведет к их истощению. Воды
теряют свою чистоту, поскольку существует
водный транспорт, сплав леса и в реки сбра¬
сываются промышленные воды. Если есть
промышленность, то загрязняется воздух
и т. д. Выходит, нет, смысла говорить об
охране природы, так как нельзя остановить
хозяйственное развитие, которое неизбеж¬
но ее разрушает.

Если подобный взгляд распространится и
будет служить руководством к действию,
с богатствами природы будет покончено в
весьма короткие сроки. Технических воз¬
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можностей для этого у современного чело¬
вечества достаточно. Есть еще, к сожалению,
у нас люди, которые берут от природы пол¬
ными пригоршнями, не заботясь о ее со¬
хранении, считая подобную заботу бес¬
цельной.

Взгляд этот пришел к нам из прошлого,
у него общие идейные корни с пресловутым
«законом» убывающего плодородия почв. В ка¬
питалистическом обществе плодородие почв,
так же как и другие богатства природы,
действительно истощается. Но причина это¬
го — хищническое их использование. В на¬
шей стране, стране строящегося коммуниз¬
ма, такому использованию природных бо¬
гатств нет и не может быть места.

Говорят иногда и другое. В Советском
Союзе нет якобы нужды в специальных
мерах по охране природы, так как сама
структура советского общества, основанная
на плановом хозяйстве и на отсутствии част¬
ной собственности, обеспечивает сохранение
и развитие природных богатств.

Однако само по себе ничего не делается.
Конечно, работа по охране природы в зна¬
чительной степени совпадает с общей линией
развития нашего государства, направ¬
ленной на повышение культуры сельского и
лесного хозяйства, а также промышленности.
Широкое внедрение, например, челночных
тракторов резко уменьшает опасность роста
оврагов. Полное сгорание топлива в печах
заводов и очистка отработанных вод сохра¬
няют для производства тысячи тонн сырья
и дают большую экономию. А ведь это одно¬
временно и забота о чистоте воды в реках,
и о чистом воздухе для наших легких. Ра¬
циональный сплав леса — это экономия ог¬
ромного количества древесины и одновремен¬
но забота о чистоте рек, о сохранности мест
нереста промысловых рыб. Научно обосно¬
ванная организация сельского хозяйства обес¬
печивает устойчивость плодородия почв. И
так во всех отраслях нашей деятельности—
забота об охране природы совпадает с общей
нашей заботой о росте народного богатства и
о наиболее рациональном использовании при¬
родных ресурсов.

Тем не менее охрана природы остается
особой задачей со своими методами и юри¬
дическим оформлением. Признание этого весь¬
ма важно. В хозяйственной деятельности не¬
редко возникают случаи, когда интересы
использования и охраны природы могут
резко противостоять друг другу. Подобные
противоречия должны в каждом отдельном

случае решаться в зависимости от конкрет¬
ной обстановки: когда в пользу использо¬
вания, а когда в пользу охраны. Однако,
если интересы охраны природы не будут
поняты и не приняты во внимание, рассчиты¬
вать на длительное использование природ¬
ных богатств не приходится.

ВОСПОЛНИМЫЕ И НЕВОСПОЛНИМЫЕ

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА

Говоря об охране природы, целесообраз¬
но подразделять природные ресурсы на две
группы. Первая группа — это ресурсы не¬
восполнимые (или несамовозобновляющие-

ся) — каменный уголь, нефть, природный
газ и т. д. Вторая группа — самовозобнов¬
ляющиеся ресурсы, органический мир: рас¬
тения и животные, а также почва. Для каж¬
дой из этих групп проблемы их охраны ре¬
шаются по-разному.

По отношению к невосполнимым ресур¬
сам главное — это их экономное и наиболее
полное использование. Было время, когда
при добыче нефти огромное количество при¬
родного попутного газа уходило в воздух,
или непроизводительно сжигалось. Теперь
мы справедливо считаем это расточитель¬
ством. Всестороннее использование газа на
топливо, как сырья для химической промыш¬
ленности, обогащает наше общество. Из¬
влечение ценных веществ из фабричного
дыма и из отработанной промышленностью
воды дает народному хозяйству новые мил¬
лионы тонн сырья, и тем самым сберегаются
невосполнимые ресурсы. Их охрана отно¬
сительно проста, связи здесь несложны и

наглядны (например, связь нефти и природ¬
ного газа).

Охрана самовозобновляющихся ресурсов,
т. е. органического мира, намного сложнее.
Самовозобновление может произойти, но мо¬
жет и не произойти. Связи весьма много¬
сторонни и часто завуалированы. Воздух и
вода не принадлежат к органическим ре¬

сурсам, но обладают многими свойствами ре¬
сурсов самовозрбновляющихся. Охрана воды
и воздуха более сложна, нежели охрана
недр.

«Запасы» воздуха на земном шаре огром¬
ны, практически безграничны. Химический
состав его в разных местах нашей планеты
более или менее однороден. Однако в круп¬
ных населенных пунктах и промышленных
центрах отмечаются локальные изменения

воздуха, резко неблагоприятные для челове¬

6



Разз мный выбор пастбищ обеспечивает хороший откорм скота и не дает оскудеть почве

ка. Химический состав воздуха в городах
уже не в состоянии «самовосстанавливать-
ся». Об этом должна заботиться Служба
охраны воздуха. Борьба с загрязнением воз¬
духа есть одновременно и борьба с расточи¬
тельством ценного сырья (путем улучшения
технологических процессов и посредством
фильтров-«дымоуловителей»). Экономичес¬
кий эффект этого очевиден. Один установлен¬
ный дымоуловитель или измененный в сто¬
рону уменьшения отходов технологический
процесс — это сэкономленные многие тон¬
ны сырья и огромные средства. С другой сто¬
роны, неустановленный дымоуловитель — это
не только выпуск ценного сырья в воздух,
это еще не учитываемые ни в каких руб¬
лях или тоннах потери здоровья совет¬
ского человека. Таким образом, борьба за
очистку воздуха становится всенародной за¬
дачей.

В самовозобновлении состава воздуха
огромную роль играют зеленые насаждения
в населенных пунктах и их окрестностях.
Охрана зеленых насаждений — это одновре¬
менно и охрана воздуха, и борьба за здо¬
ровье человека. Связь зеленых насаждений

с воздухом двусторонняя. Они очищают воз¬
дух, но сами сильно страдают от находящих¬
ся в воздухе вредных примесей. Поэтому
можно сказать: если лес нужен для очистки
воздуха, то в свою очередь очистка возду¬
ха нужна для улучшения состояния лесов
и населяющей их фауны. Это один из при¬
меров всеобщей взаимосвязи.

Общая масса воды на земном шаре чрез¬
вычайно велика. Так же как и по отношению

к воздуху, можно сказать, что она практи¬
чески безгранична. Велики запасы и пресной
воды, которая нужна для бытовых нужд и
для промышленности. Однако здесь мы стал¬
киваемся уже с новым обстоятельством — с
неравномерным распределением воды, год¬
ной для нужд человека. В связи с этим уже
сейчас надо указать на одно важное правило.
При оценке достаточности или недостаточ¬
ности природных ресурсов никогда не сле¬
дует исходить из сопоставления потребно¬
стей в них в отдельных случаях с общими
запасами в масштабе всего земного шара или
хотя бы нашей страны. Это касается, прежде
всего, воды и леса. Есть много мест на земном
шаре (речь идет сейчас не о пустынях),
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Рыбоподъемник у плотины гидроэлектростанции на реке Туломе
Фото Г. Хольпого

где воды в настоящее время уже не хватает.

Избыток воды в других местах не спасает
положения. Всегда необходим конкретный
анализ местных условий. И нет ничего бо¬
лее губительного, как чрезмерное расходова¬
ние природных ресурсов там, где они дефицит¬
ны, на основании того, что в других местах
эти ресурсы находятся в избытке.

Бытовое потребление и промышленность
требуют значительного количества воды.
Правда, она вскоре возвращается, но беда в
том, что эта вода не пригодна для вторичного
потребления, в особенности для бытовых нужд
и сельского хозяйства (поливы). Более того,
отработанная вода загрязняет свободную
воду, делая и ее негодной к употреблению.
К тому же она не может служить и как жиз¬
ненная среда, что вызывает большие по¬
тери в рыбном хозяйстве. Так же как и в от¬
ношении воздуха, в охране воды многое

зависит от улучшения технологических про¬

цессов и от своевременной очистки отходов.
При этом не следует забывать и об охране
водного режима местности, который, в свою
очередь, тесно связан со многими ланд¬
шафтными факторами. Вода берется чело¬
веком и возвращается, загрязняется и очи¬
щается.

По отношению к воде надо действовать
так же, как с самовозобновляющимися ре¬
сурсами, следует приводить в действие це¬
лую систему факторов, от которых зависит
ее самовозобновление.

СО СВОЕЙ
«КОЛОКОЛЬНИ»...

Благодаря суще¬
ствующим в природе
многообразным связям,
все явления имеют для

нас множественное зна¬

чение. Лес в народном
хозяйстве рассматри¬
вается прежде всего как
источник древесины и
химического сырья. Од¬
нако когда леса мало,

он приобретает значе¬
ние фактора, обеспе¬
чивающего нормаль¬
ное функционирование
ландшафтной оболочки
земли. На первый план
выступает тогда водо¬

охранное, водорегули¬

рующее и почвозащит¬
ное значение леса, его климатическое зна¬

чение и как место отдыха трудящихся.
Использование леса для технических це¬
лей при этом воспрещается (леса первой
категории). Многие упорно не хотят по¬
нять этого обстоятельства — изменения на¬
роднохозяйственного значения леса в зави¬
симости от местных обстоятельств и видят
в нем только возможный объект рубки да¬
же тогда, когда речь идет о лесах Крым¬
ской Яйлы, Карпат или о лесах курорт¬
ной зоны Кавказа. Защита леса в этих мес¬
тах от вырубки — это не филантропия, а
жизненная необходимость.

Река для одних представляется удобным
средством дешевого транспорта, для других —
это всего лишь сточная канава, куда можно
сливать отработанные воды. Гидроэнергети¬
ки считают, что воды «бесполезно стекают
в море», если на реке не сооружена электро¬
станция. Каждый судит со своей «колоколь¬
ни» и стремится использовать реку по-
своему. Между тем река имеет и совсем
другое предназначение: ее воды стекают в

море отнюдь не' «бесполезно». Именно они

обогащают органогенными веществами омы¬
вающие континенты моря и океаны и тем
обеспечивают богатство органической жизни
в них, в частности рыбные ресурсы. Поэто¬
му использование реки в интересах одной
только отрасли хозяйства — нерационально.
Можно найти комплексное решение, учиты¬
вающее нужды всех отраслей народного»
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НЕ ЗАБЫВАТЬ

О ВЗАИМОСВЯЗИ

В ПРИРОДЕ

хозяйства (включая здравоохранение, туризм
ит. д.), за исключением только одной: река
ни при каких обстоятельствах не должна
служить сточной канавой для загрязненных
вод. К сожалению, многосторонние возмож¬
ности использования реки постоянно упу¬
скаются из вида, комплексная система ис¬

пользования текучих вод еще не разработана,
отчего особенно страдают интересы рыбного
хозяйства.

Но порой нужна не только охрана воды,
но и охрана от воды. Водная эрозия резко
обедняет почвы и уменьшает общую площадь
пригодных к пахоте земель. Разлив реки свы¬
ше обычной нормы и селевые потоки в гор¬
ных местностях приносят огромный ущерб.
При этом гибнут не только
материальные ценности,
но и люди. Эти стихий¬

ные бедствия, можно ска¬

зать, «организованы» са¬

мим человеком, его нера¬
циональным хозяйствова¬
нием в течение многих

столетий. Борьба с этим
злом возможна лишь путем
восстановления нормаль¬
ных ландшафтных условий
места или созданием но¬

вого, более рационального
ландшафта.

мере растений) без каких-лиоо ограниченны
численности делает их обычно вредными
для других видов и для среды обитания.
Охрана одного животного есть одновремен¬
но «неохрана» другого, иной раз не менее
ценного. Зубры и лоси и другие копытные,
если они становятся слишком многочисленны,

начинают вредить лесу. Повышенная плот¬
ность копытных (так же как и повышенная
плотность промысловых рыб, птиц и т. д.)
приводит к неблагоприятным последствиям
для стада. Чтобы стадо процветало, его надо
разреживать, чтобы стадо не оказалось
вредным для своего местообитания, его тоже
необходимо разреживать. Следовательно, тре¬
буется не абсолютная охрана, а гибкая, ра¬

Существующие в орга¬
ническом мире сложные и
далеко идущие взаимосвя¬
зи требуют большой осто¬
рожности: тронешь одно,
а отзовется неблагоприят¬
но на другом, не менее для

нас ценном. Разработка
научных основ охраны
природы поэтому настоя¬
тельно необходима. Выяс¬

нилось, что охрана отдель¬
ных объектов (отдельные
виды растений и живот¬
ных) практически невоз¬
можна, она, можно ска¬

зать, сама себя отрицает.
Охрана отдельных видов
животных (и в меньшей

Молевой сплав леса засоряет реку, мешает рыбному хозяйству
п портит лес
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зумная. Абсолютная охрана возможна лишь
как частный случай для очень редких, гро¬
зящих исчезнуть объектов.

Охраняемые животные проходят через
три разные стадии нашего отношения к ним.

Первоначально, когда они очень редки, аб¬
солютная охрана необходима. С увеличением
численности животное становится промышля¬
емым объектом, при еще большей числен¬

ности — вредителем. Чтобы этой третьей
стадии не наступало, нужно держать стадо
животных в определенных рамках заранее
подсчитанной численности. Обеспечивается
это изъятием животных для хозяйственных
целей (отстрел, отлов и т. д.).

Не надо забывать и о тех случаях, когда
охрана одного объекта производится посред¬
ством охраны другого. Охраняя лес, мы
тем самым охраняем и почву и климат. Охра¬
няя полезных птиц, мы по существу произ¬
водим охрану леса. Охраняя воду от загряз¬
нения, мы охраняем среду жизни рыб и
здоровье человека. Это еще один пример
взаимосвязи явлений в природе и обще¬
стве.

Охранять надо и ландшафтную оболочку
земли в целом. Местами приходится созда¬
вать новые ландшафты, например, на бывших
целинных землях, где только заново, по пла¬

ну созданный ландшафт может удовлетворить
все потребности осевшего там на всю жизнь
целинника.

Все новые предложения о крупных
преобразованиях природы должны учиты¬
вать возможность дальнейшего нормально¬
го функционирования ландшафтной обо¬
лочки земли. Как ни увлекателен проект
утепления Арктики при помощи плотины,
идущей от Чукотского полуострова к Аляске,
все же никто еще не ответил на вопрос,

как отразится это на общей циркуляции
атмосферы и повысится или понизится
после этого сельскохозяйственная произво¬
дительность земли? Что касается воды, то
через некоторое время прекратится обмен
теплых вод Атлантики с холодными водами
Арктики и потеплевшие было полярные
страны вновь покроются плотной коркой
льда.

К сожалению, на подобные предложения
часто смотрят с точки зрения их техничес¬
кой осуществимости. А главное не это.
Важна природоохранительная, точнее, при¬
родообогатительная целесообразность. Стро¬
ительство нового водохранилища — это круп¬
ное изменение ландшафта, имеющее далеко

идущие хозяйственные последствия. Между
тем эти последствия часто даже не принимают¬
ся во внимание.

* * *

Использование природы и ее охрана суть
две стороны одного и того же явления. Они
также взаимосвязаны, как в процессе эволю¬

ционного развития органического мира свя¬
заны изменчивость и наследственность. Они

противоречивы, как бы отрицают друг друга,
но на самом деле друг без друга существо¬
вать не могут. Основываясь на законе взаи¬
мосвязи явлений в природе и в обществе,
охрана природы подводит нас к наиболее
всестороннему использованию природных бо¬
гатств. И никого не должно смущать,
если при этом отдельные ведомственные уст¬

ремления могут быть ограничены, если, напри¬
мер, в деле охраны зеленого наряда Карпат
интересы лесозаготовителей не будут постав¬
лены на первое место, а из лесов курортной
зоны заготовителям леса придется уйти
навсегда.

Напомним в заключение, как относился
В. И. Ленин к охране природы. В тяжелый
для нашей страны 1919 год Владимир Ильич
нашел возможность обсудить с секретарем
Астраханского губисполкома, известным де¬
ятелем по охране природы Н. Н. Подъяполь-
ским, вопрос о сохранении природных богатств
дельты Волги. Ленин подчеркнул при этом,
что дело охраны природы весьма важно для
Республики, что он придает ему большое
значение, и тут же дал указание о немед¬
ленной подготовке декрета об охране
природы.

Декреты о первых заповедниках, которые
предназначались исключительно для вы¬
полнения научных и научно-технических
задач, были подписаны Лениным лично. В
эти годы были созданы Астраханский за¬
поведник, Ильменский минералогический за¬
поведник, Байкальский государственный за¬
поведник, приняты декреты о сохранении и
восстановлении лесов Крыма (ноябрь 1921 г.;
при этом имелось в виду прежде всего поч¬
возащитное значение этих лесов), об охране
рыбных и звериных угодий в Ледовитом океа¬
не и в Белом море (май 1921 г.) и т. д. Полное
запрещение охоты на лосей было введено
декретом «О сроках охоты...», подписан¬
ным Лениным 27 мая 1919 г.

Будем же последовательны в своем отно¬
шении к родной природе. Будем охранять
ее^по-ленински, по-коммунистически!
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Жизнь есть высшая форма развития ма¬
терии, качественно отличающаяся своей
сложностью от низших форм движения ма¬
терии, т. е. от физических и химических
явлений. Уровень современных знаний о
строении и закономерностях живой мате¬
рии по сравнению с другими областями
естественных наук пока остается недоста¬
точным; можно сказать, что мы находимся
в самом начале исследования этой пробле¬
мы. Человечество уже глубоко проникло в
сущность физических и химических явлепий
и в известной мере научилось управлять
, неживой материей. Имеющиеся же у нас в
настоящее время знания далеко не доста¬
точны для того, чтобы можно было управ¬
лять живой материей и изменять ее свой¬
ства. Недостаточно глубокое познание жи¬
вой материи и овладение ею ограничивает
активное воздействие человека на жизнен¬
ные процессы.

НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКУ

Ученые социалистических стран, после¬
довательно работающие на пользу человече¬
ства, особенно ясно сознают огромное прак¬
тическое и теоретическое значение этой
проблемы. Все то, от чего зависит действи¬
тельно счастливая жизнь коммунистичес¬
кого общества, а именно — дальнейшее его
развитие в условиях бурного расцвета на¬
уки и техники, обеспечение оптимального
питания быстрорастущего населения, пол¬
ная ликвидация все еще угрожающих людям
болезней, продление жизни человека при
сохранении его полной активности и в немень¬
шей степени создание новых производствен¬
ных возможностей — все это обусловлено рас-

„ ширением знаний о жизни и ее разнообраз¬
ных функциях.

НА ГРАНИЦЕ ХИМИИ И БИОЛОГИИ

В борьбе за познание живой материи и
овладение ею одно из главных мест при¬
надлежит ее химическому исследованию, глав¬

ным образом экспериментальным работам в
области биохимии, науки, лежащей на гра¬
нице биологии и химии. Это вытекает из
того, что в основе жизненных процессов

лежат более простые химические и физичес¬
кие явления, собственно же материальной
основой живой материи являются чрезвы¬
чайно сложные химические системы —

белки и нуклеиновые кислоты,
а также их высшие формы — н у к л е о-
протеиды. С существованием белков и
нуклеиновых кислот связаны все признаки,
отличающие живую материю от неживой,
а именно: обмен веществ (метаболизм),
способность реагировать на окружающую
среду, и воспроизводимость, связанная с
совершенным переносом биологиче¬
ской информации (свойства наслед¬
ственности). Поэтому в настоящее время
первостепенная задача биохимии — это изу¬
чение белков и нуклеиновых кислот, их хи¬
мического строения, взаимоотношений, их
естественного образования (так называемо¬
го биосинтеза) и, наконец, овладе¬
ние механизмами, посредством которых эти
системы осуществляют разнообразные жиз¬
ненные функции.

В настоящее время наши знания о белках
и нуклеиновых кислотах неодинаковы. Не¬
смотря на то, что мы хорошо знаем основные
химические принципы, на которых построе¬
ны обе эти группы веществ, наши познания о
белках в общем намного точнее и глубже.
Это объясняется главным образом тем, что
белки обладают специфическими биологи¬
ческими особенностями, которые можно
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хорошо анализировать и которые позволи¬
ли выделить многие белки в чистой, хими¬

чески определенной форме.

ОСНОВА ЖИЗНИ

Белки, принципиальное значение которых
для жизни определил еще Энгельс, представ¬
ляют собой основу организмов животных, кле¬
ток микроорганизмов и молекул вирусов, а
также существенную часть органов растений.
Общей, наиболее характерной для них функ¬
цией, является то, что они (вместе с нуклеино¬
выми кислотами) определяют и сохраняют
специфические особенности отдельных видов
организмов и их частей, т. е. органов, тканей
и клеток. Каждый вид живых организмов и
отдельных их частей содержит вполне
определенные типы белков, поэтому можно
смело сказать, что отдельные виды организ¬
мов характеризуются определенными бел¬
ками. Следовательно, индивидуумы одного
вида, а также их потомки, имеют в отдель¬
ных частях своего тела идентичные или
очень похожие белки, и развитие видов
связано, а возможно и обусловлено, прежде
всего, изменениями в химическом и физи¬
ческом строении белков и функционально
связанных с ними нуклеиновых кислот.

Следующая основная функция белков
связана с обменом веществ, т. е. метаболиз¬
мом живых организмов. Все протекающие в
них сложные процессы обусловлены опре¬
деленными белками, которые уже в незна¬
чительном количестве способны оказывать

влияние на скорость этих явлений. Такие
белки мы называем энзимами, или
ферментами. В отдельных тканях и
органах организмов присутствует много раз¬
личных видов энзимов, регулирующих раз¬
нообразные процессы превращения веществ.
Уже в настоящее время энзимы имеют боль¬
шое практическое значение. Они использу¬
ются в ряде производств, главным образом в
пищевой промышленности.

Некоторые очень важные регуляторы жиз¬
ненных функций,например, многие гормоны,
также имеют характер белков. Другие, фи¬
зиологически также очень важные вещества,
как, например, токсобактерии, чрезвычай¬
но ядовитые соединения, которые, в сущности,
и ответственны за отравляющее действие
некоторых патогенных бактерий на организм
человека. Наконец, используемые в меди¬
цинской практике антибиотики также имеют
характер белков.

Большое техническое значение имеют не¬

которые белки животных, такие, как кожа,
мех, шелк и шерстяное волокно. Перера¬
ботка этих материалов в промышленные
продукты проводится путем ряда химичес¬
ких и биохимических процессов, характер
которых нам еще точно не известен.

Однако самую важную роль играют бел¬
ки в качестве основной составной части
пищи людей и высших животных. В их пи¬
тании белки нельзя заменить ни сахарами,
ни жирами, так как из этих трех групп
питательных веществ единственно белки

содержат важные биогенные элементы —
азот и серу.

ФУНКЦИЯ НЕОТДЕЛИМА ОТ СТРОЕНИЯ

Понимание принципиальной функции бел¬
ков в живой материи обусловлено познанием
их химического строения, а также устано¬
влением того, какими особенностями этого
строения объясняются их различные биоло¬
гические свойства.

Таблица 1
Молекулярные веса некоторых органических

соединений и белков

Этиловый спирт 46
Уксусная кислота 60
Сахароза (свекловичный сахар) 342
Жир 832

Окситоцин 1 ООО
Инсулин 5 800
Рибонуклеаза 14 000
Химотрипсиноген 23 ООО
Альбумин плазмы человека 69 ООО
Фибриноген крови 450 ООО
Вирус табачной мозаики 59 ООО ООО
Вирус гриппа 322 000 000

Белки и нуклеиновые кислоты представ¬
ляют собой крайне сложные высокомолеку¬
лярные соединения. Это означает, что их
мельчайшие материальные частицы — моле¬
кулы — имеют по сравнению с другими
обычными химическими веществами боль¬

шие размеры. В табл. 1 приведены размеры
молекул некоторых белков, выражаемые в
их молекулярном весе по сравнению с не¬
которыми обычными органическими соеди¬
нениями. От искусственных высокомоле¬
кулярных соединений, например, некоторых
известных пластмасс (полиэтилен, капрон,
терилен), они отличаются тем, что построены
не из одной или двух основных составляющих
частей, а из большего числа компонентов.
Бел-tui состоят из двадцати различных низ¬
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комолекулярных составных частей, так на¬
зываемых а-аминокпслот, взаимосвязанных в

■белках химическими связями.

Все а-аминокислоты содержат на соседних
углеродных атомах характерные груп¬
пировки — кислые карбоксильные и основ¬
ные аминогруппы. Кроме того, они имеют
боковую цепочку, представленную углево¬
дородным остатком, простым или же
несущим следующую — аминовую, карбо¬
ксильную, гидроксильную или сульфгид-
рильную — группу. Общую структуру а-ами-
нокислот можно представить следующей фор¬
мулой:

R

h2n-(!h.cooh,
где R обозначает боковую цепочку а-ами¬
нокислоты. В табл. 2 приведены названия и
характер цепочки R, а также символы,
используемые для некоторых более простых
«-аминокислот белков.

Таблица 2

Название Символ R

Глицин гли Н

Аланин ала СН8
Валин вал СНзСН

СН3
Лейцин лей СНзСН- СН2

СНз
Изолейцин илей СНзСН

с2н5
Серин сер НО-СНа

Треонин тре СНз-СН-СНа
ПН

Цистеин цис Н HS-CHa
Аспарагиновая асп ноос-сн2
кислота

Глутаминовая глу ноос-сн2.сн2
кислота H2N •CHa-CHj.

Лизин лиз сн2-сн2

Аминокислоты, встречающиеся в белках,
сокращенно обозначаются следующим об¬
разом: метионин (мет), фенилаланин (фен),
тирозин (тир), триптофан (три), гистидин
(гис), аргинин (арг), пролин (про), гидро-
ксипролин (гидроксипро), глютамин (гин) и
аспарагин1 — (айн).

Способ соединения а-аминокислот в бел¬
ках уже давно известен. Отдельные амино¬
кислоты связаны в белках амидной (пеп¬
тидной) связью, которая возникает при взаи¬

1 Глютамин и аспарагин — амиды глютамино¬
вой и аспарагиновой кислот, соответственно.

модействии карбоксильной группы одной ами¬
нокислоты с а-аминогруппой другой амино¬
кислоты при отщеплении воды. Таким обра¬
зом создается характерная, так называемая

пептидная цепочка, которая пред¬

ставляет собой собственно структурную осно¬
ву белков. В пептидной цепи все боковые
цепочки аминокислот сохраняются в неиз¬
мененном состоянии:

R R' R"

H2N.CH-CO.NH-CH.CO....NH-CH.COOH
R R', R"—боковые цепочки

аминокислот.

Вследствие пространственной организа¬
ции аминокислотных остатков в пептидной
цепочке, часто происходит свертывание ее
в спираль, которая всегда имеет 3 оборота
на 11 аминокислотных остатков. Спиральные
пептидные цепочки белков в различных мес¬
тах связаны вторичными связями, возника¬
ющими при соединении цистеиновых остат¬

ков. Кроме того, они связаны также связями
физического характера, возникающими между
кислотными и основными группами, находя¬
щимися в боковых цепочках аминокислот.

Таким образом, гигантская молекула белка
приобретает специфическое пространственное
строение, весьма подобное клубочку, на оп¬
ределенных местах которого расположены
как части главной пептидной цепочки, так и

отдельные группы белковых цепочек амино¬
кислот. При этом возникает так называемая
вторичная структура белков,
которая для их биологической функции име¬
ет не меньшее значение, чем организация
аминокислот в пептидной цепочке.

Организация аминокислот в пептидных
цепочках и их специфическое формирование
в пространстве служат достаточной причиной
исключительной структурной сложности бел¬
ков. Эта сложность увеличивается еще тем,
что белки содержат не только пептидные
цепочки. Изрытая поверхность белковых клу¬
бочков (так называемых глобул) и их
внутренние полости способствуют тому, что
на их поверхности благодаря физическим и
химическим силам присоединяется значи¬

тельное количество низкомолекулярных ве¬

ществ, главным образом воды и неоргани¬
ческих ионов. Закономерную составную часть
молекул белков составляют также некото¬
рые простые или более сложные сахара;
в состав некоторых белков входят жиры.
Особыми, очень важными системами явля¬
ются протеиды — соединения белков и
нуклеиновых кислот.
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МНОГООБРАЗИЕ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР

Значительное количество основных со¬
ставных частей, т. е. а-аминокислот, созда¬
ющих молекулы белков, служит причиной
огромного разнообразия их структур. Мож¬
но сказать, что эта многочисленность слу¬
жит условием и причиной возникновения и
развития столь сложной формы движения
материи, как жизнь. Представление о раз¬
нообразии строения белков нам лучше всего
дает математическое рассуждение о числе
теоретически возможных структур, которые
могут возникнуть из простой пептидной
цепочки. В такой гипотетической цепочке
20 аминокислот можно скомбинировать
243 200000 000 000 000 различными способами,
иными словами, такая пептидная цепочка
может существовать в виде упомянутого ги¬
гантского числа различных определенных
химических структур. Действительные белки,
однако, содержат в своих молекулах значи¬
тельно большее число аминокислот (обычно —
несколько сот), поэтому структурные воз¬
можности здесь еще намного больше. Так,
например, обычный белок крови, сыворо¬
точный альбумин, имеет одну вполне опре¬
деленную структуру из приблизительно
Ю1000 теоретически возможных.

Фантастическое разнообразие белковых
структур намного превышает разнообразие
форм жизни на Земле, о чем свидетельст¬
вует следующее рассуждение. Если мы пред¬
положим, что на нашей планете существует
около 1 000 000 различных растительных
и животных видов и что в их тканях и
клетках находится 100—10 000 различных
белков (у каждого вида), то приходится
допустить существование 100 000 000 —
10000000000 различных белков. По сравнению
со структурными возможностями белков эти
величины, однако, совершенно ничтожны.

Уже рассмотренное разнообразие простой
гипотетической цепочки, состоящей всего
лишь из 20 различных аминокислот, из ко¬
торых складывается молекула белка, пре¬
вышает предполагаемое число различных
белков на Земле в 24 300 000 000—
2 430 000 000 000 раз! Поэтому разнообразие
структур белков представляет весьма широкое
поле даже для такой зрелой и богатой фор¬
мами организации материи, какой является
жизнь.

Эти математические рассуждения нам по¬
казывают, какую сложную задачу пред¬
ставляет установление собственной струк¬

туры белков! В принципе речь идет о двух
вопросах. Во-первых, об установлении
первичной структуры, т. е. по¬
рядка аминокислот в пептидной цепочке,
во-вторых, об установлении пространствен¬
ной организации белка в глобуле, т. е. о
его вторичной структуре. В то
время как первая проблема решается глав¬
ным образом химическими методами, уста¬
новление пространственного строения белков
относится к области применения физичес¬
ких методов.

До настоящего времени проблема уста¬
новления последовательности аминокислот

в пептидных цепочках белков считалась
из-за своей сложности почти неразрешимой.
Только развитие экспериментальной техники
химических наук, особенно всесторонняя
разработка методов деления, главным обра¬
зом, так называемых хроматографических
методов1, позволила успешно разрешить
проблему в отношении хотя бы наиболее
простых белков. При установлении первич¬
ной структуры белков методический под¬
ход к вопросу заключается в том, что опре¬
деленным закономерным образом разруша¬
ются их пептидные цепочки, причем полу¬
чается смесь фрагментов — так называе¬
мых пептидных осколков. Эти
осколки содержат намного меньшее число
связанных аминокислот, находящихся в той
же последовательности, что и в целом белке.
Очень сложную смесь фрагментов затем
необходимо разделить на отдельные состав¬
ные части, выделить их в чистом состоянии

и установить их структуру, т. е. чередова¬

ние содержащихся в них аминокислот. Одна¬
ко для установления первичной структу¬
ры белков на основе определенных струк¬
тур пептидных фрагментов недостаточен
один тип расщепления. Поэтому необходимо
разложить белок на меньшие части несколько
раз, а именно так, чтобы расщепление всегда
проходило на различных участках его
пептидных цепочек. В качестве специфичес¬
ких реактивов, расщепляющих белок на
определенных местах, используются неко¬

торые ферменты, главным образом ферменты
поджелудочной железы, которые ответ¬
ственны за переваривание белковой пищи
в пищеварительном тракте высших организ¬

мов. Так, фермент трипсин всегда рас¬
щепляет молекулы белков у лизиновых ос¬

1 Эти методы предложены русским ботаннком
М. С. ^Цветом.
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татков, фермент химотрипсин — у фенил-
аланиновых, тирозиновых и триптофановых
остатков и т. д. Собственный ход расщепле¬
ния белков лучше всего выявляется по схе¬
ме, на которой представлена цепочка бел¬
ка, выраженная символами аминокислот:

трипсин

белок, содержащий две довольно короткие
пептидные цепочки, состоящие из 21—30
аминокислот каждая. В последнее время была
установлена точная структура энзима рибо-
нуклеазы, значительно более сложного бел¬
ка, содержащего в одной пептидной цепоч-

ала.гли.сер.сер.сер.асп.лиз. J вал.лей.тир. f тир. f глу.асп.лиз. J три. f сер

химотрипсин

На этой схеме видно, что при расщепле¬
нии трипсином, из пептидной цепочки
возникает три различных пептидных фраг¬
мента, при расщеплении химотрипсином —
два пептидных фрагмента и две аминокислоты
(тирозин и серин). Для установления первич¬
ной структуры белков были развиты и ме¬
тоды, которыми можно достаточно быстро
установить начальную и концевую амино¬
кислоту в пептидной цепочке, в нашем слу¬
чае — аланин и серин.

Однако при расщеплении действитель¬
ных белков ферментами получается намного
большее число фрагментов, а при их раз¬
делении используется тот факт, что отдель¬
ные осколки имеют различные электричес¬
кие заряды. Разделение проводится либо на
колонках из особых синтетических веществ,
называемых ионообменными смолами, либо
путем хроматографирования на бумаге, либо
различными электрофоретическими методами.
Последние заключаются в передвижении хи¬
мических соединений в растворах под дей¬
ствием электрического поля. Для определе¬
ния структуры полученных чистых пепти¬
дов мы располагаем рядом методов, описание
которых выходит за пределы этой статьи.

Методические трудности проблемы в це¬
лом заключаются не только в большом числе
операций, которые необходимо провести, но
также и в том, что экспериментировать при¬
ходится в микро- и даже в ультрамикро¬

размерах, используя миллиграммовые и ми-
крограммовые количества материала. По¬
этому основной тенденцией является возмож¬
ная автоматизация всех экспериментальных

процессов, особенно операций деления.
Первым белком, полная первичная струк¬

тура которого была установлена*, был из¬
вестный гормон инсулин. Однако послед¬
ний представляет собой довольно простой

ке 124 аминокислоты. Была освоена также
структура белка вируса табачной мозаики
с приблизительно таким же молекулярным
весом. Приближаются к разрешению и струк¬
туры ферментов химотрипсина, папаина и
трипсина.

Что касается вторичной структуры белков,
то на рисунке представлены результаты,
достигнутые школой Кендау на миоглобине —
одном из белков мышцы. На этом рисунке,
который является результатом сложного рент¬
генографического анализа, показано рас¬
положение в пространстве пептидных цепо¬
чек миоглобина.

Несмотря на то, что число белков, струк¬
тура которых установлена, еще очень не¬
велико, полученные результаты дали нам

ценную информацию о закономерностях их
внутренного строения. Так, прежде всего,

1 В чистом виде впервые получен канадскими
учеными Ф. Бантингоном и Г. Бестом в 1922 г.

Пространственное расположение пептидных
цепочек в молекуле миоглобина
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было найдено, что все молекулы исследован¬
ных белков имеют одинаковое первичное
строение, т. е. расположение аминокислот
в пептидных цепочках. Этот факт очень
важен, так как он опроверг предположение

о так называемой микрогете роген-
ности белков, т. е. представление,
что молекулы белка определенного вида
необязательно должны быть одинаковы, а
могут различаться как по содержанию ами¬
нокислот, так, главным образом, и по их рас¬
положению. Тезисы о микрогетерогенности,
защищаемые некоторыми биологами, осно¬
вывались на чисто математическом комби¬

нировании и были труднообъяснимы в свете
крайне высокой функциональной специфич¬
ности белков.

Следующим очень ценным открытием бы¬
ло то, что белки с одинаковой функцией
имеют у разных организмов очень сходное

химическое строение. Например, различие в
структуре гормона инсулина, полученного
от разных животных, ограничивается всего
лишь тремя аминокислотными остатками в
пептидной цепочке. Уже предварительными
исследованиями структуры некоторых фер¬
ментов было обнаружено, что их биологичес¬
кое действие, заключающееся в способности
ускорять (катализировать) некоторые хи¬
мические реакции в живых организмах, обу¬
словлено определенными частями их пеп¬
тидных цепочек — так называемыми ак-

тивными центрами. Оказалось,
что такие активные центры некоторых фер¬
ментов, имеющих сходную функцию, обла¬
дают также очень похожим расположе¬
нием аминокислот в пептидных цепочках.
Это означает, что они имеют и сходный ме¬

ханизм действия.

БЕЛКИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

Все эти данные приводят к заключению о
тесной связи, существующей между струк¬

турой белков и развитием жизни на Земле.
Предположение, что структуры белков, в
сущности, отражают филогенетическое раз¬
витие, было впервые сформулировано праж¬
ской школой ученых, занимающейся строе¬
нием белков. Эта гипотеза привела к ряду
экспериментальных работ, направленных на
сравнение первичных структур белков и к
систематической оценке известных фактов.
Исходной точкой этих работ и рассуждений
было предположение, что белки в течение
филогенеза постепенно развивались из про¬

стых типов в более сложные путем разно¬
образных изменений, которые нам еще не¬
известны в целом, но которые хотя бы частич¬
но мы можем проследить. Так, например, мож¬
но предположить, что в процессе развития

происходили определенные закономерные за¬

мены аминокислот, на что также указывают

различия в структуре белков, обладающих
одинаковой функцией, полученных от различ¬
ных видов животных, или же наступали пере¬

становки пептидной цепочки на коротком

расстоянии и т. д. Обоснованность этих
предположений подтвердилась впервые при
анализе структуры фермента рибонуклеазы.
На первый взгляд строение этого белка не
проявляет внутренних взаимоотношений,
однако более подробный разбор, особенно
с использованием замен определенных пар
аминокислот, показал, что в расположении
аминокислот ее пептидных цепочек сущест¬

вуют широкие и закономерные аналогии,
свидетельствующие о постепенном струк¬

турном развитии. У различных белков также
было обнаружено сходство в первичной струк¬
туре пептидных цепочек. Эти факты под¬
тверждают обоснованность предположения о
непосредственном отношении дифференциа¬
ции белковых структур к филогенетическому
развитию.

СИНТЕЗ

Большое внимание в последнее время
уделяется биосинтезу белков. Это
еще не вполне решенный вопрос биохимии
и на нем мы здесь не будем останавливаться
подробнее. Однако в связи со структурными
проблемами белков необходимо упомянуть
о проблеме собственно химического синтеза
веществ, содержащих пептидные связи.

Химикам-органикам известно много чи¬
сто химических способов синтеза пептидных
цепочек из а-аминокислот, содержащихся
в белках. Однако все известные и исполь¬

зуемые методы еще довольно трудоемки и
требуют много времени, поэтому допускают
создание тодько довольно коротких цепо¬
чек, состоящих в лучшем случае из несколь¬
ких десятков аминокислотных остатков. Не¬

смотря на это, все эти методы синтеза имеют

исключительное теоретическое и практичес¬
кое значение, а их усовершенствованию уде¬
ляется в настоящее время большое вни¬
мание.

Наибольший успех в области синтеза этих
веществ достигнут при искусственном по¬
лучении гипофизарных гормо¬
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нов, главным образом окситоцина
и вазопресс и на. Эти гормоны не
представляют собой белка в полном смысле
этого слова, однако они построены по та¬
кому же принципу и из тех же частей, т. е.
из а-аминокислот. Это значительно более
простые вещества, которые носят название
естественных пептидов. Окси-
тоцин и вазопрессин, химические формулы
которых представлены в табл. 3, нонапептиды,
т. е. содержат девять а-аминокислот, встре¬
чающихся в белках.

Окситоцин и вазопрессин — жизненно
важные лекарственные вещества, биологиче-

Окситоцин

быка

Таблица 3

ци.тир.илей.гин.аин.ци.про.лей.гли.МНг
I I

С о

ци.тир.фен.гин.аин.ци.про.арг.гли.МНа
С с

ски активные уже в ничтожных количествах.
Первый из них даже в количестве несколь¬
ких миллионных долей грамма вызывает
сокращение матки во время родов, а также
способствует лактации. Второй имеет важ¬
ное значение в водном обмене (антидиурети-
ческое действие), а также в поддержании
кровяного давления у высших организмов.
Искусственный синтез этих гормонов не
только позволил организовать дешевое про¬
изводство обоих веществ в абсолютно чистом
виде (раньше их в неочищенном состоянии
получали путем трудоемкого процесса из
желез животных), как это проводится в Че¬
хословакии и Швейцарии, но также открыл
новые возможности вмешательства в регу¬

ляционные механизмы живых организмов.

Разработка синтеза этих гормонов позволила
получить разнообразные вещества, видо¬
измененные определенным способом, например
так, что определенные аминокислоты в них
заменены иными. Некоторые из полученных
таким образом аналогов обнаружили инте¬
ресное, например, антигормональное свой¬
ство, т. е. противодействие естественным
гормонам. Другие искусственно полученные
аналоги оказывают длительное гормональ¬

ное действие, что имеет большое практичес¬
кое значение. Некоторые аналоги обладают
несколькими различными видами действия.
Так, в пражских лабораториях удалось по¬
лучить аналог вазопрессина, в котором, при
сохранении антидиуретического действия,
значительно снижено влияние на кровяное

давление, что имеет большое значение в
терапии. Это вещество очень близко к вазо-
прессину и имеет в тирозиновом остатке
вместо гидроксильной группы метоксиль-
ную. Работы в области синтеза пептидных
гормонов находятся в зачаточном состоянии,
и несомненно, что их дальнейшее развитие
принесет важные открытия, а также позво¬
лит влиять на превращение веществ в живых

организмах.
* * *

В нашем беглом обзоре подытожено со¬
стояние современных знаний о химическом
строении и функции белков. Исследование

белков, а в равной мере и ну¬
клеиновых кислот в настоящее

время составляет важнейший раз¬
дел биохимии. Химическое изу¬
чение живой материи должно
обеспечить такой уровень этой
отрасли науки, чтобы она посто¬
янно опережала запросы общества.

Из вышесказанного ясно, что в этой области
уже достигнуты большие практические ре¬
зультаты. Они имеют к тому же важное фило¬
софское значение, так как полученные дан¬
ные все убедительнее доказывают, что
законы материального мира полностью рас¬
пространяются и на живую материю, а это

способствует разгрому последних остатков
идеализма.

Перспективы исследования белков, а в
равной мере и нуклеиновых кислот почти
фантастичны. Можно предположить, что бли¬
жайшие результаты углубления наших
знаний в этой области проявятся в меди¬
цине в форме победы над многими вирусными
заболеваниями, а также в овладении регу¬
ляторной системой организма, как это уже
было сказано.

Успехи в синтезе белковых тел стиму¬
лируют получение искусственных волокон
и пластических масс, значительно более
совершенных, чем имеющиеся уже в настоя¬
щее время, хотя последние также основа¬
ны на принципах строения белков. Уже се¬
годня вырисовывается возможность полу¬
чения искусственных энзимов, действие кото¬
рых будет подобно действию энзимов живых
организмов. Это позволит использовать
чрезвычайно выгодные энергетические ус¬
ловия, которые лягут в основу совершенно
новых технологических процессов, пре¬
жде всего в области химической и пищевой

промышленности. Весьма вероятно, что в бу¬
дущем станет возможно использовать систе¬

2 Природа, 2
17



мы искусственных энзимов (которые, в отли¬
чие от естественных, будут более стойки)
для экономичного производства основного

пищевого сырья. Например, удастся осущест¬
вить ассимиляцию углекислого газа и его
превращение в сахара под влиянием солнеч¬

ных лучей в неживой среде на значительно
более выгодных условиях, чем это имеет ме¬
сто теперь в сельскохозяйственном произ¬
водстве.

Важнейшая цель, однако, — открытие

путей овладения живой материей, т. е.
развитием индивидуумов и перестройкой от¬
дельных видов организмов для использова¬
ния их полезных свойств. Эта цель пока еще

очень далека, но она достижима. Можно
представить себе создание в будущем искус¬
ственных самовоспроизводящихся систем на

основе других сложных полимеров, более
простых, чем белки и нуклеиновые кислоты,
развивающихся в иных условиях, чем совре¬
менная жизнь.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КНИГА

Е. К. Устиев

ПО ТУ СТОРОНУ НОЧИ

Географгиз, 1961, 191 стр.,
ц. 30 коп.

В последнее время издан ряд
книг, написанных учеными, в ко¬
торых живо повествуется о ра¬
боте исследователей в экспеди¬
ционных условиях. Таковы, на¬
пример, книги В. Хлудовой «Вол¬
ны над нами», Г. Таэиева «Кра¬
теры в огне». Все они содержат
ценный научный материал, пол¬
ны жизненной правды, оставляют
глубокое впечатление и поэтому
весьма полезны.

К этим книгам относятся и

экспедиционные очерки Е. К.
Устиева. В основу их положены
события, связанные с геологиче¬
ской экспедицией на необитае¬
мый и неисследованный участок
р. Большой Ашой на крайнем
северо-востоке нашей Родины,
выше Полярного Круга. Здесь в
1952 г. аэрофотосъемка обнару¬
жила коническую возвышенность
черного цвета с центральным
углублением, чрезвычайно напо¬
минавшую вулкан, совершенно не
затронутый процессами разруше¬
ния.

Если бы это был район
современной или молодой вул¬
канической деятельности, как,
например, Камчатка, то такая
прекрасно сохранившаяся вулка¬
ническая постройка не вызвала
бы особого удивления, но иное
дело Колымский край. Дело в том,
что бассейн Анюя находится да¬
леко от тихоокеанского огненно¬

го кольца с его обильными вул¬
канами, и поэтому, казалось, не
было оснований говорить о вул¬
канической деятельности здесь
в историческое время. Сведения
о вулкане в бассейне р. Анюй
оказались совершенно неожидан¬
ными и, естественно, требовали
проверки. Необходимо было убе¬
диться в существовании вулкана,
выяснить его природу, что в кон¬
це концов дало бы возможность
по-новому представить последний
этап геологической истории Се¬
веро-Востока СССР.

В книге интересно и увлека¬

тельно рассказывается об экспе¬
диции четырех отважных людей,
которым пришлось добираться до
вулкана на самолете, моторной
лодке, на плоскодонке и, нако¬
нец, пешком.

Перед читателем встает суро¬
вая, но полная своеобразной кра¬
соты девственная колымская тай¬
га с удивительно разнообразным
птичьим миром. Но не это глав¬
ное в книге. Основное в ней —
люди, смелые и отважные, с вы¬

соким чувством товарищества,
энтузиасты своего дела.

После многочисленных пре¬
пятствий экспедиция подошла к
огромному лавовому потоку дли¬
ной в 60 км, а затем и к самому
Анюйскому вулкану. Автор по¬
степенно знакомит читателя с

вулканологией, раскрывая тай¬
ны высокой конической построй¬
ки, возникшей несколько сот лет
тому назад. Этот специальный
материал, имеющий большое по¬
знавательное аначение, изложен

доступно. Может быть, следует
сделать упрек автору в том, что
в качестве иллюстраций он при¬
вел только фотографии и не дал
рисунков, на которых было бы
показано строение вулкана.

По стилю изложения и доступ¬
ности научных сведений книга
относится к развившемуся в на¬
шей стране жанру научно-худо¬
жественной литературы и несом¬
ненно привлечет к себе внимание
самых различных кругов читате¬
лей.

В. И. Лебединский
Симферстаяь
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И. А. Некрасов
Институт мерзлотоведения им. В. А. Обручева Академии строительства

и архитектуры СССР (Москва)

РОЖДЕННАЯ ПРАКТИКОЙ

Посмотрите на фотографии (рис. 1, 2, 3),
сделанные совсем недавно. То, что мы ви¬
дим, можно нередко встретить на Севере,
в Сибири и на Дальнем Востоке, причем
эти трещины и деформации в зданиях —
не результат случайной ошибки проектиров¬
щиков или строителей и, конечно, не по¬
следствия землетрясения...

Но почему же эти добротные здания вот-
вот должны рухнуть? Откуда эти неожи¬
данные трещины? Оказывается, все дело в
jom, что фундаменты зданий заложены в
толще многолетнемерзлых горных пород, или
в «вечной мерзлоте», как часто говорят в
народе.

Мерзлыми породами принято называть
такую почву, грунт или горную породу, ко¬

торые имеют отрицательную температуру и,
кроме этого, крепко сцементированы льдом.
Если такие породы находятся в мерзлом со¬
стоянии в течение продолжительного време¬
ни (по крайней мере более 3—5 лет), их
называют многолетнемерзлыми.

В Советском Союзе около половины тер¬
ритории занято многолетнемерзлыми горными
породами, мощность которых измеряется де¬
сятками и сотнями метров. На большей части
остальной территории наблюдается еже¬
годное зимнее промерзание почвы, достига¬
ющее иногда четырех метров.

Сейчас трудно найти человека, который
ничего не знал бы о сезонном промерзании
грунтов пли ничего не слышал бы о «вечной
мерзлоте». Но мало кто отчетливо представ¬
ляет себе пределы распространения мерзлых
горных пород и специфику их влияния на
деятельность человека. А между тем возве¬
дение сооружений на мерзлых грунтах от¬
личается столь своеобразными особенностя-
2*

ми, что без их учета неизбежно возникают
недопустимые, приводящие к разрушению
деформации. Характерно, что вплоть до 30-х
годов XX столетия многие сооружения,
возводимые на многолетнемерзлых грунтах,
в течение нескольких лет приходили в пол¬
ную негодность. За 20 лет (1897—1917 гг.)
Правление Забайкальской железной дороги
истратило на борьбу с «вечной мерзлотой»
около 50 млн. рублей золотом.

Деформации наблюдаются и в наши дни,
причем они и сейчас иногда достигают угро¬
жающих масштабов. В связи с этим практи¬
ка народного хозяйства поставила перед
учеными и инженерами задачу — разрабо¬
тать такие приемы строительства, которые
уничтожили бы или хотя бы ограничили

вредное действие многолетнемерзлых гор¬
ных пород. Необходимость освоения гро¬
мадных территорий Европейского Севера,
Сибири и Дальнего Востока с их неисчерпа¬
емыми природными богатствами и была тем
стимулом, который вызвал к жизни созда¬
ние стройного учения — науки о мерзлых
горных породах. Основы этой науки, назван¬
ной при ее рождении мерзлотоведением,
были заложены в 30-х годах советскими уче¬
ными В. А. Обручевым, М. И. Сумгнным и
Н. А. Цытовичем.

Прошло 30 лет. Ныне в стране создана
система научных учреждений, изучающих
мерзлые горные породы, льды и снег. Среди
пих — Институт мерзлотоведения им. В. А.
Обручева АС и А СССР с отделением в Вор¬
куте; Якутский институт мерзлотоведения
Сибирского отделения АН СССР со станциями
в Чульмане и Игарке. Созданы отделы мер¬
злотоведения и мерзлотные станции в ве¬

домственных институтах в Норильске и
Магадане. В Московском государственном
университете на геологическом факультете
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Рис. 1. Деформация зданий в посолкс С у с у.чад,
Магаданской области

Фото Л. Ведерникова

создана кафедра мерзлотоведения, В стране
выросла армия ученых, специалистов в обла¬
сти мерзлых пород, а сама наука о «вечной
мерзлоте» превратилась в науку о мерзлых
зонах земной коры — геокриологию.

Геокриология возникла и развивается
на стыке географии, геофизики, строитель¬
ного и горного дела, агробиологии и дру¬
гих наук. Она целиком создана советскими
учеными. Это еще очень молодая наука и
поэтому трудно ожидать, что все ее проблемы
уже решены. Многие из них еще только ста¬
вятся, некоторые решены в первом прибли¬
жении и только незначительная часть доволь¬
но хорошо разработана.

ОСОБЕННОСТИ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ

В чем же заключаются те особенности

мерзлых горных пород, которые в конечном
счете часто ведут к деформации сооружений?
Они связаны в первую очередь с динамикой
температурного поля верхних слоев лито¬
сферы. Самые верхние слои земной коры
получают тепло от двух источников: от
Солнца и из глубин Земли. В результате
взаимодействия этих двух потоков тепла в
верхних слоях литосферы на протяжении
каких-то отрезков времени устанавливает¬
ся термическое равновесие, которое в ка¬
ждом конкретном пункте характеризуетсятем-
пературой горных пород. Температура из¬
меняется от пункта к пункту за счет неравно¬
мерности облучения Земле Солнцем, благо¬
даря шарообразной форме нашей планеты
и наклону ее оси вращения, а также воздей¬
ствию целой группы местных азональных фак¬
торов. Как следствие вращения Земли во¬

круг своей оси и вокруг Солнца, в верхних
горизонтах земной коры отмечаются суточ¬
ные (на глубине до 1 м) и годовые (до 20 м)
изменения температуры. Далее, с глубиной
температура горных пород постепенно по¬

вышается, оставаясь в каждой конкретной
точке относительно стабильной во времени.

Если пользоваться для измерения тем¬
пературы абсолютной шкалой Кельвина1, то
оказывается, что средняя годовая темпера¬

тура грунтов в субтропических районах СССР
равна 290°, в Московской области 280°,
в Красноярске 277°, в Якутске 269° и
наконец в Оймяконе 263° К. Таким об¬
разом, при движении от субтропиков Чер¬
номорского побережья к тундрам Якутии
температура грунтов постепенно понижает¬
ся, причем как будто не ощущается резкого
перехода от незамерзающих почв к толщам,

длительное время находящимся в мерзлом
состоянии.

Этот переход от незамерзающих горных
пород к сезонномерзлым и от них к много¬
летнемерзлым становится сразу же заметным,
как только мы переходим к шкале Цельсия,
нуль которой совмещен с температурой за¬
мерзания воды. Именно при понижении тем¬
пературы ниже 0° С в горных породах осу¬
ществляется переход воды из жидкого со¬
стояния в твердое, а вместе с этим проис-

1 В шкале Кельвина за нуль принимается наи-
низшая возможная температура, лежащая на 273®,16
нише точки таяния льда. Все температуры в шкале-
Кельвина выражены положительными числами.

Рис. 2. Трещины здания в поселке Мяунджа, Мага¬
данской области

Фото Ю. Щеголькова
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
СОЮЗА ССР

Зоны распространения мерзлых пород'.
1 — зона кратковременного и спорадичес¬
кого промерзания; 2 — зона систематиче¬
ского сезонного промерзания; 3—зона
многолетнемерзлых горных пород в пре¬
делах ^континента; 4 — зона многолетне¬
мерзлых горных пород под дном аркти¬
ческих морей; 5 — область распространения
гигантских наледей — тарынов; 6 —область
многолетних дрейфующих льдов Северного
Ледовитого океана. Линии и цифры'. 7 —
граница области и отдельных районов
с многолетнемерзлыми породами; 8 — гра¬
ница частых перелетков; 9 — пределы ве¬
роятных максимальных мощностей толщ
многолетнемерзлых пород (в м)\ 10 — ус¬
ловные контуры районов с глубиной се¬
зонного промерзания почв в естественных
условиях; 11—условные контуры рай¬
онов с менее достоверной глубиной промер¬
зания почв в естественных условиях; 12 —
глубины (типичные) сезонного протаиваиия
(торфа — глин — песков) в естественных
условиях (в м)\ 13 — глубины (типичные)
сезонного промерзания почвы в естествен¬
ных условиях (в см)\ 14 — изотермы для
подошвы слоя годовых колебаний темпе¬
ратуры в типичных естественных условиях
(отклонения-температуры в таликах могут
достигать нескольких градусов). В горных
районах температура показана для долин
и котловин; 15 — изотермы почвы на глу¬
бине 1—2 м в естественных характерных
условиях; 16 —граница сезонного ледяного
покрова в морских водоемах. Знаки реги¬
онального значения'. 17 — современные
полигональные структуры в условиях пойм
и болот с первичными и вторичными жи¬
лами льда; 18 — реликтовые полигональ¬
ные структуры с жилами льда различного
возраста (от верхнего голоцена до средне¬
го плейстоцена [?]); 19 — полигональные
структуры с вытаявшими жилами льда
(вытаивание недавнее и среднеголоценовое).
Западинно-бугристый рельеф; 20 — со¬
временная интенсивная солифлюкция;
21 —-современная локальная солифлюкция;
22 — древняя солифлюкция (средний плей¬
стоцен — нижний голоцен); 23—совре¬
менный термокарст по жильным льдам;
24 — древний термокарст по жильным
льдам; 25 — современный термокарст по
нежильным льдам (инъекционным, погре¬
бенным); 26 —древний термокарст по не¬
жильным льдам; 27 — многолетние бугры
пучення;! 28—сезонные бугры пучения;
29 — мелкобугристый микрорельеф; 30 —
пятнистый микрорельеф; 31 — наледи реч¬
ные и ключевые; 32—• плоскобугристые
(полигональные) торфяники; 33 — крупно¬
бугристые торфяники со следами полиго-
нальности.

При подготовке карты к печати с целью
ее упрощения с нее были сняты все геоло¬
гические индексы и контурные границы
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ходит качественное изменение самих гор¬

ных пород — они становятся мерзлыми. От¬
личительная особенность последних — это
содержание в них нового породообразую¬
щего минерала — льда.

Толщи сезонномерзлых грунтов возника¬
ют ежегодно в течение холодного времени

года. Формирование наиболее мощных толщ
многолетнемерзлых горных пород относит¬

ся к ледниковому и послеледниковому пе¬

риодам, поэтому время промерзания этих

горных пород измеряется десятками тысяч
лет.

Многолетнемерзлое состояние горных по¬
род в районах их распространения поддержи¬
вается современным климатом, причем при
увеличении притока тепла мерзлое состоя¬

ние грунтов нарушается. Мерзлые горные
породы могут возникать и существовать
только при определенном уровне теплооб¬
мена. В свою очередь условия теплообмена и
природная обстановка непрерывно изменя¬
ются. Поэтому-то мерзлые горные породы
имеют свою историю развития и, однажды
возникнув, непрерывно изменяются как по
составу, так и по условиям залегания и рас¬
пространения. Таким образом, процессы про¬
мерзания немерзлых отложений и протаи-
вания многолетнемерзлых отложений (де¬
градация) идут непрерывно, продолжаясь
и в настоящее время.

В процессе промерзания горные породы,
в зависимости от условий замерзания со¬
держащейся в них воды, приобретают стро¬
ение, резко отличающееся от того, которое
они имели до промерзания. Исследования
показали, что во время промерзания, а

также при дальнейшем охлаждении уже мерз¬
лых горных пород (обычно до —5°) в их
толще под действием молекулярных сил
происходит перераспределение влажности1.
В результате замерзания воды влага накап¬
ливается в толще пород в виде прослоек и
линз льда мощностью от долей миллиметра

до десятков сантиметров, что ведет к изме¬
нению физических и механических свойств
этих пород.

При дальнейшем охлаждении из-за не¬
равномерного изменения объема горных по¬
род в северных районах области с много¬
летнемерзлыми породами отмечается интен¬

сивное растрескивание поверхностных от¬

ложений. Позже на месте трещин формируют-

1 См. Н. А. Цытович. Основания и фундаменты
на мерзлых грунтах, Изд-во АН СССР, 1958.

Рис. 3. Разрушение здания в Воркуте
Фото С. Бакалова

ся мощные клиновидные (повторножильные)
льды, создающие сплошную сетку ледяных
включений, мощность которых достигает де¬
сятков метров (рис. 4). На поверхности в
этих случаях формируется типичный поли¬
гональный, состоящий из правильных мно¬
гоугольников рельеф, столь характерный
для огромных пространств тундровой зоны.

Большинство неудач при возведении со¬
оружений на мерзлых грунтах связано с
резким изменением их несущей способности
при оттаивании. Сами по себе мерзлые грун¬
ты при сохранении отрицательной темпера¬
туры обладают достаточной прочностью. Но
в том случае, когда сооружение, возве¬

денное на мерзлом льдонасыщенном грунте,
отапливается и расположенный под ним

грунт оттаивает, мерзлые грунты из пород
с несущей способностью до 10 кг!см1 пре¬
вращаются в разжиженную массу. Возника¬
ющие при этом просадки и ведут к разру¬
шению сооружения.

Кроме того, деформации часто происхо¬
дят в результате пучения грунтов, которое
возникает в связи с увеличением их объема

из-за замерзания воды, как содержащейся
в грунтах, таК и подсасываемой из соседних
непромерзающих областей. Часто в резуль¬
тате многолетнего повторения циклов «пу¬

чение — осадка» остаточная деформация при¬
водит к тому, что легкие конструкции соору¬
жения полностью выталкиваются из грунта.

Однако если правильно применять уже
существующие в настоящее время теоретичес¬
кие решения и инженерные проектные раз¬
работки, то на мерзлых грунтах можно по¬
строить сооружения с большой степенью
устойчивости. Сейчас в строительстве на мерз¬
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Рис, 4. Обнажение мощных повторножилышх льдов в 40-метровом

лых грунтах применяется три основных ме¬
тода : с сохранением многолетнемерзлого со¬
стояния грунтов основания; с учетом посте¬
пенного оттаивания мерзлых грунтов в про¬
цессе эксплуатации и, наконец, путем пред¬
варительного оттаивания мерзлых грунтов.
Для того чтобы обоснованно выбрать метод
строительства, необходимо знать инженерно-
геологические и гидрогеологические условия
места постройки и свойства мерзлых грун¬
тов. Эти данные проектировщики полу¬
чают в результате полевых исследований,
основу которых составляет геокриологи¬
ческое картирование. На определенном
уровне накопления данных, как конечный
результат картирования, составляются гео¬
криологические карты крупных регионов.

НОВАЯ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СССР

В 1956 г. в Институте мерзлотоведения
им. В. А. Обручева АС и А СССР было закон¬
чено составление нового варианта геокрио¬
логической карты СССР в масштабе
1 : 10 000000. (см. вклейку). В 1960 г. вышла
в свет пояснительная записка к этой карте1.

Необходимость в составлении мелкомас¬
штабных обзорных геокриологических карт
очевидна — они нужны для предварительных
наметок при составлении перспективных пла¬
нов развития народного хозяйства, для пла¬
нирования научно-исследовательских ра¬
бот и решения разного рода теоретических и
прикладных вопросов. Первые мелкомас¬
штабные карты распространения «вечной мер¬
злоты» в пределах СССР были составлены
М. И. Сумгиным (1933, 1937, 1940), В. Ф.

1 См. И. Я. Баранов. Геокриологическая карта
СССР масштаба 1 : 10 000 000 (пояснительная за¬
писка), М., 1960.

Тумелем (1945) и В. А. Кудрявцевым (1949).
На этих картах выделялись районы распро¬
странения многолетнемерзлых толщ и по¬
казывалась их температура на глубинах
15—20 м.

При составлении новой карты в основу
был положен принцип обязательного отра¬
жения состава горных пород, так как теория
и практика настоятельно требуют, чтобы
геокриологические карты показывали, что
именно находится в мерзлом состоянии и
в чем заключаются основные особенности

строения мерзлых толщ в том или ином рай¬
оне. Изображение на карте вещественного
состава и особенностей строения мерзлых
толщ — это принципиально новая задача.
Ведь до сих пор отсутствовала не только
какая-либо общепринятая классификация
мерзлых толщ, но не было и необходимого
количества данных, характеризующих’их со¬
став и строение.

Для решения поставленной задачи на
карте контурными линиями и индексами были
схематически выделены районы распростра¬
нения горных пород, сходных по прочности.
Хотя следует отметить, что такого рода
геологические данные на геокриологической
карте лишь весьма приближенно показывают
так называемое криогенное строение много¬
летнемерзлых горных пород, под которым
обычно понимают степень льдистости и ха¬
рактер распределения ледяных образований
в их толще. Последнее вытекает из того, что
в настоящее время доказано, что при про¬
мерзании даже сходных по своему составу
рыхлых отложений на их криогенное строе¬
ние значительный отпечаток накладывает
совпадение или несовпадение во времени
процессов литогенезиса и промерзания. В
зависимости от этого формируются эпигене¬
тические, сингенетические или полигене-
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береговом обрыве реки Яны в урочище «Мус-Хая», на севере Якутки
Фото Е, Катаеоноеа

тические типы1 многолетнемерзлых горных
пород, криогенное строение которых весьма
различно. Также совершенно иное строение,
определяемое трещиноватостью, степенью
выветривания и влажностью породы, наблю¬
дается и в каждом конкретном случае при
промерзании плотных пород.

На новой карте впервые условными зна¬
ками регионального значения показано рас¬
пространение таких криогенных образований,
как полигональные формы с жильными
льдами, сезонные и многолетние наледи
(рис. 5), сезонные и многолетние бугры пу-

1 чения, мелко- и крупнобугристые формы рель¬
ефа, пятна-медальоны, термокарст и соли¬
флюкция2. Область распространения гигант¬
ских наледей — тарынов выделена особо, так
как в пределах Северо-Востока СССР тарыны
представляют собой своеобразный вид оле¬
денения. Здесь ежегодно формируется бо¬
лее 7 500 тарынов с общим объемом льда
около 30 млрд. м9. Данные о распростране¬
нии этих криогенных образований также в
какой-то мере позволяют судить об особен¬
ностях строения мерзлых толщ.

Существенным отличием новой геокриоло¬
гической карты является и то, что на ней

1 Эпигенетический чип формируется, когда гор¬
ная порода образовалась задолго до промерзания;
сингенетический тип — при условии одновремен¬
ного накопления и промерзания рыхлых пород,
полигенетический — при условии одновременного
или последовательного развития сингенетических
и эпигенетических горизонтов.

2 Термокарст — образование на поверхности
земли котловин, воронок и т. п. форм, вследствие
вытаивания подземных льдов и последующего осе¬
дания вышележащего грунта. Солифлюкция —
отекание пересыщенных водой грунтов сезонно от¬
таивающего слоя, происходящее даже на пологих

' склонах.

изображается не только область с много¬
летнемерзлыми породами, но и зона сезон¬
но промерзающих почв, а также и такие об¬
ласти криосферы, как область Северного Ле¬
довитого океана, постоянно занятая дрей¬
фующими льдами, и области с сезонным ле¬
дяным покровом в морях.

Кроме того, впервые для всей террито¬
рии СССР на карте показана глубина сезон¬
ного промерзания и протаивания горных
пород. В границах зоны сезонного промер¬
зания почвы выделены районы, в которых
глубина промерзания изменяется в опре¬
деленных пределах. В области с многолет¬
немерзлыми породами величина слоя летне¬
го оттаивания показана цифрами, которые
относятся к типичным для района ландшаф¬
там.

Кроме того, на карте нанесены традици¬
онные для геокриологов данные о темпера¬
туре горных пород и о мощности многолет¬
немерзлых толщ. На карте проведены изо¬
термы, которые для области с многолетне¬
мерзлыми породами показывают темпера-
туру грунтов на глубине 15—20 м (подошва
слоя с годовыми колебаниями температуры),
а в зоне сезонного промерзания отражают
температуру грунтов на глубине 1—2 м.

С температурой тесно связана и мощ¬
ность многолетнемерзлой толщи, которая в
целом последовательно увеличивается с юга

на север, а в горных районах, кроме того,
зависит от высоты и характера рельефа.
На карте показаны вероятные мощности мерз¬
лых толщ и выделены зоны, в которых они

изменяются в определенных пределах.

В связи с тем, что изменение термодина¬
мических и физико-географических условий
происходит в природе плавно, переход от
зоны сезонного промерзания почв к области
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многолетнемерзлых горных пород соверша¬
ется постепенно и поэтому граница области
с многолетнемерзлыми породами, нанесен¬
ная на карте, весьма условна. В области пе¬
рехода можно было бы выделить подзону
перелетков и островов многолетнемерзлых
пород, как это делали на своих картах М. И.
Сумгин и В. Ф. Тумель, выделяя эти рай¬
оны и оговаривая в каждом конкретном слу¬
чае характер прерывистости мерзлых толщ.

На карте И. Я. Баранова граница обла¬
сти многолетнемерзлых горных пород про¬
ведена так, что она оконтуривает зону
островов многолетнемерзлых пород с юга,
включая в пределы области с многолетне¬
мерзлыми породами значительные пространст¬
ва, где преобладают немерзлые горные поро¬
ды. На карте и в условных знаках это положе¬
ние совершенно не оговорено и лишь в пояс¬
нительной записке указывается, что между

распространением многолетнемерзлых гор¬
ных пород и их мощностью существует
определенная зависимость. Эта зависимость
заключается в том, что районы с мощностью
мерзлых толщ до 25—30 м образуют зону ред¬
коостровного их распространения; мощность
примерно от 25 до 100 м характерна для зоны
частоостровного распространения; мощность
около 100—300 м соответствует мелким мас¬
сивам мерзлых пород (на равнинах) и «ков¬
ровому» типу в горных районах; мощность
более 200 м соответствует крупным массивам.
Таким образом, по мере увеличения мощности
мерзлых толщ уменьшается степень их пре¬
рывистости по площади. Зона перелетков на
карте выделена. Граница этой зоны показа¬
на двойной пунктирной линией.

ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ

1 Толщи мерзлых горных пород относят¬
ся к типу зональных природных образова¬
ний, так как эти толщи и сопутствующие им
криогенные образования формируются под
действием космических и планетарных фак¬
торов, определяющих основу природной зо¬
нальности.

В то же время научное геокриологиче¬
ское районирование очень сложно. Такое
районирование, как отмечает П. Ф. Швецов1,
возможно только при наличии хотя бы са¬
мой грубой классификации разновидностей

1 См. П. Ф. Швецов. О принципах районирова¬
ния многолетней криолитоаоны. Материалы к ос¬
новам учения о мерзлых зонах земной коры, вып. 3,
Нзд-во АН СССР, 1956.

Рис. 5. Многолетняя
наледь— тарын на реке
Конгор в пределах хреб¬
та Суитар-Хаята, на во¬
стоке Якутии. 14 августа

1956 г.

Фото М. Иорейши

толщ мерзлых пород (типов, классов, ро¬
дов и видов). В основе этой классификации
должны находиться коренные генетические
признаки, отражающие как особенности ис¬
ходных горных пород (их состав, строение,
показатели водоносности и водопроница¬
емости и т. п.), так и особенности, связанные
с физико-химическими и механическими
явлениями, протекающими в горных породах
при их промерзании и протаивании. Но до
сих пор геокриологи районировали «мерзло¬
ту» или «область вечной мерзлоты» главным
образом по двум признакам: по темпера¬
туре и мощности мерзлых толщ. Такое райо¬
нирование сейчас уже не может отвечать
требованиям науки и практики.

Для выражения единства сочетаний усло¬
вий теплообмена почвы с атмосферой и лито¬
сферы с почвой, при которых формируются
типичные толщи мерзлых пород, П. Ф,
Швецов предлагает ввести понятие о гео¬
криологической формации. Типы геокриоло¬
гических формаций, подобно типам почв,
соответствуют строго определенным физико-
географическим областям, ландшафтам.

На данном этапе развития геокриоло¬
гии пока ведется только накопление факти¬
ческого материала. Многие законы формиро¬
вания мерзлых толщ для нас еще не ясны,
так как процесс развития мерзлых толщ пред¬
ставляет собой результат взаимодействия
очень сложного комплекса природных усло¬
вий и их изменений. Морские трансгрессии и
регре«еии, процесс осад кона копления и дену¬
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дации, изменение морских и воздушных те¬
чений, смещение геоботанических зон, про¬
цессы рельефообразования, изменение режи¬
ма подземных и поверхностных вод, геохими¬
ческие процессы выветривания минералов,
формирование гранулометрического состава
горных пород и т. п. — все эти факторы по-
своему влияли и влияют на характер про¬
мерзания — протаивания литосферы. При этом
очевидно, что все эти изменения по-разному

протекают во времени, а следовательно, не¬

одинаково сказываются на мерзлых толщах.

Для того чтобы разобраться в этих сложных
закономерностях, необходимо выявить влия¬
ние каждого из элементов природной обста¬
новки на развитие мерзлых толщ, т.е. изу¬
чить все двусторонние связи.

При составлении новой геокриологичес¬
кой карты, опираясь на анализ различий в
криогенном строении мерзлых толщ, И. Я.
Баранов сделал попытку выделить в пределах
области распространения мерзлых толщ «мно¬
голетние геокриологические зоны» и «сезон¬
ные геокриологические подзоны». При этом
область многолетнемерзлых пород расчле¬
нялась по криогенным особенностям строе¬
ния и состава мерзлых толщ и по условиям

их развития, а зона сезонного промерзания

расчленялась по систематичности процесса

промерзания почвы, по характеру распро¬

странения сезонномерзлых почв, а также в

соответствии с ее увлажнением — с учетом ее

состава и свойств. Но при этом составители
карты отмечают, что в целом для выделения

геокриологических зон пока нет еще строгих

критериев. В силу этого границы зон условны
и по своим очертаниям почти линейны. Вза¬
имные зональные переходы, судя по характе¬

ристикам зон, расплывчаты и имеют значи¬

тельную ширину, особенно в пределах рав¬
нин.

На карте (см. вклейку) частные широт¬
ные геокриологические зоны не выделены.
Здесь показаны лишь основные зоны — зона

сезонного промерзания почв и область с
многолетнемерзлыми породами.

* * *

Прежде чем закончить наш обзор, хочет¬
ся сказать несколько слов о «вредности» и

«полезности» вечной мерзлоты для произ¬
водственной деятельности людей. К сожале¬
нию, этот вопрос очень часто ставится
слишком односторонне или отвлеченно. На¬
пример, в последнее время появились про¬
екты изменения климата Северного полуша¬
рия Земли путем сооружения плотины в Бе¬
ринговом проливе х. При этом как о великом
благе говорится о том, что «вечная мерзлота
растает» и в Заполярье будут расти чуть ли
не пальмы. Разберем последствия такого
«отепления» с позиций геокриологии.

Масса континентальных льдов Земли, по

1 См. П. М. Борисов. Возможна ли тепловая ме¬
лиорация северных широт. Записки Чукотского-
краеведческого музея, вып. 2, Магаданское книж¬
ное изд-во, 1961.
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новейшим данным1, составляет 30 млн. км3.
Общий объем подземного льда, по подсчетам
П. Н. Шумского2, равен 0,5 млн. км3. И
хотя это составляет всего около 2% от объема
льда на земном шаре, лед в литосфере места¬
ми играет роль главного компонента. В вы¬
соких широтах Северного полушария есть
обширные районы, в которых верхняя часть
толщи горных пород мощностью в
10—30 м на 50—80% (по объему) сложена
льдом.

Вследствие потепления в высоких широ¬
тах, при вытаивании подземных льдов нач¬

нется оседание поверхности протаивающих

многолетнемерзлых пород, причем в отдель¬

ных районах эта осадка будет достигать
10—15 ж.

С другой стороны, в результате быст¬
рого таяния льдов литосферы и континен¬
тальных льдов уровень Мирового океана
поднимется почти на 75 м. Таким обра¬
зом, море затопит не только громадные по
территории низменности побережья Север¬
ного Ледовитого океана, но и большую часть
низменностей Западной Европы, Америки и
других континентов. При вытаивании под¬
земных льдов, кроме того, превратятся в
руины все города и поселки в области с много¬
летнемерзлыми породами, так как в большин¬
стве случаев почти все промышленные пред¬

приятия и гражданские сооружения в этих

1 См. Г. А. Аосюк. Гляциологические исследо¬
вания в период Международного геофизического
года, «Известия АН СССР, сер. географ.», 1960,
№ 5.

2 См. Основы геокриологии (мерзлотоведения),
т. I, Изд-во АН СССР, 1959.

районах возведены по принципу сохранения
многолетнемерзлого состояния грунтов.

До последнего времени считалось, что
многолетнемерзлые породы оказывают на ра¬
стительность только отрицательное действие.
Но это не совсем так. Многолетнемерзлые по¬
роды, представляя собой своеобразный водо-
упор в районах с малым количеством ат¬
мосферных осадков (а к ним принадлежит
большая часть Сибири!), способствуют повы¬
шению влажности почв. Таким образом, не
будь этого водоупора, на месте громадных мас¬
сивов тайги Центральной Якутии и Средней
Сибири расстилались бы выжженные летним
зноем и зимними морозами пустыни1.

Эти примеры хорошо показывают, с ка¬
кой осторожностью следует подходить к
природным процессам вообще и к вопросам
преобразования климата области с многолет¬
немерзлыми породами в частности.

За 30 лет своего существования гео¬
криология прошла большой и сложный путь
развития. В процессе глубокого и всесторон¬
него изучения мерзлых зон литосферы и
континентальных льдов советские ученые-

геокриологи создают единое и цельное уче¬

ние о криосфере Земли. Материалы исследо¬
вания криогенных пород подвергаются ши¬
роким обобщениям, на основании которых
разрабатываются научные основы проекти¬
рования и строительства и решаются многие
другие прикладные задачи,выдвигаемые прак¬
тикой народного хозяйства.

1 См. А. И. Уткин. О роли’ вечной мерзлоты
в лесах Центральной Якутии. Новые лесоводческие
исследования, Изд-во АН СССР, 1960.

ЯЙЦО ПРИЧУДЛИВОЙ ФОРМЫ

П. А. Щекотович (БССР, Гомельская обл.,
г. Туров) прислал в редакцию снимок яйца, снесен¬
ного курицей. Обычно эта несушка (в возрасте трех

лет) приносила нормальные яйца.
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СИСТЕМА, ОПРОКИНУТАЯ
ПРАКТИКОЙ

ПОЧЕМУ ТРАВОПОЛЬЕ ПОРОЧНО В СВОЕЙ ОСНОВЕ?

Профессор А. В. С околов

Ученье В. Р. Вильямса о травопольной
системе земледелия возникло из его общих
представлений о том, как на поверхности
земли образуются почвы. В. Р. Вильямс
думал, что существующие в природе весьма
различные почвообразовательные процессы,
в результате которых и образуются самые
разнообразные почвы, представляют собой
лишь стадии одного, циклически «единого

почвообразовательного процесса». Согласно
учению В. Р. Вильямса, идущий под лесом
подзолообразовательный] процесс неизбежно
переходит в дерновый, а дерновый процесс,
в свою очередь, переходит в' степной, степ¬
ной — в пустынный, а этот последний — снова
в подзолообразовательный и т. д. Таким
образом, леса сменяются лугами, луга —
степью, степь — пустыней, а пустыня по-
4чему-то покрывается лесом, и т. д. В. Р. Виль¬
ямс верил в существование в природе подоб¬
ных циклов.

Среди этих стадий «единого почвообра¬
зовательного процесса» особое внимание
В. Р. Вильямса привлек дерновый
процесс, который протекает под покро¬
вом луговой растительности, т. е. под по¬
кровом многолетних трав. Имен¬
но этот процесс в природных условиях
приводит к накоплению в почве гумуса и к
созданию мелкокомковатой структуры почвы,
которая, по мнению В. Р. Вильямса, явля¬
ется основным условием плодородия почвы.
Сельскохозяйственные растения — зерно¬
вые, зернобобовые, корнеплоды, картофель
и другие однолетние культуры — все это не
представители луговой растительности, и
под ними, так же как и под степной расти¬

тельностью, по Вильямсу, идет разрушение
структуры почвы и уменьшение ее плодоро¬
дия. Чтобы остановить этот процесс, будто
бы идущий под всеми однолетними культу¬
рами, ему надо противопоставить искус¬
ственное создание дерново¬
го процесса путем посева
„многолетних трав.

Подтверждение этой идеи об агрономиче¬
ском использовании дернового процесса
В. Р. Вильямс видел в практике древней
переложной системы земледелия. При этой
системе, после нескольких лет возделыва¬
ния, земля забрасывалась и, прослужив
много лет залежью, снова пускалась в обра¬
ботку. Были сделаны наблюдения, что если
залежь покроется луговыми многолетними
рыхлокустовыми злаками, то плодородие
почвы в значительной мере восстанавлива¬
лось. Следовательно, думал В. Р. Вильямс,
необходимо ввести в севооборот посев имен¬
но этих многолетних трав, и не с целью
решения кормовой проблемы, а для восста¬
новления структуры почвы, стабилизации
ее плодородия.

В. Р. Вильямс верил в то, что этот тра¬
вопольный севоооборот есть замкнутый био¬
логический цикл, в котором под однолетними
культурами разрушается, а под многолет¬
ними травами полностью восстанавливается

плодородие почвы. Такой замкнутый круго¬
ворот, по его мнению, соответствовал сущ¬
ности сельскохозяйственного производства
и мог служить «бесконечным источником
энергии». Но эта идея находится в проти¬
воречии с основными законами физики и хи¬
мии о сохранении вещества и энергии, с за¬
конами термодинамики.

Не соответствуют идеи Вильямса о траво¬
польной системе и фактическому кругово¬
роту веществ в земледелии, который, конеч¬
но, не является замкнутым циклом. Смысл
земледельческой деятельности человека со¬
стоит в получении сельскохо¬
зяйственной продукции с по¬
лей при затратах для этого
энергии и материалов.

Задача социалистического земледелия не

есть стабилизация плодородия
почвы, а его повышение. Многолет¬

ние травы не обладают какими-то чудесными
свойствами, а так же как все сельскохозяй¬

ственные растения, они берут из почвы пи¬
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тательные вещества и требуют удобрений.
Улучшение структуры почвы, которое про¬
исходит под травами, недолговечно и далеко
не всегда дает прирост урожая. Учение о
«едином почвообразовательном процессе»
тоже не получило подтверждения.

Действие многолетних трав на структуру
почвы изучалось во многих опытах и на
разных типах почв. Предположение, что
если поле прошло через посев многолетних

трав, то его почва при этом приобрела проч¬
ную агрономически ценную структуру на
всю ротацию многолетнего травопольного
севооборота, не подтвердилось. В опытах на
тяжелых дерновоподзолистых суглинках под
посевом трав, действительно отмечалось не¬
которое повышение содержания в почве
водопрочных мелких комочков (агрегатов),
однако после вспашки пласта трав они быст¬
ро разрушались. Через 2—3 года после
вспашки структура почвы приходила в такое
же состояние, в каком она была до посева
трав. То же наблюдалось и в опытах на чер¬
ноземных почвах. На легких почвах разру¬
шение структуры почвы, образовавшейся
под травами, происходило в первый же год
после вспашки, но это разрушение не мешало
получению высоких урожаев. Например, на
Волоколамском опытном поле (Московская
область) после трех ротаций травопольного
севооборота почва осталась такой же бесстру¬
ктурной, как и была, но благодаря внесению
удобрений и хорошей обработке урожаи бы¬
ли высокие: до 40 ц зерна и 500 ц клубней
картофеля. На Долгопрудной агрохимиче¬
ской станции в опытах по изучению дейст¬
вия органических и минеральных удобрений
одинаково высокие урожаи всех культур по¬
лучались в севооборотах с травами и без
трав. Таким образом, хотя положительное
влияние многолетних трав на структуру
почвы и было вообще отмечено в опытах,
но агрономическое значение их было явно
преувеличено. Полезного значения улучше¬
ния структуры почвы никто вообще не отри¬
цает, но учение о решающей роли в создании
плодородия почвы именно ее мелкокомкова¬
той структуры, образующейся под травами,
пе подтвердилось.

Теоретические основы травопольной си¬
стемы земледелия оказались в явном проти¬

воречии с современной наукой и с практикой
сельского хозяйства. Поэтому вполне прав
был Н. С. Хрущев, когда на совещании
работников сельского хозяйства Сибири
26 ноября 1961 г. сказал, что травополь¬

ная система земледелия «оказалась пороч¬
ной в своей основе».

Из неверного теоретического положения
об абсолютной незаменимости многолетних

трав для восстановления плодородия почвы
вытекало категорическое требование введе¬
ния травопольных севооборотов везде и
всюду, даже там, где травы росли плохо и
где посев их был явной бессмыслицей. При
этом требовалось повсеместное введение не
вообще севооборотов, в которых в той или
иной форме участвуют многолетние травы,
а введение особых травопольных севооборо¬
тов, построенных по определенному шаблону.
В этих севооборотах не разрешалось произ¬
водить чистые посевы бобовых трав, клевера
и люцерны, а должна была высеваться толь¬
ко травосмесь из многолетних злаков и бобо¬
вых. Это требование обязательного посева
только травосмеси вытекало из предположе¬
ния, что при разложении корни злаков обра¬
зуют много перегноя, а корни бобовых, раз¬
лагаясь, будто бы снабжают этот перегной
катионом кальция, что обеспечивает обра¬
зование водопрочной структуры почвы.

Экспериментальная проверка не подтвер¬
дила этих предположений — структура
одинаково образовывалась как под травосме¬
сями, так и под чистыми посевами бобовых
трав. Но данные многих опытных станций
показали, что урожай зерновых культур
после посевов бобовых трав бывает выше,
чем по злаково-бобовым травосмесям, так
как чистые посевы бобовых накапливают
в почве гораздо больше азота, чем травосмеси.
Это положение твердо установлено многолет¬
ним опытом, который проводится на Дол¬
гопрудной агрохимической станции им.
Д. Н. Прянишникова.

В опытах Вологодского института, Но¬
совской, Симбилейской, Горьковской, Бе-
зенчукской и Шадринской опытных стан¬
ций урожаи пшеницы, проса, ячменя и овса
были в среднем на 2,9 ц больше по чистым
посевам бобовых, чем по травосмесям, как
рекомендовал В. Р. Вильямс.

Один из важнейших разделов почвоведе¬
ния и земледелия — изучение хода разло¬
жения в почве корней растений и других
пожнивных остатков. При доступе воздуха,
теплой погоде и достаточной влажности
растительные остатки разлагаются быстро.
И наоборот, когда почва насыщена влагой,
когда господствуют низкие температуры и
нет доступа воздуха, идет медленный про-
цесс^разложения растительных остатков.
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В. Р. Вильямс думал, что при вспашке
пласта трав в летнее время разложение
растительных остатков протекает с такой
•скоростью, что уже через 20 дней в почве
нельзя найти остатков корней. При таком
бурном разложении накопления в почве
гумуса не происходит. Одновременно в почве
накапливаются такие огромные количества
аммиака и нитратов, которые вредны для
растений, выщелачиваются из почвы или
бесполезно поглощаются микроорганизмами.
Исходя из этих неверных теоретических
предположений, В. Р. Вильямс рекомендовал
пахать пласт только поздно осенью, перед

замерзанием почвы, чтобы обеспечить мед¬
ленный процесс разложения органических
остатков. Сеять же по пласту трав рекомен¬
довалось только твердую яровую пшеницу,
так как будто бы только она одна могла
выдержать односторонний избыток азота,
который образуется в почве после трав.

Ни одно из этих предположений не под¬
твердилось. Процесс разложения раститель¬
ных остатков при всех условиях идет медлен¬
нее, чем предполагал В. Р. Вильямс, и в
травяном пласту огромные, вредные для
растений количества аммиака и нитратов не
накапливаются.

Открытие в 1886 г. агрохимиком Гельри-
гелем связывания атмосферного азота клу¬
беньковыми бактериями бобовых имело
огромное агрономическое значение. Оно по¬
зволило сознательно использовать для устра¬

нения азотного голода культур введение в

•севооборот бобовых трав и зернобобовых.
Среди бобовых трав основным азотособира-
телем у нас в Западной Европе является
красный клевер. Какое же количество азо¬
та воздуха фиксирует клевер в течение веге¬
тации в полевых условиях и сколько азота
накапливается после него в почве? Размер
биологической фиксации азота бобовыми за¬
висит, прежде всего, от величины их урожая.
При низких урожаях клевера, около 20—
25 ц сена, размер 'фиксации азота воздуха
достигает всего 40—60 кг азота на 1 га по¬
севной площади.

Введением правильных приемов удобре¬
ния и агротехники урожаи клевера могут
быть увеличены, и тогда размер фиксации
азота клевером удвоится. Большая часть
азота клевера попадает в навоз и с ним воз¬
вращается на поля. Корни и пожнивные
•остатки клевера, разлагаясь в почве, обеспе¬
чивают последующим культурам, при низ¬
ких урожаях клевера (20—25 ц сена), не ме¬

нее 15 кг усвояемого растениями азота; при
высоких урожаях клевера соответственно
большим количеством. Но в травопольпой
системе земледелия предусматривался посев
травосмеси злаков и бобовых: в этом случае
при .сравнительно высоком общем урожае
трав (в 40—50 ц сена) на долю клевера при¬
ходится всего 20—25 if, т. е. травопольная
система неизбежно приводит к получению
низкого урожая бобовых и, следовательно,
не к огромному, а к слабому накоплению в
почве усвояемого азота. Усиление использо¬
вания биологического азота в земледелии
требовало посева не травосмесей, а чистых
посевов бобовых трав и введения в севообо¬
рот зернобобовых культур (гороха, бобов,
люпина). После травосмесей зерновые куль¬
туры не только не страдают, как предполагал
В. Р. Вильямс, от избытка азота, а наоборот,
положительно отзываются на внесение азот¬
ных удобрений. Общеизвестно, что в зоне
достаточного увлажнения дозы азота не в
15, а в 45—60 кг бывают не вредны, а полез¬
ны для зерновых культур. Более высокие
дозы азота приводят иногда к полеганию
озимых, но в настоящее время за рубежом
уже выведены неполегающие сорта зерновых
культур. Можно надеяться, что теперь и у
нас будет обращено внимание на выведение
неполегающих сортов пшеницы и ржи.

Во имя этих неверных предположений
из севооборотов исключался клеверный за¬
нятой пар, на использовании которого настаи¬
вали Д. Н. Прянишников и лучший знаток
красного клевера П. И. Лисицын. Не отнимая
земли от посева зерновых, клеверный пар
обеспечивает получение богатого белком
корма и урожай озими не меньший, чем по
чистому пару. Поздний срок вспашки пласта
под яровое тоже оказался не лучшим; наобо¬
рот, для районов Сибири и засушливых
областей юго-востока СССР было отмечено
существенное преимущество ранней вспашки
пласта трав перед поздней осенней. Много¬
численные опыты, проведенные Институтами
зернового хозяйства юго-востока, Сибир¬
ским институтом зернового хозяйства, Ча-
кинской и Челябинской селекционными
станциями, показали, что замена поздней
вспашки пласта на раннюю увеличивает уро¬
жай зерновых в среднем на 2,6 ц зерна
с 1 га.

Введение везде и всюду шаблонных траво¬
польных севооборотов приводило к сокраще¬
нию посевов озимых и приносило вред сель¬
скому хозяйству и там, где посев трав был
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вообще не нужен, и там, где он был целесо¬
образен.

Согласно учению Вильямса о травополь¬
ной системе земледелия, мелкокомковатая
структура почвы является абсолютно необ¬
ходимым условием почвенного плодородия.
Поэтому применение минеральных удобрений
в травопольной системе земледелия допуска¬
лось только на уже острукту-

ренных почвах. Следовательно, сна¬
чала надо было ввести травопольную систему
земледелия, а уже потом заняться химиза¬
цией сельского хозяйства. Более того, при¬
менение минеральных удобрений, особенно
калийных, чтобы не испортить структуру
почвы, рекомендовалось производить не в
полевом севообороте, а на лугах, в кормовых
севооборотах. И эти взгляды проповедова¬
лись в то время, когда тысячами опытов была
доказана высокая эффективность минераль¬
ных удобрений и на структурных, и на бес¬
структурных почвах СССР, когда во всем
мире минеральные удобрения уже были
признаны основным приемом повышения
урожайности!

Когда во второй половине сороковых го¬
дов и вплоть до 1953 г. у нас увлекались
насаждением травопольных севооборотов,
Соединенные Штаты Америки стали на путь
создания огромной промышленности мине¬
ральных удобрений. Теперь мы отстаем от
США по производству удобрений в 2 раза,
а по внесению удобрений на 1 га в три
раза. В результате увлечения травопольем
мы значительно отстали в области химиза¬

ции и агрохимического обслуживания сель¬
ского хозяйства.

Работ, в которых было подвергнуто кри¬
тике учение В. Р. Вильямса, опубликовано
не много. Выступление В. Р. Вильямса в
1937 г. против расширения производства и
применения минеральных удобрений вызва¬
ло ряд критических статей Д. Н. Прянишни¬
кова. В них говорилось, что учение о траво¬
польной системе земледелия не подтвер¬
ждается ни научными данны¬
ми, ни опытом сельского хо¬

зяйства. Особенно вредным для сель¬
ского хозяйства СССР Д. Н. Прянишников
считал повсеместное внедрение шаблонных
травопольных севооборотов.

В своих работах Д. Н. Прянишников раз¬
вил учение о севооборотах. Он вы¬
делял три вида агротехнических факторов,
определяющих правила чередования куль¬
тур: особенности питания растений; воздей¬

ствие культуры растений на физические

свойства почвы и различное отношение расте¬
ний к развитию сорняков и паразитов. Кроме
этих факторов, выбор севооборота зависит и
от хозяйственных условий. Таким образом,
правильный севооборот определяется целым
комплексом местных естественно-историче¬
ских и экономических условий. В 1931 г. в
предисловии к своему курсу растениеводства,
которое тогда называлось «Частное земле¬
делие», Д.Н. Прянишников писал, что вообще
не может быть для всего Союза единой агро¬
технической системы, что применение одной
и той же системы обработок в Поволжье мо¬
жет дать один результат, а в Ленинградской
области — другой. В своих лекциях по кур¬
су «Введение в агрономию» Д. Н. Прянишни¬
ков писал: «Самая мысль о том, будто
имеется какой-то один тип севооборотов,
пригодный „во все времена и у всех народов0 г
является антидиалектичной — таких универ¬
сальных севооборотов нет и быть не может»х.

Жизнь требует то расширения посевов
одних культур, то введения новых. Раз¬
витие агрономической техники меняет зна¬

чимость отдельных факторов, определяющих
эффективность чередования культур (сево¬
оборота). В будущем широкое применение
гербицидов и инсектицидов изменит биологи¬
ческие факторы, определяющие желательное
чередование культур. Применение удобре¬
ний позволит перейти к посеву более ценных
культур и замене чистых паров на занятые.
В наше время севооборот не может быть
мертвой схемой, замкнутым циклом, в кото¬
ром однообразно повторяются культуры,
приемы удобрения и обработки. Сохраняя
все то полезное, что дает рациональное чере¬
дование культур, упорядочение хозяйствен¬
ной деятельности человека, выделение по¬
лей севооборота в природных условиях и
точное знание их истории, севооборот дол¬
жен в то же время быть динамичным. Пра¬
вильное построение севооборота должно пре¬
дусматривать элементы его прогрессивного
развития: переход к посеву все более ценных
культур. Мертвая схема травопольных сево¬
оборотов не удовлетворяла этому требованию.

На примере крушения травопольной си¬
стемы земледелия мы видим, к чему приводит
теория, построенная в отрыве от развития
современной науки, не подтвержденная ни
точными экспериментами, ни практикой
сельского хозяйства.

1 Д^Н. Прянишников. Избр. соч., т. IV, стр. 213.
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ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ЗЕМЛИ

БЕСЕДА С ДИРЕКТОРОМ АЛТАЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Г. А. НАЛИВАЙКО

В текущем десятилетии производство продуктов сельского хозяйства в на¬
шей стране увеличится в 2,5 раза. Выполнение этой жизненно важной задачи,
поставленной XXII съездом партии, возможно лишь на основе внедрения научно¬
обоснованных систем земледелия и животноводства применительно к местным
условиям и специализации каждого хозяйства. Повсеместно применявшаяся во
всей стране травопольная система земледелия не оправдала себя, несостоятель¬
ность ее доказала сама жизнь. На зональных совещаниях работников сельского
хозяйства, проходивших в конце 1961 г., руководители лучших колхозов и совхо¬
зов, научно-исследовательских институтов, передовики сельского хозяйства поде¬
лились опытом наиболее эффективных способов земледелия.

Редакция обратилась с просьбой к участнику Совещания работников сельского
хозяйства нечерноземной зоны РСФСР Г. А. Наливайко рассказать читателям
«Природы» об успешных работах по внедрению пропашной системы земледелия
в Алтайском крае.

— Чтобы выступать в Вашем журнале нуж¬
но уметь говорить о своих делах красочно.
А я просто агроном, люблю землю, — до¬
бродушно улыбаясь говорит Георгий Анто¬
нович.

Мы спрашиваем Георгия Антоновича, в
чем, по его мнению, преимущества пропашной
системы земледелия перед травопольной.

— Долгое время,— говорит Г. А. Нали¬
вайко,— предпочтение отдавалось агрономи¬
ческой школе акад. В. Р. Вильямса, который
утверждал, что только под влиянием жизне¬

деятельности многолетних трав можно улуч¬

шить структуру почвы и поднять ее плодо¬

родие. А пока почва бесструктурна, мине¬
ральные удобрения не дадут эффекта. Траво¬
польную систему внедряли везде и в обяза¬
тельном порядке. Ученые бились над
разработкой многолетних травопольных
севооборотов, сложных травосмесей, изучали
их агротехнику, чтобы создать хороший
пласт многолетних трав и получить структур¬

ную почву. Структура почвы стала в конце
концов самоцелью, которая тормозила раз¬
витие сельскохозяйственного производства.
Этй мистификация продолжалась более чет¬
верти века, хотя было очевидно, что плодоро¬
дие почвы не возрастает.
- Прогрессивное учение акад. Д. Н. Пряни¬

шникова замалчивалось. Ведь он не хотел^
ждать, когда почва изменит свою структуру,
а предлагал возделывать высокоурожайные
культуры, собирать больше продуктов расте¬
ниеводства и больше вносить в почву органи¬
ческих и минеральных удобрений, повышать
плодородие полей. Прянишников настаивал
на изменении системы землепользования,

более интенсивном ведении хозяйства и преж¬
де всего на замене малоурожайных куль¬
тур восокоурожайными. В отличие от по¬
клонников травополья, он аргументировал
статистическими данными. Эффект наглядный.
Если в период зернового трехполья урожай
пшеницы составляет 7—8 ц с гектара, то
введение плодосмена повышает его до 16—
17 ц зерна, а применение минеральных удоб¬
рений на фоне плодосмена увеличивает про¬
дуктивность земли до 25—30 ц с гектара.

Результаты, полученные на опытных по¬
лях нашего Института, подтверждают эту
красноречивую статистику. Вот почему мы
убежденные сторонники пропашной системы.

— Доказывает ли практика утверждение
Вильямса, что многолетние травы существен¬
но улучшают структуру почвы, повышают ее
влагосодержание и плодородие?

— На первую часть вопроса я отвечу
примером, который приводил на Совещании.
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На приобских землях (это ^сформирован¬
ные или деградированные черноземы) были
вспаханы участки многолетних трав, которые

не распахивались восемь лет. Почва имела
вид мелкозернистой структуры, но после
первого же ливня заплыла и покрылась кор¬
кой. Исследования показали, что эта почва

на 1/3 состоит из водопрочных агрегатов, а

на 2/3 из пылеватых частиц. Во время вспаш¬
ки водопрочные агрегаты засыпаются пылева¬
тыми частицами и тем самым роль структур
в регулировании водного режима на подзо¬
листых почвах сводится к минимуму. Тра¬
вополье не оправдало себя в этом отношении
и на других почвах Сибири.

Кроме того, многолетние травы сами сильно
иссушают почву. По сравнению с ними куку¬
руза в расчете на одну единицу сухого веще¬
ства расходует воды в три раза меньше. Она
возделывается квадратно-гнездовым способом,
поэтому поверхность почвы поддерживается

в рыхлом состоянии. Такая почва экономно
расходует осадки. А когда кукуруза подни¬
мется, она сама предохранит почву от
продувания ветрами.

Что же касается увеличения плодородия
почвы под многолетними травами, то это

в лучшем случае сказывается в первые один —

два года после распашки. А на второй — тре¬
тий год плодородие почвы падает, и на ней
можно возделывать лишь малотребовательные
культуры.

В нашем институте были проведены иссле¬
дования с целью установить, в каком сево¬

обороте почва накапливает больше органиче¬
ских веществ. Оказалось, что в 40-сантимет¬
ровом слое почвы в звене—чистый пар и два
поля пшеницы приходится 487 ц органиче¬
ских остатков на гектар; в таком же звене
с полем вико-овсяной смеси — 517; в звене

с полем многолетних трав — 646, а в звене
с полем кукурузы — 661 ц. Таким образом,
после кукурузы органических веществ остает¬

ся больше, чем после многолетних трав,
хотя многолетние травы накапливали это
вещество два года, а кукуруза — один.

Кукуруза прекрасный предшественник под
яровую пшеницу. При этом чем выше уро¬
жай кукурузы, тем выше после нее и урожай
пшеницы.

— Какую роль играет пропашная систе¬
ма в создании кормовой базы животноводства?

— Насыщение севооборота кукурузой,
бобовыми и яровой пшеницей дает в 2—3 раза
больше продуктов растениеводства, чем
паротравопольная система. Кукуруза сулит
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неограниченные возможности увеличения
сбора урожая кормовых единиц. Опыт мно¬
гих учреждений и хозяйств нечерноземной

полосы говорит, что урожай в 400—500 ц
кукурузы с гектара и 250—300 ц корней са¬
харной свеклы получить нетрудно. А что та¬
кое 500 ц кукурузы? Это 100 ц кормовых еди¬
ниц, или 660 ц говядины на 100 га пашни —
почти в четыре раза больше, чем можно
получить с гектара трав. Подсчет показывает,
что каждые 10 кг корней сахарной свеклы
и 2 кг зерна бобовых дают пять кормовых
единиц с содержанием 110—112 г перевари-
мого протеина. На таком рационе свиньи
дали по одному килограмму привеса в день.

Чтобы сбалансировать по белку 300 ц
сахарной свеклы, надо 60 ц зерна бобовых.
В таком сочетании один гектар сахарной
свеклы и три гектара бобов или гороха при
урожае 20 ц позволят получить 780 ц сви¬
нины на 100 га пашни. Если сахарную свек¬
лу вместе с ботвой засилосовать с зеленой
массой бобов, то количество кормовых единиц
и переваримого протеина увеличивается в пол¬
тора раза, а производство свинины возрастает
до 1000 ц на 100 га пашни.

И, наконец, мы просим Георгия Антоно¬
вича рассказать, какое распределение посевных
площадей под различные культуры он считает
наиболее удачным.

— В 1962 г. мы увеличим пропашной
клин до 33%. Из них 10% займут зернобо¬
бовые, 20% — кукуруза и 3% — корнеклуб¬
неплоды. Процент зерновых увеличим до
75—77%. Такая структура посевных площа¬
дей даже при урожае на уровне прошлых лет
(20 ц с гектара зерна и 300 ц кукурузы)
обеспечит сбор 35,5 ц кормовых единиц
с каждого гектара пашни, а зерна — по
15,7 ц. Этот рост производства продуктов
растениеводства позволит нам уже в 1963 г.
получить по 75 if мяса на 100 га пашни и по
16 ц на 100 га остальных угодий.

Насыщая севообороты кукурузой, нельзя
забывать о необходимости производства бел¬
ковых кормов. Эту проблему успешно решают .
кормовые бобы и горох. Для этого нужно
на каждые 100 га кукурузы сеять 60 га
кормовых бобов.

Пропашная система земледелия,— гово¬
рит в заключение тов. Наливайко,— позво¬
ляет лучше использовать землю, дает в два —

три раза больше продуктов животноводства
и полеводства. Следовательно, пропашная,
а не травопольная система может дать изоби¬
лие сельскохозяйственных продуктов.



ОДДОКры
Ч лен- ко р респондент АН СССР В. Л. Рыжков

С глубокой древности ученых, филосо¬
фов и поэтов поражала хорошая приспособ¬
ленность всего живого к условиям обитания
и целесообразность, с которой организмы
реагируют на изменившиеся условия.

Ч. Дарвин был первый, кому удалось найти
естественно-научное объяснение этой при¬
способленности и показать, что она склады¬
вается исторически, в процессе происхож¬
дения видов, в результате изменчивости и

борьбы за существование, приводящих к от¬
бору вида наиболее приспособленного к дан¬
ным условиям, наиболее целесообразно реа¬
гирующего на изменение этих условий.

Само собой разумеется, что как бы ни были
гибки живые тела, как бы легко ни приспо¬
соблялись отдельные виды к изменившимся
условиям, приспособляемость относительна.
Если условия меняются слишком резко
и слишком внезапно, организм уже не в силах
целесообразно ответить на изменившиеся
условия. Это вытекает из того, что приспо¬
собляемость не есть какой-то сверхъесте¬
ственный дар, а выработалась исторически,
в борьбе за жизнь.

В этой статье мы рассмотрим особый слу¬
чай ограниченности относительно целесо¬
образных реакций живых тел. Оказывается,
что во многих случаях процесс, при помощи

которого организм защищается от неблаго¬
приятных условий, наносит организму боль¬
ший ущерб, чем условия, на которые он
реагировал. Это мы и будем называть п а-
радоксами приспособления.

ПАТОЛОГИЯ И ВИТАЛИЗМ

Именно под таким названием Бернгард
Фишер опубликовал целую книгу, которая
35 лет тому назад была переведена и издана
на русском языке. Согласно витализму, це¬
лесообразность живых тел обусловлена осо-
, бым нематериальным, духовным фактором.
Если бы это было так, то можно было бы

ожидать идеальной целесообразности всего
живого и думать, что организм своими ре¬

акциями никогда не причинит ущерба са¬
мому себе. Между тем, изучение болезней
человека и животных убеждает нас в том, что
иногда наибольшей опасностью угрожает ор¬
ганизм себе сам, своими слишком бурными,
направленными на исцеление реакциями.

Например, заживление ран путем рубцева¬
ния бесспорно служит защитной реакцией.
Если человек получил ожоги пищевода,
проглотив какое-нибудь едкое вещество, то
часто бывают опасны не самые ожоги, а про¬
цесс их заживления, приводящий к рубце¬
ванию и сужению пищевода.

Повышенная температура также рассмат¬
ривается как защитное приспособление. Она
сопровождается ускорением жизненных про¬
цессов и способствует освобождению орга¬
низма от вредных бактерий и ядов. Однако
и эта защитная реакция при слишком высо¬

кой температуре и недостаточно хорошей
работе сердца иногда угрожает смертельной
опасностью.

ИММУНИТЕТ

Под иммунитетом понимается устойчи¬
вость организма к различного рода инфек¬
ционным заболеваниям. Многие болезни вы¬
зывают приобретенный иммунитет. Напри¬
мер человек, переболевший скарлатиной,
почти никогда на заболевает ею еще раз.
В основе иммунитета лежит приобретаемая
организмом способность вырабатывать бел¬
ковые вещества, называемые антитела-

м и, которые специфическим образом вза¬
имодействуют с однажды проникшим в ор¬
ганизм возбудителем болезни. Антитела про¬
тив гемолитического стрептококка, вызы¬
вающего скарлатину, будут склеивать в ко¬

мочки эту бактерию, именно эту, а не какую-
нибудь другую. Они будут растворять ее,
нейтрализовать яды, ею вырабатываемые.

3 Прпролп, № 2
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В зависимости от действия
антител они получают раз¬
ные названия: агглютини¬

ны склеивают бактерии,
бактериолизины их раство¬
ряют, антитоксины обез¬
вреживают белковые яды.
Способностью вызывать
выработку антител обла¬
дают не только бактерии
и другие микробы, но так¬
же и различные белковые
вещества. Если в кровь
кролика впрыснуть немно¬
го человеческой крови, то

кролик выработает анти¬
тела, реагирующие с клет¬
ками и белками именно

человеческой крови.
Не вызывает никакого

сомнения, что описанная

здесь способность вырабатывать спе¬
цифические антитела — в высшей степени
полезная защитная реакция, однако не все
антитела и не всегда полезны, в чем нам при¬
дется еще неоднократно убедиться. Сейчас
же мы рассмотрим только одну категорию
случаев, когда антитела вредны.

АЛЛЕРГИЯ1

Всем хорошо известно, что некоторые люди
болезненно реагируют на определенные виды
самых обыкновенных и вполне безвредных
для других пищевых продуктов. У одних
клубника, у других — горох, у третьих еще
какой-нибудь вид пищи вызывает отеки и
сыпь, так называемую крапивницу.
Сенная лихорадка принадлежит к этой же
категории болезней. Когда начинают цвести
определенные виды растений, то у некоторых
людей их пыльца вызывает раздражение
носоглотки, лихорадку и даже астму.

Проявления такой повышенной чувстви¬
тельности могут быть весьма разнообразны.
В целом ряде случаев неведомая причина вы¬
зывает приступы астмы или мигрени. Подме¬
чено, что все виды описываемой здесь повы¬
шенной чувствительности чаще встречаются
в одних и тех же семьях и зависят от на¬

следственности, однако без присутствия ни¬
чтожных количеств каких-то чуждых орга¬
низму белков ни астма, ни мигрень, ни кра¬
пивница не возникают. Многие растения, со¬
вершенно безвредные для одних людей,
очень опасны для других. Ядовитый сумах

1 См. «Природа», 1961, № 1, стр. 61—65.

только у некоторых людей вызывает ожоги
при прикосновении к его листьям. Описан
случай очень тяжелой экземы лица, когда
отечность была так велика , что глаза вовсе
закрылись. Экзема не поддавалась ника¬
кому лечению, пока врач не заметил, что на
окне в комнате пациента стоит самое’обык¬

новенное растение — китайская примула.
Врач знал, что у некоторых людей встре¬
чается повышенная чувствительность к во¬

лоскам этого растения. Достаточно было уда¬
лить его из комнаты, чтобы экзема прошла
без всякого лечения.

Иногда бывает очень трудно выяснить,
что именно вызывает болезненную реакцию.

В этих случаях на помощь приходит целая
коллекция экстрактов из разных растений,
содержащих белки. Тонким уколом эти эк¬
стракты вводятся в кожу пациента, и воспали¬
тельная реакция наблюдается только в том
случае, если удалось найти именно тот
белок, который вызывает болезненную ре¬
акцию.

Явления, которые мы здесь описываем,
получили название аллергии, что в пе¬
реводе значит измененная реакция. Подобно
тому, как при иммунитете однократное вве¬
дение чужого белка приводит к выработке
антител, защищающих от него, при аллер¬
гии под влиянием чужеродного белка выра¬
батываются антитела, которые, реагируя
с чужеродным белком, вызывают не защиту,
а более или менее тяжелое болезненное со¬
стояние. Как иммунитет, так и аллергию во
многих случаях мож¬

но передать друго¬

му организму путем

впрыскивания сыво¬

ротки крови. Сыво¬
ротка крови лошадей,
иммунизированных

дифтерийным ядом,
содержит антитела
против этого яда и
имеет лечебное дей¬

ствие при дифтерии
человека. Если вве¬
сти в кожу человека,

не страдающего сен¬
ной лихорадкой и
не реагирующего вос¬
палением на белок

пыльцы злаков, не¬

много сыворотки кро¬

ви человека, подвер¬
женного сенной ли- Сумах ядовитый



хорадке, то у такого человека
экстракт пыльцы вызывает вос¬
палительную реакцию, как и у
человека, подверженного сен¬
ной лихорадке. Этот и другие
подобные опыты доказывают,
что при аллергии возникают

своеобразные, специфические
антитела и что аллергия отно¬

сится к категории парадо¬

ксов приспособления.
Защитный механизм в данном
случае обращается во вред ор¬
ганизму.
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ПОВЫШЕННАЯ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

К ЛЕКАРСТВАМ

Повышенная чувствитель¬
ность — настоящий бич лекар¬
ственной терапии. Большин¬
ство людей легко переносит
сотни тысяч и миллионы

единиц пенициллина, однако в

некоторых редких случаях уже сто единиц
этого замечательного антибиотика вызывает
тяжелейшее заболевание. Самые обыкновен¬

ные лекарства, такие, как аспирин, пирами¬
дон и некоторые снотворные в отдельных слу¬
чаях вызывают такое тяжелое расстрой¬
ство, что жизнь больного находится в опас¬

ности. В этих случаях лекарства действуют
не прямо, а весьма косвенным путем. Прием
лекарств связан с выработкой антител.
Правда, сами по себе лекарства, о которых
идет речь, не могут вызвать образования ан¬
тител, так как антителами организм реаги¬
рует почти исключительно на белковые ве¬
щества. Однако лекарства могут соединить¬
ся с белками тела пациента. Вырабатывают¬
ся видоизмененные белки, и к таким видоиз¬
мененным белкам, например комплексу ас¬
пирина с белком, парадоксальным образом
вырабатываются антитела. Если произойдет
соединение аспирина с белком красных
кровяных телец, то образуются антитела, ко¬
торые будут склеивать и разрушать кровя¬
ные шарики. В других случаях повышен¬
ная чувствительность к лекарствам может
быть связана с видоизменением белков лейко-

цйтов (белых кровяных телец).
Что повышенная чувствительность к ле-

нарствам сродни приобретенному иммуни¬
тету, можно показать на опыте. Если чело¬

Агглютинация. Несклеевтиеся красные
кровяные шарики (слева), агглютиниро¬
ванные специфической сывороткой кро¬

ви (справа)

веку, рискнувшему провести этот опыт на се¬
бе, впрыснуть некоторое количество сыво¬
ротки крови человека, чувствительного к пи¬
рамидону, то после впрыскивания и у нор¬
мального человека на некоторое время раз¬

вивается повышенная чувствительность к

этому лекарству.
Реакции, лежащие в основе повышенной

чувствительности к лекарствам, можно на¬

блюдать и в пробирке. За рубежом широко
применялось снотворное седормид, но оно
часто вызывало ненормальную реакцию, со¬
провождавшуюся сыпями и кровоподтеками.
Оказалось, что под влиянием седормида у не¬

которых людей склеиваются элементы крови,
известные под названием кровяных
пластинок, и закупоривают тончай¬
шие капиллярные сосуды. Если взять плаз¬
му крови человека, чувствительного к седор-
миду, то такая плазма первоначально ничем
не отличается от нормальной и обнаружи¬
вает известную мутность, зависящую от
присутствия кровяных пластинок. После
прибавления седормида кровяная плазма
человека, чувствительного к этому веще¬
ству, просветляется вследствие склеивания
и осаждения кровяных пластинок, чего не
происходит с плазмой нормальных людей.

У некоторых людей фенацетин вызывает
лейкопению, т. е. обеднение крови
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лейкоцитами. Это происходит вследствие того,
что под влиянием фенацетина лейкоциты
склеиваются и разрушаются. Клетки костно¬
го мозга вырабатывают новые и новые поко¬
ления лейкоцитов, которые снова и снова
разрушаются. В конце концов происходит
истощение костного мозга, и лейкоцитов на¬
чинает вырабатываться мало. Разрушение
лейкоцитов в данном случае произошло от
того, что их белок вступил в соединение
с фенацетином и вызвал выработку антител,
которые и разрушают лейкоциты. Что в
сыворотке крови людей, чувствительных
к фенацетину, есть соответственные анти¬
тела, легко убедиться при помощи простого
опыта. Если каплю крови с лейкоцитами
нормального человека смешать с каплей сы¬
воротки крови человека, чувствительного
к фенацетину, то это никак не повлияет на
лейкоциты, но достаточно прибавить немно¬
го фенацетина, как лейкоциты начинают скле¬
иваться. Без сыворотки крови чувстви¬
тельного к фенацетину человека фенацетин
склеивания лейкоцитов не вызывает.

СВОЙ БЕЛОК И ЧУЖОЙ

Мы видели, что организм отвечает выра¬
боткой антител на введение чуждого ему
белка. Возникает вопрос, почему же орга¬
низм не вырабатывает антител по отношению
к своим собственным белкам? В каждом жи¬
вом теле существует огромное количество
различных белковых веществ. Разные ткани
содержат разные белки. И вот организм уме¬
ет различать свой белок от чужого и только
на чужой белок реагирует выработкой
антител. Можно предположить, что это про¬
исходит потому, что организм, так сказать,

привык к белкам собственного тела. Опыты
П. Медавера подтверждают это предполо¬
жение. Оказалось, что если чужеродный
белок ввести развивающемуся зародышу
птицы или млекопитающего, то после рож¬
дения животное на этот чужеродный белок
не реагирует выработкой антител. У него
развилась, как говорят, толерант¬
ность — терпимость по отношению к чуже¬

родному белку, к которому животное «при¬
выкло» еще до рождения; оно его не воспри¬

нимает, как чужой. А что случилось бы, если
бы вдруг свой собственный белок организм
начал воспринимать, как чуждый? Очевид¬
но, в этом случае были бы выработаны анти¬
тела против своего собственного белка, и ор¬
ганизм мог бы очень сильно пострадать.

Такая ситуация не является чистой фан¬

тазией. В некоторых случаях организм дей¬
ствительно начинает вырабатывать антитела
против какой-нибудь собственной ткани.
Описана, например, болезнь, при которой
в крови человека циркулируют антитела

против белка тиреоидина. Этот белок выра¬
батывается щитовидной железой и очень ва¬
жен для жизнедеятельности организма.
Антитела связывают этот белок, у человека
развивается зоб и тяжелое заболевание.

Очень опасная болезнь, называемая
эритематозной волчанкой,
зависит от того, что у человека вдруг на¬
чинают развиваться антитела к ядрам его
собственных клеток. Близко к этой группе
заболеваний примыкает и ревматизм. Пораже¬
ние стрептококками у некоторых людей име¬
ет последствием выработку большого числа
антител, реагирующих с хрящевым веще¬
ством соединительных тканей. Под влиянием

таких реакций происходит перерождение
этого вещества: воспаление суставов, лихо¬

радочное состояние и другие симптомы рев¬
матизма.

КЛЕТКИ И АНТИТЕЛА

В настоящее время довольно хорошо из¬
вестны органы и клетки в этих органах, ко¬
торые вырабатывают антитела. Антитела воз¬
никают в костном мозгу, в узлах лимфати¬
ческой системы и в селезенке. Именно здесь
идет беспрерывное размножение клеток, по¬
рождающих различного рода лейкоциты.
Именно эти клетки и вырабатывают анти¬
тела. Эти клетки подвижны, они распростра¬
няются по лимфатической системе и с током
крови, а также могут проникать в раз¬
личные ткани. Особую роль, по-видимому,
играют так называемые плазматиче¬

ские клетки. При ревматизме и не¬
которых других болезнях, подобных только
что описанной, число плазматических клеток
резко возрастает. Возрастает число этих
клеток и тогда, когда в организм попадает
какой-нибудь чужеродный белок, стиму¬
лирующий выработку антител. У некоторых
людей встречается наследственная анома¬
лия, вследствие которой они бывают вовсе
лишены способности вырабатывать антитела.
У таких людей не вырабатывается иммуни¬
тет к микробным заболеваниям; они особенно
подвержены гнойным инфекциям. У них
вовсе отсутствуют плазматические клетки;

это служит лишним доказательством того,

что особую роль в выработке антител играют
именцо плазматические клетки.
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Схема взаимодействия пластинок крови (Я) с седормидом (С) и анти¬
телами (А). Плазма крови нормального человека -j- седормид (слева).
Плазма крови человека, чувствительного к седормиду + анти¬

тела (справа)

В последнее время австра¬
лийским микробиологом Ф. Бе р-
нетом была разработана селек¬
ционная теория иммунитета.
Согласно этой теории, плазма¬
тические клетки могут быть раз¬
ных сорюв и могут обладать
различной способностью выра¬
батывать те или другие антите¬
ла. Плазматические клетки мо¬

гут меняться под влиянием му¬
таций, приобретая новые свой¬
ства. Различные воздействия
могут способствовать этим из¬
менениям, а также выживанию

клонов плазматических кле¬

ток, обладающих способностью
вырабатывать антитела по отношению к
определенным белковым агентам. Таким спо¬
собом можно объяснить возникновение кло¬
нов клеток, вырабатывающих антитела про¬
тив белков собственного тела.

Можно предположить, с другой стороны,
что невыработка антител против белков
собственного тела зависит от подавления еще
во время зародышевой жизни клонов клеток,
которые вырабатывали антитела, направлен¬
ные против собственного организма. Толе-

, рантность к белкам другого организма,
введенным во время зародышевого разви¬
тия, также может объясняться подавлением
размножения во время зародышевого разви¬
тия соответствующих клонов клеток.

Детали описываемых здесь процессов еще
неизвестны, однако ясно, что существует
большое многообразие типов плазматиче¬
ских клеток, большая их изменчивость, раз¬
личная интенсивность размножения разных
клонов в зависимости от условий. Вопрос
о происхождении приспособлений в данном
случае переносится внутрь организма. Возни¬
кают ли новые клоны плазматических клеток

путем прямого приспособления к разным
белковым агентам или же путем мутаций,
часть которых случайно оказывается более
приспособленными, как этого требует клас¬
сическая теория отбора? Ф. Вернет придает
главное значение второму фактору, а П. Ме-
давер, с которым вместе Бернет получил
Нобелевскую премию за описываемые здесь
работы по толерантности и теории иммуни-
tfeTa, склоняется к идее прямого приспособ¬
ления, которая нам в данном случае тоже ка¬
жется более приемлемой. Эти вопросы требуют

- еще дальнейшего экспериментального исследо¬
вания и не служат предметом данной статьи.

АНАРХИЯ ИЛИ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ?

Мы привели целый ряд примеров того,
когда гармония в функциях организма как
бы нарушается. Теория клоновой селекции
в области иммунитета также колеблет наши
представления о единстве организма, выдви¬
гая на первый план некоторую самостоятель¬
ность отдельных клонов плазматических

клеток. Каковы же в действительности вза¬
имоотношения внутри организма, который
привыкли считать образцовым примером пол¬
ного органического единства?

Само собой разумеется, что взаимоотно¬
шения внутри организма между разными
частями его, более или менее дифференциро¬
ванными, носят диалектический
характер. Бесспорно,имеющее место единство
организма, без которого он не мог бы суще¬
ствовать как целое, не исключает некоторой
степени самостоятельности отдельных клеток,

а также органов, входящих в состав орга¬

низма. Достаточно вспомнить, что выделен¬
ные из организма органы, например, серд¬
це, поставленные в благоприятные усло¬
вия, могут в течение многих часов жить вне

организма. Клетки костного мозга и лимфа¬
тических узлов, разного рода лейкоциты
странствуют по всему телу. Именно некото¬
рая их самостоятельность обеспечивает
борьбу организма с инфекциями.

Образно выражаясь, описанные нами
случаи парадоксального иммунитета можно

было бы рассматривать, как преувеличен¬
ную защиту, которая именно в силу своей
преувеличенности обращается во вред ор¬
ганизму. Однако в организме есть регули:
рующие приспособления, которые способны
в известной степени подавлять и ограни¬
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чивать подобную преувеличенную реакцию.
Надпочечники — небольшие железы, ле¬
жащие на почках,— являются органами

внутренней секреции. Это значит, что они
выделяют свои продукты (с е к р е т) не нару¬
жу, как слюнные и другие железы внешней
секреции, а внутрь организма. Вещества, вы¬
деляемые надпочечниками в ток крови, весь¬

ма разнообразны и обладают широким дей¬
ствием, регулируя жизнедеятельность ор¬
ганизма. Так, одно из этих веществ, носящее

название адреналина, вызывает су¬

жение сосудов и регулирует кровяное дав¬
ление.

Мы завели речь о надпочечниках, одна¬
ко не ради адреналина. В число веществ,
выделяемых надпочечниками, входит также

кортизон. Кортизон представляет со¬
бой мощный фактор, способный подавлять
чрезмерную активность некоторых защитных
реакций организма. Под влиянием корти¬
зона подавляется размножение плазматиче¬

ских клеток; кортизон ограничивает выра¬

ботку антител, понижает сопротивляемость
организма к целому ряду инфекционных за¬
болеваний. Этим его свойством пользуются
в эксперименте. Виды ншвотных, невоспри¬
имчивые к некоторым вирусным заболева¬
ниям, становятся восприимчивыми после
впрыскивания им кортизона. Итак, кортизон
довольно опасное вещество, если оно нахо¬

дится в избытке. Если же количество его
умеренно, то именно кортизону организм
обязан тем, что он в целом ряде случаев не
выходит за пределы необходимой защиты.

Как только кортизон был получен в чи¬
стом виде, он был применен для лечения це¬
лого ряда болезней, в том числе сенной ли¬
хорадки и астмы. Но особенно полезным он
оказался при ревматизме, в лечении кото¬
рого вызвал целый переворот.

Мы уже обращали внимание на известную
самостоятельность, мы бы сказали незави¬
симость отдельных органов и тканей много¬
клеточных организмов, однако эта незави¬
симость ограничена далеко идущими свя¬
зями и зависимостями. Выделение желез
внутренней секреции стимулирует или по¬
давляет функции других желез внут¬
ренней секреции. Мозговой придаток —
железа внутренней секреции, находящаяся
в черепе — выделяет вещества, которые сти¬
мулируют секрецию кортизона. Для уве¬
личения в крови количества кортизона мож¬
но пользоваться экстрактами из железы
мозгового придатка. Впрочем, теперь это

становится излишним, так как кортизон
получен синтетически.

Чтобы закончить рассмотрение вопроса
о единстве организма, нельзя не напомнить,
что нервная система, регулирующая функция
которой пронизывает всю жизнедеятельность
организма, регулирует также и работу же¬
лез внутренней секреции, а следовательно,
и выделение кортизона, и уже по одному это¬
му — интенсивность размножения клеток,
вырабатывающих антитела.

ПАРАДОКСЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ У ВЫСШИХ
РАСТЕНИЙ

Парадоксы приспособления у высших жи¬
вотных и человека представляют огромный
практический интерес, и мы невольно оста¬
новились на них особенно подробно. Нельзя,
однако, не коснуться парадоксальных реак¬
ций у растений. Растения также становятся
жертвой нападения на них различных вре¬
дителей и располагают различными сред¬
ствами защиты от этих вредителей, хотя
у растений нет ни органов, ни тканей, спо¬
собных вырабатывать антитела.

Одним из средств защиты для растения
служит рост. Если часть листьев пора-
яшна, растение пытается компенсировать
это быстрым ростом, стараясь как бы уйти
от паразита. Если верхушечная точка роста
пострадала от мороза или умерщвлена ка¬
ким-нибудь другим способом, то растение
развивает придаточные побеги, приобретая
своеобразный кустистый вид. Есть, однако,
один своеобразный тип реакции на проник¬
новение паразитов в растение, который следу¬
ет отнести к категории парадоксов приспо¬
собления. Мы имеем в виду галлы. Это наз¬
вание произошло от латинского слова, ко¬
торым обозначаются чернильные орешки
или, как их иначе называют, дубовые яблоч¬
ки. Каждому хорошо известны часто возни¬
кающие на листьях дуба шарообразные об¬
разования, румяные и похожие на плоды.
Такое образование содержит внутри мягкую
сочную ткань, в самом же центре его нахо¬
дится камера с личинкой насекомого. Опи¬
сываемые здесь галлы на дубе вызывает
маленькое насекомое (Diplolepis quercus-
folii L.,). Самки этого насекомого отклады¬
вают свои яйца в ткань листьев дуба. На
месте, где отложены яйца, происходит раз¬
растание тканей дуба и развивается орган,
похожий на плод. Особенность этого орга¬
на заключается в том, что он приносит
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Галлы на листе черного тополя (а); галлы на побеге->ели (б); галлы на листе дуба (в); галлы на листе ивы (г

пользу не растению, которое его создало,
а личинке насекомого, развивающейся из
яйца. Сочная ткань галла служит ей пищей,
ta весь галл — убежищем. Под влиянием
разных насекомых развиваются разнооб¬
разнейшие галлы; у одного дуба их известны
десятки. Можно привести множество приме¬
ров их целесообразного устройства. Галлы
содержат механические ткани, сообщающие
им прочность; многие из них снабжены спе¬
циальными приспособлениями, благодаря
которым они открываются при подсыхании,
и это происходит обычно к тому моменту,
когда личинке надо выйти из своего убежи¬

ща. И все эти целесообразные приспособле¬
ния служат не растению, а находятся на во¬
оружении у насекомого-паразита.

Можно было бы еще продолжить описа¬
ние парадоксов приспособления, заимствуя
их из самых различных отделов биологии.
Противоречат ли эти факты нашему пред¬
ставлению о приспособленности живых тел?
Конечно, нет. Сами парадоксы приспособ¬
ления ведь тоже служат приспособлением,
но только, как мы писали, выше, мера их

преувеличена. Галлы тоже можно рассмат¬
ривать, как преувеличенное приспособле¬
ние: растение должно локализовать парази¬

та, чтобы он не уничтожил его полностью.
' При помощи галлов хорошо достигается
такая локализация, однако реакция идет

так далеко, что обеспечивает не только
фиксацию паразита в определенном месте,
но и доставляет необходимый для его раз¬
множения приют. Защита в некотором роде
перерастает в свою противоположность.

Подводя некоторый итог, следует еще раз
обратить внимание читателя на то, что па¬
радоксальные реакции возникают под влия¬
нием ненормальных, атипичных условий.
Одним из таких условий, как мы видели,
может быть известное наследственное пред¬
расположение, в других же случаях ведущую
роль играют перенесенные заболевания и
различные другие обстоятельства. Наряду
с парадоксальными реакциями, свойствен¬
ными отдельным индивидам, как мы видели,
бывают случаи, когда подобные реакции
эволюционно закреплены. Мы имеем в виду,
прежде всего, взаимоотношение между опре¬
деленными видами насекомых и опреде¬
ленными видами растений, приводящие к об¬
разованию галлов.

Все изложенное выше учит нас, что не
следует считать приспособленность организ¬
ма абсолютной, не следует думать, что от¬
ношения внутри организма и между организ¬
мами идеально гармоничны. Сложные диа¬
лектические отношения, сложные противо¬
речия были движущей силой эволюции, п
это находит свое отражение также в пара¬
доксах приспособления.
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“МИЧЕСКИЕ
ПОЛЕТЫ

Щм(мшию///мя опасность
И. А. Савенко, Н. Ф. Писаренко, П. И. Шаврин

Триумфальные полеты летчиков-космо-
навтов Юрия Гагарина на корабле-спутнике
«Восток» и Германа Титова на корабле-
спутнпке «Восток-2» открыли новую эру
в истории покорения природы человеком —
эру завоевания космического пространства.

Подготовка космического полета чело¬

века потребовала разрешения ряда сложных
проблем, касающихся обеспечения безо¬
пасности космонавта. Одна из таких проб¬
лем — действие на организм человека кос¬
мических излучений.

Около Земли и в межпланетном прост¬
ранстве реальную опасность для живых ор¬
ганизмов представляет первичное космиче¬
ское излучение, состоящее из потоков про¬
тонов, а-частиц и более тяжелых ядер; заря¬
женные частицы, пойманные в ловушку, об¬
разованную магнитным полем Земли, а так¬
же, вероятно, и магнитным полем других
планет (радиационные пояса); и, наконец,
космическое излучение, связанное с хромос-
ферными вспышками на Солнце.

ПОНЯТИЕ О ДОЗЕ ИЗЛУЧЕНИЯ

В чем же заключается вредное действие
радиации?

Как известно, ядерные излучения, про¬
ходя через вещество, вызывают в нем иони¬

зацию, т. е. отрывают от нейтральных ато¬

мов и молекул электроны, образуя заряжен¬
ные ионы. Ионизация в материалах, где она
возникает, может производить существен¬
ные изменения свойств вещества (химиче¬
ские преобразования, изменения структуры
кристаллов и т. п.). Особенно существенны
и опасны изменения в составе живых тка¬

ней. Живой материи ущерб наносится зна¬
чительно меньшими уровнями ионизации (до
зами), чем те уровни, при которых нару¬
шаются свойства неживой материи.

При облучении живых организмов сте¬
пень лучевого поражения зависит от вели¬
чины энергии, которая идет на ионизацию
вещества живых тканей. Поэтому количе¬
ство излучения выражают в единицах иони¬
зации — рентгенах1.

Для измерения поглощенных доз вводит¬
ся единица, называемая радом и соответ¬
ствующая выделению энергии в 100 эрг в 1 г
облучаемого вещества (независимо от того,
каким видом излучения вызывается эта доза).

Биологическая опасность зависит не толь¬
ко от величины потока радиации, но и от
удельной ионизации, т. е. от того, насколь¬

ко быстро это излучение теряет свою энер¬
гию при прохождении через вещество. При
одной и той же поглощенной дозе в радах,
излучение, имеющее более высокую удель¬
ную ионизацию, представляет большую био¬
логическую опасность. Для учета этой опас¬
ности вводится еще одна характеристика
излучения — Относительная Биологиче¬

ская Эффективность (ОБЭ). Относительная
биологическая эффективность характери¬
зует специфическую опасность от сильно
ионизирующих видов излучения 2. В связи

1 Рентген — это такое количество рентгенов¬
ского или т-излучения, которое выделяет (в виде
ионизации) энергию, равную 83,8 эрг в 1 в сухого
воздуха при нормальном давлении и температуре.

а ОБЭ определяется как отношение поглощен¬
ной дозы рентгеновского или т-излучения, вызы¬
вающего определенный биологический эффект,
к поглощенной дозе исследуемого излучения,дающей
тот же эффект.
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с учетом ОБЭ вводится другая единица до¬
зы — биологический эквивалент рентгена —
бэр. Доза в бэрах равна дозе в радах, умно¬
женной на ОБЭ.

По действующим сейчас в Советском Сою¬
зе санитарным правилам, предельно допу¬
стимый уровень облучения для лиц, посто¬
янно работающих с радиоактивными веще¬
ствами и источниками ионизирующих излу¬
чений, соответствует дозе 0,1 бэр или
100 мбэр за рабочую неделю (1 мбэр=
0,001 бэр). Эти же правила устанавливают
значения ОБЭ для многих видов излучения.
Например, для электронов и v-излучения
ОБЭ принимается равной 1, для протонов
10 и т. д.

Уровень облучения в 400 бэр считается
смертельным для человека. Однократное,
без опасных последствий облучение, пере¬
носимое человеком, по-видимому, не должно

превосходить 50 бэр. Для первичного кос¬
мического излучения за пределами атмо¬

сферы ОБЭ принимается равной 7, а для
космического излучения на уровне моря
ОБЭ равна 1.

КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НА

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ И НА НЕБОЛЬШИХ

ВЫСОТАХ

С какой же радиационной опасностью
может встретиться космонавт при полете
около Земли?

На поверхности Земли живые существа
подвергаются воздействию космических лу¬
чей и излучению радиоактивных веществ,
содержащихся в почве, горных породах,

строительных материалах и воздухе. Одна¬
ко величина дозы от этих излучений весьма
мала и не представляет опасности для лю¬
дей, так как, в зависимости от географи¬
ческого места, доза на поверхности Земли
составляет от 0,07 до 0,6 мбэр/сутки. По¬
глощенная же доза за счет только одного

космического излучения на уровне моря

составляет на средних широтах около

0,1 мрада за сутки (1 мрад = 0,001 рада),
или (при ОБЭ-1) около 0,1 мбэра.

С увеличением высоты над Землей ин¬
тенсивность космических лучей начинает
возрастать и на высотах 20—22 км достигает
максимума, превышая интенсивность излу¬

чения на уровне моря в 50—150 раз (в зави¬
симости от широты). Это связано с образо¬
ванием вторичных частиц (мезонов, вторич¬
ных протонов, нейтронов и др.) при ядерных

взаимодействиях энергичного первичного
космического излучения с атомами и моле¬

кулами атмосферы Земли. Затем интенсив¬
ность космического излучения падает почти

вдвде и остается на этом уровне при даль¬
нейшем увеличении высоты вплоть до ниж¬

ней границы радиационных поясов.
Удельная ионизация полного потока кос

мических лучей на высотах около 20 км
приблизительно в 3 раза превышает мини¬
мальную удельную ионизацию. Таким об¬
разом, уже на этих высотах уровень косми¬
ческой радиации приближается к максималь¬
но допустимой дозе.

Советским ученым и конструкторам важ¬
но было знать состав и интенсивность радиа¬
ции на высотах около 300 км, т. е. на пред¬
полагаемых высотах полета космических

кораблей-спутников типа «Восток» с космо¬
навтом на борту. До проведения исследо¬
ваний на советских космических кораблях
предполагалось, что радиация на высоте-

300 км состоит в основном из первичного кос¬
мического излучения (по крайней мере, ва
время спокойного, «невозбужденного» со¬
стояния Солнца). За пределами земного маг¬
нитного поля, т. е. в межпланетном про¬

странстве, это первичное излучение состоит

из изотропных (т. е. приходящих с одина¬
ковой вероятностью со всех сторон) потоков
протонов, а-частиц и более тяжелых ядер
галактического происхождения. Протоны со
ставляют около 85% общего потока первич¬
ных частиц, а-частицы — 14%, а тяжелые
ядра — не более 1%. Минимальная энер¬
гия всех этих частиц около 10е электрон-
вольт (эв).

Частицы, подлетающие к Земле на рас¬
стояние до 300 км, должны обладать некото¬
рой минимальной пороговой энергией, что¬
бы преодолеть отклоняющее действие зем¬
ного магнитного поля. Сильнее всего
отклоняются частицы с малыми энергиями

в области экваториальных широт. Около
полюсов отклоняющее действие магнитного
поля Земли уменьшается и число космиче¬
ских частиц, попадающих на Землю, увели¬
чивается. Для частиц, вертикально падаю¬
щих на Землю, пороговое значение энер¬
гии на широтах, близких к геомагнитному
экватору, составляет 15 Бэв (1 Бэв =
= 10® эв), а на широтах около 40° — толь¬
ко 5 Бэв. Хотя число первичных космиче¬
ских частиц, обладающих большой .. энер¬
гией, мало, средняя энергия, приходящаяся
на одну частицу, очень велика: 4 10® эв. Неко¬

4*



торые частицы (их, правда, ничтожно мало)
обладают колоссальной энергией, доходя-
.щей до 1017—1018 эв.

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ
НА ПЕРВИЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Наблюдается интересная зависимость
между периодом активности Солнца, ха¬
рактеризующимся числом хромосферных
вспышек за год, и величиной потока первич¬
ных космических частиц. В моменты наи¬
меньшей активности Солнца поток первич¬
ных частиц увеличивается почти вдвое за

счет частиц сравнительно низких энергий
3 Бэв)1. Этот эффект можно объяснить

тем, что в периоды максимума солнечной
активности пространство в пределах солнеч¬
ной системы наполняется потоками солнеч¬

ной плазмы с «вмороженными» в нее магнит¬
ными полями, которые экранируют Землю
от наименее энергичных частиц, приходя¬

щих из Галактики. Изменение потока пер¬
вичного излучения сказывается и на вели¬
чине дозы, которую можно получить при

полетах над атмосферой, изменяя ее прибли¬
зительно пропорционально потоку.

Исследования космического излучения,

1 Например, поток а-частиц в солнечно-спо¬
койные периоды составляет 0,33 част/см2 сек, а
в периоды повышенной активности Солнца падает
до 0,16 часпг/смг сек.

проведенные на советских космических ра¬
кетах группой ученых во главе с чл.-корр.
АН СССР С. Н. Верновым, установили ве¬
личину потока первичных частиц в меж¬

планетном пространстве. Для периода
1959 г. (повышенная солнечная активность)
этот поток за защитой 1 толщиной около
1 г/см 2 оказался равным 2 част-/см2, сек.,
а соответствующая мощность поглощенной
дозы составляет около 15 мрад в сутки.

РАДИАЦИОННЫЕ ПОЯСА ЗЕМЛИ

Как показали многочисленные исследо¬
вания, проведенные на искусственных спут¬
никах Земли и космических ракетах, кроме
первичного космического излучения вокруг
Земли, существуют две обширные области

корпускулярного заряженного излучения,
которое удерживается магнитным полем Зем¬
ли в своеобразной «ловушке», составленной
силовыми линиями. Первая зона, ближайшая
к Земле, называется внутренним радиацион¬
ным поясом, вторая — внешним радиацион¬

ным поясом 2 (рис. 1).
Внутренний радиационный пояс в эква¬

ториальной плоскости расположен на высо¬
тах от 400 до 4500 км над поверхностью Зем¬
ли. Область максимальной интенсивности
этого пояса удалена от Земли в среднем на
2400 км.

Внешний радиационный пояс в плоскости
экватора начинается на расстояниях около

13 000 км от центра Земли
и простирается вплоть до
50 000 км. Центральная наи¬
более интенсивная часть это¬

го пояса состоит из двух

максимумов, расположенных
на расстояниях 17 000 км и
23 000 км. «Провал» между
этими пиками не очень глубо¬
кий, поэтому на рис. 1 тонкая
структура этого пояса не по¬
казана.

Внешний радиационный
пояс состоит в основном из

электронов со средней энерги-

1 При оценке толщины защи¬
ты удобно применять размерность
грамм на смг. Выраженная в та¬
ких единицах толщина экраниров¬
ки равна количеству вещества в
граммах, приходящегося на 1 см2
по верхности тела.

а См. «Природа», I960, № 7,
стр. 3—6.

Рис. 1. Расположение радиационных поясов вокруг Земли в гео¬
магнитных координатах. Плотной штриховкой обозначены централь¬
ные части поясов. R — рассстояние от центра Земли в тыс. км в пло¬
скости геомагнитного вкватора. Жирные линии — силовые ли¬

нии магнитного поля Земли '•*'
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ей около 100 кэв.

Во внутреннем по¬
ясе кроме электро¬
нов, обладающих

также средней
энергией, наблюда¬
ются интенсивные

потоки протонов с

энергией порядка
100 Мэе. Потоки
частиц в радиаци¬
онных поясах до¬

вольно велики *.

Поэтому под тон¬
кой защитой (око¬
ло 1 мг/см2) мощ¬
ность дозы, созда¬
ваемая этими час¬

тицами, огромна—

около 104 рад!час.
Увеличение защи¬
ты сильно снижает

ее. Во внешнем
поясе под слоем
вещества 1 г/см'?
мощность дозы со¬
ставляет всего око¬

ло 1 рад/час, а под защитой 4 г/см2 —
4десятки миллирад в час, что почти безо¬
пасно для человека в течение сравнительно
длительного времени.

На рис. 2 показана зависимость мощно¬
сти поглощенной дозы от защиты космичес¬
кого корабля при пролете через централь¬
ную часть внутреннего радиационного поя¬
са *. Как видно, во внутреннем поясе даже
под слоем 20 г!см2 мощность дозы все еще
составляет довольно большую величину в не¬
сколько рад/час.

Кроме двух рассмотренных нами поясов,
существует еще третий радиационный пояс,
обнаруженный советскими учеными при по¬
летах космических ракет на расстояниях
50—60 тыс. км от центра Земли. Однако
энергия частиц, входящих в его состав, на¬
столько мала (сотни эв), что по-видимому
радиационной опасности этот пояс не пред¬
ставляет.

' 1 Во внутреннем поясе поток протонов с энер¬
гией больше 40 Мэе соствляет 2 • 104 частиц на
смг/сек. Потоки электронов со средней энергией
200 кэв достигают 108 частиц на гм2/сек.

* «Journal of the Astronautical Science», 1961,
№ 3.

ИЗЛУЧЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С СОЛНЕЧНЫМИ

ВСПЫШКАМИ

В последние годы было обнаружено кор¬
пускулярное излучение, связанное с круп¬
ными хромосферными вспышками на Солнце.
Это излучение вблизи Земли состоит главным
образом из протонов со средней энергией
200—300 Мэе. Впрочем, энергия этих про¬
тонов может меняться от вспышки к вспышке

по неизвестным пока причинам, и в некото¬

рых вспышках наблюдались существенно
более высокие (вплоть до нескольких Бэв)
значения средней энергии протонов. Интен¬
сивность потока этих частиц может превы¬
шать нормальный космический фон вне ат¬
мосферы в тысячи и даже в десятки тысяч
раз. Такое возрастание потока протонов на¬
чинается около Земли в некоторых случаях
спустя 15—20 мин., а в других — спустя не¬
сколько часов после оптического наблюде¬
ния вспышки и может продолжаться от не¬

скольких часов до нескольких суток. Появ¬
ление в окрестностях Земли «солнечных»
протонов сопровождается магнитными бу-

Рис. 3. Зависимость суммарной дозы, которая мо¬
жет быть получена во время двух типичных вспы¬
шек «солнечных» протонов от толщипы защиты ка¬

бины космонавта

полиэтилена в см

Рис. 2. Зависимость мощ¬

ности поверхностной дозы
в центральной части внут¬
реннего пояса от толщи¬
ны защиты кабины космо¬

навта
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Л1сшимп/сн2ж Рис. 4. Показания

датчиков радиометри¬
ческой аппаратуры на
одном из участков
полета третьего со¬
ветского космическо¬

го корабля-спутника:
1—кривая зависи¬
мости от времени
скорости счета им¬
пульсов сцинтилля-
циоппого счетчика с

энергетическим поро¬
гом 25 кэв, 2 — из:
менение со временем
потока энергии, по¬
глощенной кристалом
сцинтилляционног о
счетчика; 3 — кривая
скорости счета газо¬
разрядного счетчика

СТС-5
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рями, затуханием радиошумов в полярных

областях и другими геофизическими явле¬
ниями.

Во время крупных вспышек солнечных
протонов за пределами атмосферы, мощности
доз под слоев вещества около 1 г/см2 могут
достигать нескольких десятков и даже сотен

рад в час. На рис. 3 для двух солнечных
вспышек — 23 февраля 1956 г. и 10 мая
1959 г.— приводится оценка доз, которые
могли бы быть получены во время полета за
пределами земного магнитного поля Из
этого рисунка видно, что для защиты от дей¬
ствия «солнечных» протонов требуются эк¬
раны толщиной в десятки граммов на квад¬
ратный сантиметр. Применение такой защиты
ведет к огромному возрастанию веса кон¬
струкций и практически трудно осущест¬
вимо.

В периоды повышенной солнечной актив¬
ности за год происходят две — три крупные
вспышки «солнечных» протонов, похожие на
вспышку 10 мая 1959 г. Вспышки с более
высокой средней энергией протонов (типа
23 февраля 1956 г.) происходят, по-види¬
мому, реже — один раз в несколько лет —
и наблюдаются в промежуточные пери¬
оды между высокой и низкой активностью
Солнца.

«Nucleonics», 1961, № 4 (США).

Таким образом, вопрос об исследовании
солнечных вспышек и всех связанных с ними

гео- и гелиофизических явлений чрезвы¬
чайно актуален для обеспечения безопасно¬
сти космических полетов. Очень важно так¬
же прогнозирование моментов возрастания
интенсивности «солнечных» протонов.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
НА СОВЕТСКИХ КОСМИЧЕСКИХ

КОРАБЛЯХ-СПУТНИКАХ

Основные измерения пространственного
распределения и уровня радиации на высоте
300 км над поверхностью Земли были прове¬
дены на втором и третьем советских косми¬
ческих кораблях в августе и декабре 1960 г.
Эти эксперименты вместе с другими данными
должны были дать прямой ответ на вопрос
о радиационной опасности при полете чело¬
века на корабле-спутнике «Восток».

Аппаратура для измерения доз была раз¬
мешена внутри корабля-спутника возле
контейнера с подопытными животными и
включала в себя сцинтилляционные и газо¬
разрядные счетчики. Регистрация анодного
тока фотоумножителя (пропорционального
полной ионизации в кристалле) одновремен¬
но со счетом импульсов давала возможность

определить среднюю удельную ионизацию.
Импульсы со всех счетчиков излучения
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непрерывно поступали на формирующие и
накопительные (триггерные) устройства, ко¬
торые передавали каждые три минуты на¬
копленную информацию в запоминающее

устройство с суточным объемом памяти. Оно,
в свою очередь, раз в сутки по команде с Зем¬
ли передавало свою запись.

На рис. 4 приведены показания некото¬
рых датчиков дозиметрической аппаратуры
на одном из участков траектории полета

третьего советского корабля-спутника. (Как
известно, второй корабль-спутник имел кру¬
говую орбиту с высотой полета 320 км над
поверхностью Земли, а третий — эллипти¬
ческую орбиту с апогеем 249 км и перигеем
180 км). Те места, где скорость счета всех
датчиков минимальна, близки к области гео¬
магнитного экватора. В таких районах поток
заряженных частиц внутри корабля-спут¬
ника составляет величину 0,8 част/см2 -сек,
а поток ,Y"KBaHT0B — 3 кванта/см2 -сек.
Эти отсчеты обусловлены, с одной стороны,
первичным космическим излучением, непо¬

средственно проникающим внутрь корабля,
а с другой — вторичным излучением, воз¬
никающим при взаимодействии первичного
излучения с обшивкой корабля-спутника.

Исследованиями на втором советском ко¬

рабле-спутнике были обнаружены области
повышенной интенсивности радиации на вы¬
сотах около 300 км над Сибирью, Чукоткой,
Северной Америкой, на юге Тихого и Ин¬
дийского океанов, а также около побережья
Бразилии и над Южной Атлантикой (рис. 5).
Оказалось, что все эти области принадлежат
внешнему радиационному поясу Земли,
(исключение составляет район около побе¬
режья Бразилии).

Потоки электронов во внешнем радиа¬
ционном поясе на данной высоте составляли
величину около 5 -104 част/см2 сек, а сред¬
няя энергия этих электронов оказалась рав¬
ной 200 кэв. Район повышенной радиации
около побережья Бразилии был отнесен
нами к внутреннему радиационному поясу
Земли, так как в составе излучения над

этим районом было обнаружено сравнитель¬
но большое количество протонов. Такое зна¬
чительное и неожиданное опускание внутрен¬

него радиационного пояса связано с тем, что

в этом районе магнитное поле Земли очень
слабое: напряженность магнитного поля при¬
нимает наименьшее из всех наблюдаемых на
поверхности Земли значений — 0,25 эрстед
(такие районы называются отрицательными
магнитными аномалиями).

Рис. 5. Распределение интенсивности излучения в радиационных поясах на высоте 320 км, опреде¬
ленное по регистрации тормозного излучения па втором корабле-спутнике (цифры на линиях рав¬

ной интенсивности соответствуют скорости счета сцинтилляционного счетчика в имп/см2 ■ сек)
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Рис. 6. Распределение интенсивности излучения в радиационных поясах на высотах 180-—250 км,
определенное по регистрации тормозного излучения на третьем корьбле-спутпике (цифры на линкях равной

интенсивности соответствуют скорости счета сцинтилляцконпого счетчика в имп/см*.сек)

Измерения радиации на третьем совет¬
ском космическом корабле-спутнике пока¬
зали, что при снижении высоты полета на
100 км уровень радиации, связанной с внеш¬
ним радиационным поясой, падает. Интен¬
сивность радиации в области, относящейся
к внутреннему радиационному поясу, также
значительно уменьшилась. Очень интерес¬
ным и неожиданным оказалось «поведение»

области повышенной интенсивности излуче¬
ния на юге Атлантики. Величина потоков

излучения в ней почти не изменилась, но

произошло смещение пространственного по¬
ложения этой области (рис. 6). Возможно,
что эти перемены связаны с активными про¬
цессами на Солнце в ноябре 1960 г. В этом
месяце наблюдалось несколько очень круп¬
ных солнечных вспышек, сопровождавших¬
ся сильными магнитными бурями. При этом
могло происходить нагревание атмосферы и
ее расширение, что в свою очередь вызывало

изменение конфигурации обращенных к
Земле границ радиационных поясов.

Для определения степени радиационной
опасности, которой подвергается космонавт,
важно, как указывалось, знать величину
общей поглощенной дозы и ее изменение вдоль

траектории полета. Это географическое рас¬
пределение, по данным измерений на втором
и третьем советских космических кораблях-
спутниках, показано на рис. 7 и 8. В районах,
близких к геомагнитному экватору, доза
составила около 3 мрад в сутки. При при¬
ближении к полярным широтам доза возра¬
стает (из-за широтного эффекта в магнитном
поле Земли), и на высоких магнитных широ¬
тах, начиная приблизительно с 50°, она дости¬
гает значения 15 мрад в сутки. Все районы,
где мощность поглощенной дозы имеет зна¬
чение больше чем 15 мрад в сутки, оказы¬
ваются районами радиационных поясов.
Над Сибирю, Чукоткой, Северной Амери¬
кой и в южной части Тихого океана эта
доза достигает 20—25 мрад в сутки, а над
Бразильской'аномалией и на юге Атлантики
доходит до 50 мрад в сутки.

Интересно проследить зависимость по¬
глощений дозы от высоты полета космическо¬
го корабля. Из сравнения рис. 7 и рис. 8 вид¬
но, что снижение высоты полета в среднем
на 100 км (от 300 до 200 км) существенно вли¬
яет на поглощенную дозу лишь в отдельных

районах, причем суммарная доза, накоплен¬
ная за сутки полета, при этом уменьшается
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Рис. 7. Распределение мощности поглощенной дозы, измеренное при полете второго корабля-спутника,
внутри кабины космонавта (цифры на линиях равной дозы — изодоэах соответствуют мощности погло¬

щенной дозы в миллиардах за сутки)

Рис. 8. Распределение мощности поглощенной дозы по измерениям, проведенным на третьем советском
космическом корабле-спутнике
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'незначительно. Это объясняется тем, что
первичное космическое излучение дает около
85% суммарной дозы и только остальные
15% объясняются действием излучения ра¬
диационных поясов. Поглощенная доза, по¬
лученная при прохождении одного витка тра¬
ектории по измерениям на втором и третьем
советских космических кораблях, менялась
от 0,35 до 0,7 мрад в сутки, в зависимости
от того, насколько существенно при данном
'полете задавались области повышенной
•интенсивности радиации.

Суммарная мощность поглощенной дозы,
полученная в условиях полета кораблей-
спутников, составила 8,5 мрад в сутки для
второго корабля-спутника и 8,3 мрад в сут¬
ки для третьего корабля-спутника. Биоло¬
гический эквивалент этой дозы не превос¬
ходит 50 мбэр в сутки. Следует заметить,
что во время полетов второго и третьего со¬
ветских кораблей-спутников не было круп¬
ных солнечных вспышек, сопровождающихся
интенсивным корпускулярным излучением.

* * *

Исследования, проведенные при помощи
космических кораблей-спутников Земли и
космических ракет, позволили прийти к сле¬
дующим выводам относительно радиацион¬
ной опасности при полетах над атмосферой.
Полеты космических объектов по траекто¬
риям, близким к траектриям второго и
третьего советских кораблей-спутников, без¬
опасны с радиационной точки зрения при от¬
сутствии вспышек «солнечных» протонов.

Защита от излучения внешнего радиаци¬
онного пояса Земли вполне возможна и мо¬
жет быть осуществлена соответствующим вы¬
бором толщины и вида экранирующих мате¬
риалов. При полетах через внешний радиа¬
ционный пояс по траекториям, аналогичным

траекториям, I, II и III советских космиче¬
ских ракет при сохранении минимальной
конструктивной защиты (около 1—2 г/см2)
суммарная доза не превышает 0,1 рада и,
следовательно, не требуется специальной
защиты.

Значительно труднее защититься от дей¬
ствия излучения внутреннего радиационного
пояса. Для существенного ослабления дей¬

ствия этого излучения требуются экраны
толщиной в несколько десятков г/см2. Из

различных вариантов траекторий полета кос¬
мических объектов желательно выбирать та¬
кие орбиты, которые не задевают внутрен¬
него радиационного пояса, особенно его
центральной части. При полетах к другим пла¬
нетам солнечной системы (например, к Ве¬
нере или Марсу) нужно учитывать возмож¬
ность существования у этих планет своих
радиационных поясов.

Наиболее реальную радиационную опас¬
ность при космических полетах представляет
резкое повышение интенсивности излучения
при крупных солнечных вспышках. Вспышки
«солнечных» протонов, создающие за за¬

щитной толщиной в несколько г/см2 дозу,
мощностью 10 рад/час, наблюдаются 3—
7 раз в год, а более мощные еще реже. Это
обстоятельство в настоящее время может
накладывать ограничение на продолжитель¬

ность космических полетов. В будущем при
продолжительных полетах кораблей-спут-
ников должна быть предусмотрена возмож¬
ность своевременного прекращения полета,

или применена специальная, хорошо экра¬
нированная кабина, в которой космонавты
могли бы укрыться на время вспышки.

На пути увлекательных межпланетных
путешествий стоят многочисленные трудно¬
сти, связанные, в частности, с защитой от
действия радиации. Нет сомнения, что эти
трудности будут преодолены.

Читайте в следующем, М 3 журнала «Природа»

ХИМИЯ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Статья А. М. Сладкова, JE. С. Кронгауз

ГОРОД-САД. Статья Н. А. Хелмицкого

ЭМБРИОН ЖИВЕТ ДВА МЕСЯЦА. Статья Л. X. Тамбиева

НА ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ. Статья А. А. Дрейера

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ГАНЫ. Статья Д. В. Кравченко
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М. В. ЛОМОНОСОВ И РАЗВИТИЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

Академик А. В. Топчиев

Михаил Васильевич Ломоносов принад¬
лежит к тем гениям мысли и труда, именами
которых отмечаются исторические этапы
человеческой цивилизации. Ломоносов —
слава и гордость русской науки, ее осново¬
положник, великий мыслитель, поднявший
мировое естествознание на новую ступень.
Намного опередив свой век, он открыл людям
всеобщий закон природы, закон сохранения
вещества и движения. Вдохновенный поэт
и глубокий исследователь языка, он поло¬
жил начало новой русской поэзии и создал
прочный фундамент отечественного языкозна¬
ния. Он основал первую химическую лабо¬
раторию и первый университет в стране. Он —
первый русский физик, химик, геолог, гео¬
граф, астроном. Горячий патриот, он самоот¬
верженно служил своей Родине, ее процвета¬
нию, ее культуре, просвещению.

Но величие Ломоносова не только в про¬
шлом. Его идеи, его жизненный подвиг нахо¬
дятся в неразрывной связи с современностью.
На каждом этапе мы по-новому перечитываем
труды Ломоносова и открываем в них все
новые стороны, удивительно близкие нашим
мыслям, нашим целям, нашей жизни. В этом
бессмертие великих. В процессе развития
науки их открытия, их идеи вновь и вновь

возрождаются, возрождаются на новой, бо¬
лее широкой основе, с обновленным содержа¬
нием и в новой форме. Так, неэвклидова гео¬
метрия Лобачевского заново засияла в свете
теории относительности, а периодическая си¬
стема Менделеева стала основным законом
естествознания в наши дни атомных элек¬

тростанций.

Культура коммунизма, как это завещано
великим Лениным и подчеркнуто в новой
Программе партии, вбирает в себя и разви¬
вает все лучшее, что создано мировой куль¬
турой. Она воплощает все многообразие и бо¬
гатство духовной жизни общества: высокую
Идейность и гуманизм нового социалистиче¬
ского мира и классическое наследство. По¬
этому сейчас, когда осуществляются мечты
самых смелых умов и самых благородных
4 Природа. JA 2

сердец, мы с особо горячим чувством отдаем
дань любви и искреннего восхищения потом¬
ков гению основателя русской науки — Ми¬
хаилу Васильевичу Ломоносову.

Энциклопедизм Ломоносова необъятен,
его творчество многогранно. Естествоиспы¬
татель, философ, поэт, историк, художник,
исследователь природных богатств страны,
организатор и вдохновитель всех лучших
начинаний в Академии наук в начале ее

деятельности, учитель и защитник отечествен¬

ных «Платонов и быстрых разумом Невто-
нов»— вот далеко не полный перечень тех
областей, в которых он проявил свои дарова¬
ния, проложил новые пути.

ГОДЫ УЧЕНИЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Своеобразные черты развития русского
Севера, родины Ломоносова, наложили свой
отпечаток на его ранние интересы и стремле¬
ния. Г. В. Плеханов писал, что участие
Ломоносова в морских путешествиях дало
ему «благородную упрямку». «Ему чрезвы¬
чайно помогло то обстоятельство, что он был
именно архангельским мужиком,мужиком-по-
мором.не носившим крепостного ошейника»х.

М. В. Ломоносов прожил на берегах Се¬
верной Двины, у Белого моря до девятнад¬
цати лет. В родных местах он много помогал
своему отцу Василию Дорофеевичу, ходил
с ним на ловлю рыбы в Белое море и Север¬
ный Ледовитый океан. Он рано научился гра¬
моте, прочел все книги, какие мог достать,

и в 14—15 лет изучил русскую физико-мате¬
матическую энциклопедию того времени,

«Арифметику» Магницкого и «Славянскую
грамматику» Смотрицкого. В декабре 1730 г.
он ушел из дома в Москву и поступил в Мо¬
сковскую славяно-греко-латинскую акаде¬
мию при Заиконоспасском монастыре, для
чего ему пришлось скрыть свое крестьянское
происхождение и выдать себя за дворянского
сына из Холмогор.

В 1736 г. Ломоносов как один из лучших

1 Г. В. Плеханов. Соч., т. XXI, 1925, стр. 141.
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учеников Академии был откомандирован в
университет при Петербургской Академии
наук, где оставался в течение восьми меся¬

цев. Он изучал здесь экспериментальную
физику и много занимался проблемами стихо¬
сложения. О необычайно быстром подъеме
Ломоносова к вершинам науки свидетельст¬
вует тот факт, что уже к концу 1736 г. у него
сложились некоторые из основных научных
идей, детальной разработке которых он по¬
святил свою жизнь в дальнейшем.

Осенью 1736 г. Ломоносов был отправлен
за границу и в течение трех лет обучался
в Марбургском университете под руковод¬
ством Христиана Вольфа, типичного пред¬
ставителя ограниченного метафизического
мировоззрения, господствовавшего в то

время в научных кругах Западной Европы.
Энгельс говорил, что в работах Вольфа мета¬
физический взгляд на природу был особенно
плоским. «Высшая обобщающая мысль, —
писал Энгельс, — до которой подня¬
лось естествознание рассматриваемого пе¬
риода, это —мысль о целесообразности уста¬
новленных в природе порядков, плоская
вольфовская телеология, согласно которой
кошки были созданы для того, чтобы пожи¬
рать мышей, мыши, чтобы быть пожираемы¬
ми кошками, а вся природа, чтобы доказы¬
вать мудрость творца»1.

Вместе с тем Вольф был широко, энцикло¬
педически образованным ученым своего
времени и пользовался заслуженной репу¬
тацией хорошего преподавателя. Ломоносов
привлек его внимание своими выдающимися
способностям. Сам Михаил Васильевич

относился к Вольфу с большим уважением
и впоследствии перевел на русский язык
«Вольфианскую экспериментальную физику».

Однако Ломоносов не был пассивным слу¬
шателем, слепо следующим идеям и представ¬

лениям своего учителя. Наоборот, в принци¬
пиальных научных вопросах он расходился
с ним и развил совершенно отличные от
Вольфа новаторские воззрения на природу.
Уже в студенческие годы Ломоносов стре¬
мился объяснить все явления природы дви¬
жением протяженных материальных ча¬

стиц. Это атомистическое направление приоб¬
рело впоследствии в работах Ломоносова ге¬
ниальную широту и силу.

Закончив общее образование в Марбурге,
Ломоносов отправился во Фрейберг к спе¬

1 Ф. Энгельс. Диалектика природы, Госполит-
издат, 1950, стр. 7.

циалисту по горному делу — Генкелю. Здесь
он изучал химию, пробирное искусство и
горное дело. Вскоре, однако, Ломоносов рез¬
ко разошелся со своим новым учителем.
Генкель стоял на отсталых, реакционных
позициях. Будучи учеником Сталя — осно¬
вателя теории флогистона — он был ярым
приверженцем существования «невесомых ма¬
терий». Его мировоззрение базировалось на
древних аристотелевских представлениях
о природе, искаженных средневековой схо¬
ластикой, убившей, по выражению В. И. Ле¬
нина, в Аристотеле все живое и увековечив¬
шей все мертвое.

В 1741 г. Ломоносов вернулся в Россию.
Вскоре он назначается адъюнктом физиче¬
ского класса, а спустя четыре года — про¬

фессором химии (действительным членом)
Петербургской Академии наук.

В 1748 г., после многолетних и настойчи¬
вых усилий, Ломоносову удается создать
первую в России научно-исследовательскую
химическую лабораторию. Его деятельность
в этой лаборатории, в которой он проработал
до 1757 г., составила эпоху в развитии отече¬
ственной химической науки. Затем он был
назначен советником Канцелярии Академии
наук, руководителем Географического де¬
партамента, Исторического собрания, ака¬
демических университета и гимназии. По его
инициативе и его проекту был создан в
1755 г. Московский университет. Он высту¬
пил инициатором и руководителем самых
разнообразных научных, технических и куль¬
турных начинаний, имевших огромное госу¬
дарственное значение.

М. В. Ломоносов умер в 1765 г. Умирая,
он говорил своему другу академику Штели-
ну: «Друг, я вижу, что я должен умереть, и
спокойно и равнодушно смотрю на смерть;
жалею только о том, что не мог я совершить

всего того, что предпринял я для пользы

отечества, для приращения наук и для
славы Академии».

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

XVII столетие в истории европейской
культуры было временем, когда наука созда¬
вала основы новой научной картины мира.
XVIII век унаследовал гелиоцентризм Ко¬
перника и Галилея, физику Декарта, меха¬
нику Ньютона. Гениальным ученым, кото¬
рому суждено было осуществить в своих
работах синтез наиболее передовых, есте¬
ственно-научных идей, был Ломоносов.

В работах 1742—1748 гг., которые сам
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Ломоносов назвал «корпускулярной фило¬
софией», он развивает идеи атомистики, раз¬
рабатывает два коренных вопроса физики:
о сущности тепла и газообразном состоянии
тел, формулирует всеобщий естественный
закон сохранения материи и движения. Со¬
гласно его теории, теплота есть внутреннее

движение частиц; он отвергает существование
тепловой материи или «теплорода», кото¬
рый признавался учеными до 60-х годов
XIX столетия. Только через 120 лет воззрение
Ломоносова на теплоту как движение частиц
становится общепринятым. В своей теории
газообразного состояния вещества он прихо¬
дит к заключению, что частички газа нахо¬

дятся в непрерывном движении, сталкивают¬

ся и отскакивают друг от друга во всех на¬

правлениях, и отсюда выводит все свойства
газа. Эта кинетическая теория газов, со¬
ставляющая фундамент современной физики
и химии, тоже возродилась в науке только в
70-х годах прошлого столетия, т. е. спустя
130 лет после того, как ее обосновал Ломо¬
носов. Закон сохранения энергии — прин¬
цип, на котором построено все здание точных
наук, был подтвержден французским химиком
Лавуазье через 29 лет после Ломоносова.

Сейчас мы знаем не только то, как по¬
строены молекулы, но и то, что атомы со¬
стоят из ядер и электронов, а ядра из ну¬
клонов. Но принцип дискретности, прерыви¬
стости вещества, высказанный Ломоносовым,
вошел в число научных идей, которые с тече¬
нием времени изменяются, принимают новую
форму,но уже не могутбыть оставлены наукой.

То же относится к идее сохранения.
Наука нашла теперь ряд принципов сохра¬
нения. Из них наиболее известны идеи со¬
хранения массы, импульса, энергии заряда и
ряда свойств, найденных у элементарных ча¬
стиц. Предпосылкой этих конкретных физи¬
ческих законов была общая идея сохранения
материи и ее движения, которую с таким блес¬
ком и глубиной защищал Ломоносов.

Важной общей основой научного миро¬
воззрения Ломоносова была идея развития.
Ломоносов рассматривал мироздание в его
развитии и с особенной рельефностью выра¬
жал это понимание мира в своих геологиче¬
ских работах.

В научном творчестве Ломоносова его
вклад в развитие физики занимает особое
место. Эти его работы теснейшим образом
связаны как с созданием материалистиче¬
ской картины мира, так и с решением широ¬
кого круга практических задач.
4*

В трудах Ломоносова встречаются от¬
дельные мотивы из работ Декарта, Бойля,
Гюйгенса, Ньютона, Лейбница, Д. Бер¬
нулли, Эйлера. Но, отталкиваясь от весьма
противоречивых научных и философских
систем, исходя из суммы накопленных опытов

и собственных экспериментальных исследо¬
ваний, он создал вполне оригинальную и це¬
лостную систему физических воззрений. Ее
прогрессивность была доказана дальнейшим
развитием физики, многие достижения кото¬
рой были предвосхищены или предсказаны
в его трудах.

В разработанной им картине мира цент¬
ральное место занимает принцип сохранения
материи и движения. Этот принцип он заме¬
чательно ясно изложил в письме Л. Эйлеру
5 июля 1748 г.: «...все встречающиеся в
природе изменения происходят так, что
если к чему-либо нечто прибавилось, то это
отнимется у чего-то другого. Так, сколько
материи прибавляется какому-либо телу,
столько же теряется у другого... тело, ко¬
торое своим толчком возбуждает движение
другого, столько же теряет от своего движе¬
ния, сколько сообщает другому, им двину¬
тому»1. В 1760 г. в работе «Рассуждение
о твердости и жидкости тел» этот закон был
опубликован, причем в русском варианте
текста Ломоносов употребил слово сила, что
дает возможность считать его предшествен¬

ником Майера, Джоуля, Гельмгольца. Идея
сохранения материи была им и эксперимен¬
тально обоснована: в 1765 г. он доказал сохра¬
нение веса веществ при химических реакциях.

Фундаментальное значение в системе

физических воззрений Ломоносова имеет
атомистика. И вещество, и эфир состоят,
согласно его взглядам, из мельчайших «не¬
чувствительных» частиц. Различные кате¬
гории этих частиц соответствуют современ¬
ным понятиям молекулы и атома.

Атомистика Ломоносова отличается от

атомистики древних и атомистики Гассенди
отрицанием пустоты, от атомистики Бойля
и Декарта — отказом от объяснения инди¬
видуальных особенностей веществ только
геометрической формой их частиц, от монадо¬
логии Лейбница — признанием протяжен¬
ности и материальности частиц. Атомы Ломо¬
носова шарообразны, бесструктурны, отли¬
чаются размерами и характером поверхности.

Опираясь на перечисленные общие идеи
и данные опыта, Ломоносов построил ряд

1 М. В. Ломоносов. Полное собр. соч., т. 2,
стр. 183—185.
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конкретных физических теорий. Развивая
кинетическую теорию тепла и газов, он

объяснил процесс распространения звука как
передачу упорядоченного колебательного
движения при столкновении частиц. Распро¬
странение тепла и света через мировое про¬
странство, электрические явления Ломоно¬
сов связывал с различными формами движе¬
ния эфира. Защита им волновой теории све¬
та, отрицание существования особой свето¬
вой материи, электрических флюидов спо¬
собствовало введению представлений о физи¬
ческом поле. О механизме передачи света и
тепла говорится в «Слове о происхождении
света» — труде, представляющем особый ин¬
терес с точки зрения истории цветоведения,
так как в нем дано обоснование «трехмер¬
ности» цвета.

Весьма значителен вклад Ломоносова в

развитие геофизики. Им была устроена метео¬
рологическая станция с самопишущими при¬
борами, высказано предложение создать меж¬
дународную сеть метеорологических стан¬
ций, организовать систематические наблю¬
дения на кораблях с тем, чтобы приблизиться
к решению проблемы предсказания погоды.

Ломоносов и Рихман устроили первые
стационарные установки для наблюдения ат¬
мосферного электричества. Применяя изобре¬
тенный Рихманом «электрический указатель»,
они положили начало количественным наблю¬
дениям электрического состояния атмосферы.

В 1753 г. Ломоносов предложил свою зна¬
менитую теорию явлений атмосферного элек¬
тричества, которая в своей принципиальной
основе соответствует нашим представлениям.

Для получения сведений об изменении тем¬
пературы и электрического состояния воз¬
духа с высотой Ломоносов сконструировал
оригинальную машину — пружинный гелио-
коптер. Только один геофизический прибор
Ломоносова — анемометр стал известен со¬
временникам по публикации его описания, и
этот прибор упоминается не только в литера¬
туре XVIII в., но и в современных зарубеж¬
ных изданиях.

Наиболее значительные изобретения Ло¬
моносова относятся к оптическому приборо¬
строению. Им были предложены приборы для
наблюдений в сумерках, для подводных
наблюдений и несколько вариантов астроно¬
мических инструментов новой конструкции.

В речи «Об усовершенствовании зритель¬
ных труб» Ломоносов дал анализ недостатков
распространенных в его время телескопов и
предложил строить рефлекторы с наклоном

оси зеркала относительно оси трубы. Изгото¬
вление таких телескопов Ломоносову завер¬
шить, по-видимому, не удалось. Впоследствии
аналогичные приборы построил Гершель.

В последние годы жизни Ломоносов мно¬
го занимался гравиметрическими наблюде¬
ниями, стремясь обнаружить вариации силы
тяжести под влиянием лунно-солнечного при¬
тяжения. Помимо маятников, он пользовал¬
ся специально изобретенными для этой цели
газовыми гравиметрами (универсальными
барометрами, по терминологии Ломоносова).
Идея создания подобных приборов возроди¬
лась лишь в XX веке.

Будучи глубоко убежденным в единстве
мира, в универсальности физических зако¬
нов, Ломоносов применял их для изучения
не только геофизических, но и астрофизи¬
ческих процессов. Получила подтверждение
его идея о сходстве процессов, вызывающих
полярные сияния и свечение кометных хвос¬

тов. В 1761 г., готовясь к наблюдению про¬
хождения Венеры по диску Солнца, Ломоно¬
сов ставил перед собой задачу астрофизическо¬
го излучения этой планеты. Совершенное им
тогда открытие атмосферы Венеры не было
случайным.

«ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ»

Ломоносов был разносторонне одаренным
человеком, он поражал исключительной
широтой интересов. Его пытливая мысль
проникала и к звездам и к недрам Земли.
Его занимали физика и математика, геоло¬
гия и литература, горное дело и изготовле¬
ние стекла. Наравне с наукой он увлекался
искусством, был поэтом и художником. И
все же Ломоносов — больше всего химик.
Он сам считал химию своей «главной профес¬
сией». Об этом он пишет в предисловии к пе¬
реводу «Вольфианской экспериментальной
физики».

Развитию химии Ломоносов придавал
особое значение потому, что, как справед¬
ливо говорил он, «широко распростирает
химия руки свои в дела человеческие...

Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде
обращаются пред очами нашими успехи ее
прилежания»

В наше время, когда химия и химическая
промышленность достигли поразительных
успехов, невольно вспоминаются замечатель¬

ные слова Ломоносова, сказанные им более
200 лет тому назад:

1 М. В. Ломоносов. Полное собр. соч., т. 2,
стр. 3§2.
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«Веселитесь, места ненаселенные; кра¬
суйтесь пустыни непроходные: приближается
благополучие ваше... скоро украсят вас
великие городы и обильные села... Но тогда
великой участницы в населении вашем — хи¬
мии возблагодарить не забудьте, которая
ничего иного от вас не пожелает, как при¬

лежного в ней упражнения, к вящему самих

вас украшению и обогащению»1.
Построенная Ломоносовым лаборатория

была первой в России научно-учебной хими¬
ческой лабораторией. Здесь Ломоносов сами
вместе со своими учениками провел ряд

оригинальных исследований, среди них изу¬
чение причин изменения веса обжигаемых
веществ. Здесь же были проведены работы по
химико-аналитическому изучению образцов
солей, минералов, руд и других полезных
ископаемых.

Химическая лаборатория стала местом,
где Ломоносов в пятидесятых годах с громад¬
ным увлечением занялся совсем новым,
большим и очень своеобразным делом — ис¬
кусством и техникой мозаики. Задача эта
вполне подходила к характеру и вкусам Ло¬
моносова: в ней переплелось изобразительное
искусство с химией цветного стекла, опти¬
кой и техникой. Ломоносов эту задачу решил
с начала до конца. В знак признания работ
по мозаике Ломоносов был избран в 1764 г.
почетным членом Болонской академии наук.

Ломоносову принадлежит заслуга не
только определения общих принципов хи¬
мии, но и разработка отдельных отраслей,
в частности, физической химии как особой
отрасли знания. В пятидесятых годах он
впервые в истории химии читал студентам
академического университета «Курс истин¬
ной физической химии». Химик без знания
физики, говорил Михаил Васильевич, по¬
добен человеку, который все искать должен
ощупью, и две эти науки связаны между

собой, как глаза и руки человека.

Ломоносов не только четко сформулиро¬
вал задачи и предмет физической химии, не
только прочитал курс лекций, но и выпол¬
нил ряд научных исследований в области
растворов. «Теория растворов,— по словам
Ломоносова,— есть первый пример и образец
для основания истинной физической химии»2.

Создав физическую химию, Ломоносов при¬
менил ее методы к технической химии, ему
принадлежит ряд классических работ по

1 М. В. Ломоносов. Полное собр. соч., т. 2,
стр. 367.

* Там же стр. 568.

приложению химии к металлургии, минера¬
логии и геологии; по изготовлению стекла,

мозаики и фарфора; по исследованию солей,
красок и пиротехнических средств; по хи¬
мическому приборостроению.

9 работах по химии Ломоносов особенно
подчеркивал важность взаимодействия тео¬
рии и практики. В эпоху, когда в естество¬
знании господствовал индуктивный метод,
его требование «из наблюдений установлять
теорию, через теорию исправлять наблюде¬
ния» было подлинно новаторским. Это глу¬
боко материалистическое суждение о взаи¬
моотношении теории и практики Ломоносов
переносит и в конкретные области своих
научных работ. Так, в «Элементах матема¬
тической химии», в работе, где очень ярко
выражено его мировоззрение, его взгляды
на науку, он пишет, что химик-практик есть
тот, кто обладает историческим познанием
изменений, происходящих в смешанном теле,
а химик-теоретик есть тот, кто обладает фи¬
лософским познанием изменений, происходя¬
щих в смешанном теле.

«Истинный химик,— делает свой вывод
Ломоносов,— должен быть теоретиком и
практиком Ь>.

Наблюдение и опыт — исходные моменты
в научно-исследовательской деятельности
Ломоносова. Они были основой его самостоя¬
тельного подхода к решению важнейших во¬
просов естествознания, критерием правиль¬
ности любого научного положения, объек¬
тивной мерой в оценке результатов научной
деятельности других ученых. Опираясь на
данные опыта, исходя только из интересов
практики и науки, Ломоносов смело крити¬
ковал устаревшие, не соответствующие дей¬
ствительности положения и теории. В про¬
тивовес им он создал новые теории, делал
совершенно неожиданные для ученых его
времени выводы и заключения, которые дви¬
гали науку вперед.

Ломоносов рассматривал науку как
мощное средство «умножения благ жизни»
и поднятия благосостояния народа. Изуче¬
ние химии, говорил но, имеет двоякую цель:
одна — усовершенствование естественных
наук, другая — умножение жизненных благ.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРИРОДЫ

Главным достоинством настоящего уче¬
ного Ломоносов считал самостоятельность

1 М. В. Ломоносов. Полное собр. соч., т. 1, стр. 71.
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во взглядах, новаторство в научном иссле¬

довании, умение ломать устаревшие тради¬

ции, выдвигать свои теоретические выводы

и положения, соответствующие показаниям

наблюдений, опыта, т. е. те качества, кото¬

рые способствуют прогрессу науки.
Так, открыв закон сохранения материи

и движения, он не побоялся заявить, что
«славного Роберта Бойля мнение ложно».
Он решительно выступал против идеалистиче¬
ских представлений Вольфа и Лейбница,
против уступок идеализму Локка в вопросе
о первичных и вторичных качествах материи.

Вопреки господствовавшему в XVIII ве¬
ке способу изучения явлений в отрыве друг
от друга, Ломоносов стремится установить
связь между химическими, физическими и
геологическими явлениями, привести их в

единую систему природы. Эти идеи Ломоно¬
сова имели большое значение для развития
геологической науки.

В геологических воззрениях Ломоносова
центральным моментом является идея о
постоянных изменениях земной поверхности.

Эта идея шла вразрез с метафизическими пред¬
ставлениями о геологических явлениях, так

как развитие Земли могло происходить толь¬
ко в длительный промежуток времени, а это
никак не согласовывалось с догматами свя¬

щенного писания.

Изменения поверхности Земли, по мне¬
нию Ломоносова, вызываются двумя факто¬
рами: внешними и внутренними. К внешним
факторам относится разрушительная работа
текучих вод, морских волн, речных льдин,
действие ветра, мороза и др.

Причиной горообразования, изменения
рельефа Земли и землетрясений Ломоносов
считал действие «подземного жара», т. е.
раскаленного вещества, находящегося внут¬
ри Земли. Ломоносов сделал попытку опре¬
делить толщину земной коры по характеру
землетрясений.

Большое внимание Ломоносов уделял
вопросам происхождения рудных жил и их
поискам. Жилы, по его мнению — представ¬
ляют собой трещины, заложенные минера¬
лами, которые отложились здесь из водных

растворов. Он указал также различные внеш¬
ние признаки, по которым определяется

направление поисков жил.

В конце жизни Ломоносов задумал боль¬
шой труд — «Российскую минералогию». В
своем проекте собирания минералов он пред¬
ложил присылать образцы руд, камней и
песков, характерных для данного района.

Т>4

Проект Ломоносова встретил одобрение сре¬
ди русских ученых. Смерть прервала его ра¬
боту, однако начинание Ломоносова дало
толчок для ряда научных исследований руд¬
ных месторождений.

Огромный вклад внесен Ломоносовым
в развитие горного дела. Ломоносов впервые
четко сформулировал предмет горной науки.
Он считал, что «наука, которая учит мине¬
ралы знать, приискивать и приводить в та¬
кое состояние, чтобы они в обществе челове¬
ческом были угодны, называется горная на¬
ука».

Научным открытием большой важности
является объяснение Ломоносовым образова¬
ния каменного угля. Он первый доказал, что
каменный уголь образуется путем обуглива¬
ния торфа без доступа воздуха, под влиянием
влаги, давления и повышенной температуры.
Совершенно новыми для XVIII века были
впервые разработанные Ломоносовым тео¬
рия образования чернозема на наземных
растительных остатках,а также доказатель¬
ство органического происхождения янтаря
из смолы ископаемых растений.

Им была предложена классификация
горных выработок, впервые создана теория
естественного проветривания рудников, скон¬

струирована подъемная, вентиляционная и

другие установки. В его трудах нашли отра¬
жение такие важные вопросы, как способы
вскрытия месторождений, крепление горных
выработок, организация производства по
добыче полезных ископаемых и др.

Влияние М. В. Ломоносова на географи¬
ческую науку определяется прежде всего

его материалистическими взглядами, которые

были направлены на борьбу с господствовав¬
шими в России религиозно-идеалистически¬
ми представлениями. Его работы, освещаю¬
щие вопросы географии, связаны с крупными
государственными проблемами и вызваны стре¬
млением содействовать освоению территории
России и умножению ее богатств. Они отно¬
сятся к последнему десятилетию его жизни,
когда в результате размышлений об «общей
пользе» им было написано замечательное

сочинение «О сохранении и размножении
российского народа» (1761).

Работой, которая наиболее отвечала пред¬
ставлениям М. В. Ломоносова о географии,
было «Исправление и сочинение Российского
атласа». Ею М. В. Ломоносов занимался

как руководитель Географического департа¬
мента Академии наук (1758—1865) и затра¬
тил на^нее много времени и сил.



Картография имела большое государст¬
венное значение и отвечала нуждам услож¬

нившегося государственного управления и

быстро развивавшейся экономики страны. Ра¬
бота Географического департамента яви¬
лась как бы продолжением составления гео¬
графических карт России на научной основе
взамен неточных и неполных чертежей, уна¬
следованных от предыдущего столетия. Мно¬
го трудов посвятил Ломоносов изучению воз¬
можности прохода Северным морским путем
из Европейской России в восточные моря.

Творческая сила Ломоносова, его ге¬
ниальная способность сказать новое слово

в науке объяснялась тем, что он владел за¬
пасом накопленных до него знаний, нахо¬
дился на уровне развития современного ему
естествознания, хорошо знал его историю.

Но Ломоносов был не просто ученым, за¬
нимавшимся наукой ради науки, а прежде
всего великим патриотом и истинным сыном
своего народа, служившим ему всеми своими
силами. Этим объясняется и та страстность,
с которой Ломоносов брался за самые, каза¬
лось бы, различные дела.

Что бы ни делал Ломоносов: составлял
ли карту производительных сил страны,
разрабатывал ли проект Северного морского
пути, писал ли исследование о явлениях
электрических и воздушных или искал в своей
лаборатории рецепты стекла — в конечном
счете он имел в виду одно — прославление
и «приумножение богатств» горячо любимой
им России.

ЛОМОНОСОВСКАЯ ПОЭЗИЯ И «РОССИЙСКАЯ
ГРАММАТИКА»:

Глубина и смелость естественно-научных
идей, страстная борьба против реакционных
■сил, патриотическая любовь к Родине сдела¬
ли ломоносовскую поэзию бессмертной.

Поэзия Ломоносова — неотъемлемая, со¬

ставная часть его научной и просветительной
деятельности. В основе поэтического твор¬
чества Ломоносова лежит убеждение, что
чем больше новых образов и идей вносит
поэзии в сознание читателя,тем она значитель¬
нее. В похвальных одах, написанных по
тому или иному поводу, он прославляет
труд, разум, науку, человека, дает оценку
политическим событиям, пишет о благополу¬
чии и славе страны, о ее природных богат¬
ствах и т. д.

Ломоносов стремился не только распро¬
странить в России новые идеи, но и воспи¬

тать у народа новое отношение к науке. Этой
задаче и служила его поэзия, в которой есте¬
ственно-научные мотивы играли важнейшую
роль. В стихотворении «Вечернее размышле¬
ние о божьем величии при случае великого
северного сияния» Ломоносов излагает на¬
учные гипотезы. Все его поэтические про¬
изведения пронизаны пафосом науки, па¬
фосом познания природы:

«Пройдите землю, и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет» 1

Первое крупное стихотворение М. В. Ло¬
моносова «Оду на взятие Хотина» В. Г. Бе¬
линский считал началом нового этапа в раз¬
витии русской литературы. Это глубоко па¬
триотическое стихотворение, прославляющее
великий русский народ. Оно было первым
поэтическим произведением в русской поэ¬
зии XVIII в., где торжествовало свою по¬
беду новое тоническое стихосложение, со¬
ответствующее особенностям русского языка.

Глядя на Вселенную глазами далеко про¬
видящего вперед естествоиспытателя и взи¬
рая на «любезную его сердцу Россию,— как
говорил Гоголь,— под углом ее сияющей
будущности»,— Ломоносов создавал вели¬
чественные оды, каких «никому не написать,

кроме Ломоносова». По выражению Белин¬
ского, Ломоносов был «отцом и пестуном» рус¬
ской литературы.

Установив с предельной,истинно научной
простотой зависимость того или иного строя,
«стиля» речи от тех или иных сочетаний ста¬
рых и новых книжных и разговорных слов,
Ломоносов подготовил реформу русской сти¬
листики, осуществленную впоследствии Пуш¬
киным. Недаром сам Пушкин называл Ломо^
носова «нашим первым университетом».

Своей упорной, многолетней работой над
созданием русской научной терминологии
Ломоносов помог отечественной науке заго¬
ворить свободно, точно, общепонятно. До
Ломоносова статья Вольфа об основах дина¬
мики в русском переводе называлась: «Нача¬
ла властительная», а статья Бернулли об
интегрировании дифференциальных урав¬
нений «О в целоприведениях равнений разн-
ственных». Многие слова, впервые введенные
Ломоносовым, до сего времени сохранились
в русском литературном, научном и техниче¬

1 М.В. Ломоносов. Полное собр. соч.,т. 8,стр. 401.
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ском языке.От теории русского стиха М.В. Ло¬
моносов переходит к теории русской прозы.

Ломоносов пришел к убеждению, что
«чистота стиля» зависит прежде всего «от ос¬

новательного знания языка», которое долж¬

но достигаться «прилежным изучением пра¬

вил грамматических». Так зародилась мысль
о создании «Российской грамматики». На это,
по выражению В. Г. Белинского, «дивное, ве¬
ликое дело» М. В. Ломоносов положил не¬
сколько лет жизни. В посвящении к этой
книге Ломоносов пишет: «Карл пятый, рим¬
ский император, говаривал, что ишпанским
языком с богом, французским с друзьями,
немецким с неприятелем, итальянским с жен¬
ским полом говорить прилично. Но если бы
он российскому языку был искусен, то, ко¬
нечно, к тому присовокупил бы, что им со
всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел
бы в нем великолепие ишпанского, живость
французского, крепость немецкого, неж¬
ность итальянского, сверх того богатство и
сильную в изображениях краткость грече¬
ского и латинского языка»1.

«Российская грамматика» М. В. Ломоно¬
сова — это первый подлинно научный грам¬
матический труд по русскому языку. Одно
из важнейших практических достоинств «Рос¬
сийской грамматики» заключалось в том, что
она была не механическим, а критическим сво¬
дом сложившихся к тому времени правил из¬
менения, а отчасти и сочетания русских слов.
«Российская грамматика» Ломоносова носила
ярко выраженный нормативный и стилисти¬
ческий характер.

Строгость плана «Российской граммати¬
ки», ее полнота, разнообразие и продуман¬
ность примеров, самостоятельность и тонкость
грамматических наблюдений не раз отмеча¬
лись историками отечественного языкозна¬
ния. Ломоносов смело отмел устаревшие
формы и категории, все внимание он сосредо¬
точил на живых формах словоизменения и
необычайно богато представил их в своей
грамматике. «Российская грамматика» сде¬
лалась одним из самых распространенных

учебных пособий.
Патриотические чувства побудили Ломо¬

носова взяться за изучение и составление

популярного доступного широкому кругу
читателей сочинения по русской истории.

Ломоносов много сделал для развития рус¬

ского изобразительного искусства. В речах,

1 М. В. Ломоносов. Полное собр. соч., т. 7,
стр. 391.

написанных для произнесения в Петер¬
бургской академии художеств (почетным чле¬
ном которой он стал в 1763 г.),Ломоносов дал
проникнутую патриотическими идеями про¬
грамму развития национальной художествен¬
ной культуры. Особое внимание обращал
он на отражение в искусстве героической на¬
циональной истории; в «Идеях для живо¬
писных картин из Российской истории» им
дан примерный перечень исторических сюже¬
тов. Он способствовал выдвижению ряда рус¬
ских художников, возродил в России с
XVIII в. искусство мозаики. Его мозаичные
работы отличаются монументальностью, ла¬
коничной выразительностью, силой красок,
В них ярко проявились патриотизм и заме¬
чательное художественное чутье Ломоносова.
Они превосходят многие современные ему
западноевропейские мозаики.

Любовь к родному народу соединяется
в мировоззрении Ломоносова с проповедыо
мира между государствами. В трагедию «Та-
мира и Селим» Ломоносов включает строки,
бичующие корыстные интересы, приводящие
к завоевательным войнам. Защита страны от
нападения — святое дело, и Ломоносов по¬
свящает победам русского оружия над ино¬
земными захватчиками вдохновенные строки.

Гордясь ратными подвигами своего на¬
рода, Ломоносов превыше всего ставил мир¬
ное преуспевание России. Как пространная
и могучая держава она должна, по его мне¬
нию, принести мир народам, измученным вой¬
нами. Пророческими кажутся и сейчас его
стихи:

«Российска тишина пределы превосходит
И льет избыток свой в окрестный страны:
Воюет воинство Твое против войны;
Оружие Твое Европе мир приводитГ» 1

В «Письме о пользе стекла» Ломоносов

с негодованием пишет о зверствах и хищни¬
честве колонизаторов, которые в погоне за
золотом безжалостно истребляют коренное
население Америки.

Можно сказать, что Ломоносов был уче¬
ным в поэзии-и искусстве и поэтом и худож¬
ником в науке. Читая научную прозу Ломо¬
носова, слышишь голос поэта, и, наоборот,
в одах и поэтических размышлениях его скво¬
зит философ, физик, химик и естествоиспы¬
татель в самом широком и благородном
смысле.

1 М. В. Ломоносов. Полное собр. соч., т. 8,
стр. 210.
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Даже самая краткая характеристика дея¬
тельности Ломоносова была бы недостаточ¬
ной, если не сказать о его огромной органи¬
заторской работе в Академии наук. Середина
XVIII в.—это действительно Ломоносовский
период истории Академии наук. Сороковые —
шестидесятые годы неразрывно связаны с де¬
ятельностью Ломоносова. Как-то в разговоре
с Шуваловым Ломоносов сказал, что его от
Академии отставить нельзя, «разве что Ака¬
демию от меня отставить».

В результате реакционной политики им¬
ператорского двора Академией, которая уже
на весь мир блистала именами Эйлера, бра¬
тьев Бернулли, Ломоносова, Нартова, фак¬
тически управляла кучка авантюристов. Это
был невежда, но ловкий интриган Шумахер,
карьерист Тауберг и «приказной от науки»
Теплов. Академия переживала тяжелое время.
Ломоносов отважно боролся против Шумахе¬
ра и других «неприятелей наук российских».
Он не отступил в своей борьбе за развитие
русской науки, за интересы страны и народа,
хотя клике иноземных авантюристов и уда¬
лось даже засадить его почти на целый год под

арест.

Ломоносов неустанно выступал за пере¬
устройство и совершенствование Академии.
И в этой области его мысли и предложения
вызывают большой интерес и в наши дни.
Ломоносов был энергичным борцом за связь
Академии с жизнью страны, за сосредоточе¬
ние научной деятельности на наиболее ши¬
роких проблемах естествознания. В десятом
томе сочинений Ломоносова приводится со¬
ставленный незадолго до смерти новый рег¬
ламент Академии. В нем мы находим замеча¬
тельные высказывания, которые, я бы ска¬
зал, не потеряли актуальности и ныне. Вот
одно из них, оно относится к требованиям,
которым должны отвечать члены Академии.
Он требует, чтобы это были «прилежные и
любопытные люди и в науках бы упражня¬
лись больше для приумножения познания,
нежели для своего прокормления, и не так,
как некоторые, снискав себе хлеб, не продол¬
жают больше упражнения в учении с ревно-
стию. Паче же всего не надлежит быть акаде¬
мическим членам упрямым самолюбам, го¬
товым стоять в несправедливом мнении и
спорить до самых крайностей, что всячески
должны пресекать и отвращать главные ко¬
мандиры» 1.

1 М. В. Ломоносов. Полное собр. соч., т. 10,
стр. 141.

ИДЕИ ЛОМОНОСОВА БЕССМЕРТНЫ

Значение трудов Ломоносова, намнога
опередивших его время, осознавалось лишь

по мере развития науки. Полное и широкое
признание научные заслуги Ломоносова по¬
лучили в советское время. Советский народ
любит и ценит Ломоносова как гениального
ученого, патриота и последовательного борца
за развитие культуры и просвещения в России.

С. И. Вавилов, так много сделавший для
собирания, изучения и пропаганды трудов
Ломоносова, говорил: «Родина наша вправе
гордиться тем, что история ее новой науки
началась именно Ломоносовым. Ломоносов¬

ский стиль, характерный исключительной
широтой, простотой, глубокой материалисти¬
ческой основой и народностью, отобразился
во всех лучших представлениях отечест¬
венной науки»1. Советский народ высоко
чтит Ломоносова. Его имя носит основанный
им Московский университет. Именем Ломо¬
носова называется город близ Ленинграда,,
одна из красивейших ленинградских пло¬
щадей, фарфоровый завод, его родное селог
улицы, институты, библиотеки, школы во-
многих городах страны. Советские ученые от¬
крыли в Полярном бассейне огромный подвод¬
ный хребет и назвали его Ломоносовским.
Первая советская межпланетная автома¬
тическая станция облетела Луну и сфотогра¬
фировала ее невидимую с Земли половину.
На карте обратной стороны Луны теперь-
значится имя Ломоносова.

Мы можем с гордостью оглянуться на
путь, пройденный отечественной наукой от
Ломоносова до наших дней. Этот путь отме¬
чен величайшими открытиями и достижениями-

Развивающееся на научных основах со¬
циалистическое общество достигло грандиоз¬
ных успехов в преобразовании хозяйства, на¬
уки и культуры ранее отсталой царской Рос¬
сии. Это преобразование превратило нашу
страну в могучую, технически и культурно
развитую индустриальную державу. Социа¬
листическая революция создала все необходи¬
мые условия для развития образования. Ког¬
да по инициативе Ломоносова открывался-
Московский университет, в нем было 10 про¬
фессоров и 30 студентов. Сейчас в нем более-
1000 профессоров и около 30 тыс. студентов.
Ныне в народном хозяйстве насчитывается,
более 3,5 млн. специалистов, в то время, как.
в 1913 г. их насчитывалось менее 300 тыс.

1 С. И. Вавилов. Собр. соч., т. III, стр. 818.
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Число ученых составляет сейчас свыше
354 тыс. человек.

На благодатной почве нашей советской
'социалистической Родины семена, посеян¬
ные Ломоносовым, дают богатый урожай.

Благодаря трудам наших геологов, на
службу народного хозяйства поставлены со-
лровшца недр Земли. Достаточно назвать от¬
крытие огромного нефтеносного района —
«Второго Баку», нефти в Западной Сибири,
богатейших железорудных месторождений
Курской магнитной аномалии, колоссаль¬
ных минеральных богатств Кольского полу¬
острова, алмазов в Якутии. Советской науке
принадлежит заслуга освоения Северного
морского пути и ведущая роль в исследованиях
Арктики и Антарктики.

На основе работ наших ученых впервые
в мире было организовано производство синте¬
тического каучука. Нашим ученым принадле¬
жит ведущая роль в исследованиях химии неф¬
ти и элементоорганических соединений, в
создании теории разветвленных цепных реак¬
ций и их практического использования.

Учеными нашей страны впервые были вы¬
сказаны и проверены принципы радиолока¬
ции.На основе трудов советских математиков и
механиков разработана теория автоматизации
процессов производства. Авангардная роль
принадлежит СССР в широкой механизации
процессов труда. Перевороту во многих раз¬
делах современной техники мировая наука
обязана глубоким теоретическим исследова¬
нием советских ученых в физике полупровод¬
ников, основы которой были заложены в Со¬
ветском Союзе. Развитие новых методов ге¬
нерации электромагнитных волн и основан¬
ный на этом стремительный прогресс тех¬
ники связи на сверхдальние и космические
расстояния обязаны также идеям советских
ученых.

Общепризнано мировое лидерство нашей
страны и в мирном использовании атомной
энергии. Впервые в мире инициатива Совет¬
ского Союза открыла пути для исследований
самого могучего источника энергии — управ-
лямой термоядерной реакции.

Ярким показателем исключительно высо¬
кого уровня развития многих областей совет¬
ской науки и техники, социалистической
промышленности служит наше мировое пер¬
венство в области ракетной техники и иссле¬

довании космоса. Это первенство утвержде¬
но запуском первых в мире искусственных
спутников Земли, полетом наших космиче¬

ских ракет, беспримерными космическими

рейсами советских космонавтов — Юрия
Алексеевича Гагарина и Германа Степанови¬
ча Титова.

Новые широчайшие горизонты развития
советской науки открыл XXII съезд КПСС.
На съезде советская наука, ее успехи полу¬
чили вдохновляюще высокую оценку.

Съезд поднял значение науки в нашей
стране на новую, еще невиданную высоту.
Вооружив партию и народ тщательно разра¬
ботанным, научно обоснованным планом по¬
строения коммунизма, съезд определил и глав¬
нейшие стратегические линии, важнейшие
пути развития советской науки.

Съезд поставил перед советскими учеными
величественную задачу: «закрепить за совет¬
ской наукой завоеванные передовые позиции в
важнейших отраслях знания и занять веду¬
щее положение в мировой науке по всем ос¬
новным направлениям».

Советские ученые рука об руку со всем
советским народом, строящим светлое зда¬
ние коммунизма, достойно хранят и разви¬
вают науку, основателем которой в нашей
стране был М. В. Ломоносов. Идеи Ломоно¬
сова бессмертны. Они бессмертны, прежде
всего, потому, что идеи атомистики, сохране¬
ния и развития являются неотъемлемым до¬
стоянием науки. Эти идеи изменяются, раз¬
виваются, но наука от них никогда не отка¬
жется.

Ломоносов бессмертен и потому еще, что
он дал будущим поколениям ученых вели¬
кий образец патриотизма науки, ее служения
людям, ее преданности идеалам мира, меж¬
дународной солидарности и прогресса. Он
всегда останется образцом и символом под¬
линного горения, пытливости, стремления
охватить причинным рациональным объяс¬
нением все мироздание. Он навсегда останется
символом связи науки и жизни.

Где и когда может быть в большей сте¬
пени оценено и понято творчество Ломоносо¬
ва, если не в нашей стране и не в нашу эпоху!
Страна, идущая впереди всех под знаменем
научного коммунизма к гармоничному и свет¬
лому сгрою, очертания которого даны в вели¬
ком документе эпохи — Программе КПСС, при¬
нятой XXII съездом КПСС — съездом строи¬
телей коммунизма, страна небывалой связи
науки с жизнью, страна передовой, созида¬
тельной, глубоко человечной науки продол¬
жает и умножает традиции революционной,
смелой научной мысли, новаторства и вер¬
ности народу, традиции своего гениальногс
сына Михаила Васильевича Ломоносова.
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Цели нлуки~
В ИНТЕРЕСАХ ЖИЗНИ

А. И. ГЕРЦЕН ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ

А. Л. Шварцман

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ II ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Естественные науки, которые Герцен еще
юношей изучал в Московском университете,
на протяжении всей жизни великого мысли¬
теля оставались сильным оружием в борь¬
бе с его идейными врагами. В естество¬
знании Герцен видел силу, способную рас¬
крепостить умы людей, скованные лож¬
ными представлениями об окружающем их
мире. Чем скорее народ освободится от ве¬
ковых предрассудков и отживших понятий,
тем смелее и энергичнее он будет бороться
за свои права — вот идея, которую разви-
4 вал Герцен. Она получила первое практи¬
ческое выражение еще в студенческих стать¬
ях Герцена, привела его через несколько
лет к «Письмам об изучении природы» и
продолжала жить на страницах «Колокола»
рядом с открытой революционной пропа¬
гандой.

Герцен, мечтавший воспитать поколение
■«молодых штурманов будущей бури», отводил
естествознанию большую роль в достижении
своей заветной цели. Чтобы изменить мир,
нужно хорошо знать его, и здесь на помощь
человеку должна придти наука — та наука,
которая не только объясняет и толкует яв¬
ления жизни, но и учит, как преобразовать
их в интересах людей. Вопросы науки для
него всегда были «сочленены со всеми во¬
просами социальными». Статьи Герцена о
•естествознании неизменно приобретали боль¬
шое общественное значение, а его философ¬
ские выступления становились фактами
науки. Мыслитель и натуралист, он прекло¬
нялся только перед беспредельностью чело¬
веческих знаний. Граница, поставленная ра¬
зуму, говорил Герцен, так же чужда ему, как
забор чужд полю, на котором его соорудил
собственник. Вместе с Герценом эти убеж¬

дения разделял и Белинский. Ограничен
разум одного человека, писал он, но зато

не ведает границ разум всего человечества,
и то, что недоступно отдельным ученым,

покорно раскрывается перед общечелове¬
ческой мыслью. В ходе ее исторического раз¬
вития все ошибочное, ограниченное, прису¬
щее одному человеку, бесследно исчезает,
а все ценное, истинное дает щедрые плоды.

Так думали не только Герцен и Белин¬
ский. В те годы замечательный московский
физиолог Алексей Филомафитский, один из
пионеров экспериментальной биологии в
России, говорил своим слушателям, что он
не знает предела извечному стремлению лю¬
дей постигнуть все таинства жизни, и при¬
зывал молоды? натуралистов «никогда не
останавливаться а пути опыта и наблюде¬

ния, но идти все.да вперед!». Тернистым пу¬
тем шло развитие науки, каждый шаг ее
давался трудом чуть ли не целого поколения

ученых н не всякий из них мог увидеть конеч¬

ные результаты своих исканий — порой их
завершали другие люди в другие времена.
И что же могло вдохновить человека науки—■
более чем непоколебимая вера в ее могуще¬
ство, которой дышит каждая страница гер-
ценовских «Писем об изучении природы».
В год их выхода в свет в России родился че¬
ловек, который несколько десятилетий спу¬
стя мог по праву сказать: «В мире нет ничего
непознаваемого, а есть лишь непознанное».

То был Илья Ильич Мечников — один из
тех исследователей природы, кто своими
открытиями утверждал безграничность че¬
ловеческих знаний.

НАУКА И ФИЛОСОФИЯ

К середине девятнадцатого века естество¬
знание значительно продвинулось вперед.
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Три великих достижения науки этого пери¬
ода — учение о клетке, закон сохранения

энергии и дарвинизм — произвели револю¬
ционный переворот в изучении природы.

Многие натуралисты уже не удовлетворялись
лишь описанием и сортировкой внешних
признаков явлений, они за признаком хо¬
тели видеть смысл самого явления. Микро¬
скоп и успехи тонкого химического исследо¬

вания ввели их в неведомые глубины природ-
ды, а сравнительные науки и исторический ме¬
тод приоткрыли перед ними завесу над ее
прошлым. Шаг за шагом воскрешали они
картину развития органического мира на
Земле, устанавливали его близкое родство
с миром неорганическим. Многочисленные
формы животных и растений не могли уже
целиком поглотить интересы естествоиспы¬
тателей. Биологи упорно стремились проник¬
нуть в скрытые процессы жизни и понять
законы, которым они повинуются. Физиоло¬
ги вслед за химиками в основу своих иссле¬
дований положили эксперимент. Факты, до¬
бытые опытным путем, вытесняли догадки,
разрушали красивые, но шаткие теории, за¬
меняли ничего не значащие слова истинными
знаниями.

Путь опытного исследования природы был
очень плодотворен, но сам по себе он не приво¬
дил к познанию ее законов. Натуралист, не
способный размышлять над своими наблю¬
дениями, осветить их обобщающей мыслью,
оставался за порогом подлинной науки. Он
мог создать лишь относительно подробный
каталог явлений жизни, но ему не дано было
проникнуть в их содержание. Как только
такой естествоиспытатель, страдавший, по
меткому слову Герцена, мыслебоязнью, вы¬
ходил за пределы своего опыта, он тут же
терялся в бездне фактов, сбивался с дороги
и бесцельно блуждал среди своих случай¬
ных открытий.

Наблюдения и опыты немы, нужно рас¬
крыть их значение, иначе они останутся бес¬
полезным грузом для науки, писал выдаю¬
щийся русский биолог Рулье в одном из
номеров «Отечественных записок» за 1841 г.
Через несколько лет со страниц этого же
журнала прозвучали слова Герцена: «Увели¬
чение знаний, не имеющее никаких преде¬
лов, обусловливаемое извне случайными от¬
крытиями, счастливыми опытами, иногда не
столько радует, сколько теснит ум»1. Эта
истина не утратила своего первостепенного

1 А. И. Герцен. Полное собрание соч., т. IV,
стр. 5.

значения для науки и много лет позднее.

Спустя тридцать лет И. М. Сеченов писал
в «Элементах мысли», что каждое новое, нео¬
жиданное открытие лишь со стороны кажется-

чем-то внезапным, словно оно вышло из ума<

ученого без предвестников, для самого уче¬
ного оно всегда остается только новой сторо¬
ной известного.

Собирание материалов о флоре и фауне
России, описание повых видов животных и*
растений, изучение ископаемых форм — дело¬
чрезвычайно важное, говорил в ту пору Гер¬
цен, но оно далеко не исчерпывает задачи

науки, а составляет только ее первый шаг.
Одни факты никогда не дадут полного зна¬
ния, в их многообразии ученый должен уло¬
вить общие и неизменные законы жизни.
Зоология, например, занимается главным об¬
разом систематикой, формой животных, рас¬
пределяя их по внешним признакам. Без клас¬
сификации, конечно, не обойтись, но далыпе-
длинных реестров она не поведет. Изучать-
нужно не только анатомию, но и образ жизни,,
животного, не только его наружность, но-
и повадки. «В науке нужно искать идеи. Her
идеи, нет и науки»,— подтверждал мысль-

своего друга Белинский. Для него любой
факт приобретал ценность лишь тогда, когда,
он был осмыслен натуралистом в ряду одно¬
родных явлений. Истинный естествоиспыта¬
тель, по его словам, наблюдая явления жизни,.
открывает в их разнообразии неизменные за¬
коны. Выводом из этих рассуждений был»
известные слова Герцена: «Философия бе»
естествоведения так же невозможна, как и<

естествоведение без философии»1.
Герцен, разумеется, не мог не знать, что*

подобные взгляды высказывались и до него,,
ведь на протяжении всей истории естество¬
знания с переменным успехом шла борьба»
между сторонниками различных методов изу¬
чения природы. Такая борьба происходила
и в русской науке, и дело тогда было вовсе-
не в том, является ли каждое слово ученого

или философа откровением для непосвящен¬
ных. Главное было в том, чему оно дает пе¬
ревес в этом столкновении — конкретному
естественно-научному методу пли пустым
словопрениям схоластов.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Университетский ботаник М. А. Макси¬
мович еще в 20-х годах прошлого столетия

1 А. И. Герцен. Избр. философские произведе¬
ния, Госполитиздат, т. 1, 1948, стр. 93.
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Дом d Москве, где жил А. И. Герцои

говорил студентам, что познание природы

должно быть опытным по своему началу и
умозрительным по выводам. Герцен назвал
Максимовича одним из своих близких дру¬
зей. Он говорил, что читал статьи Максимо¬
вича по естественным наукам еще в руко¬
писях н сообщал ему о своих сочинениях.

Один из ранних русских эволюциони¬
стов П. Ф. Горянинов в книге «Минерало¬
гия», дословно повторяя Максимовича, пи¬
сал в 1835 г., что опытные сведения сами по
себе есть только сырой материал, которому
можно придать форму стройной теории лишь
силой ума. На лекциях проф. Рулье не раз
можно было услышать, что каждое умозре¬
ние должно проверяться каким-нибудь фак¬
том, должно искать в нем опору и в то жо

время объяснять его. Сходные мысли выска¬
зывал в своей «Общей терапии» (183G г.)
врач-материалист И. Е. Дядьковский. И поч¬
ти в те же годы известный французский уче¬
ный Э. Кювье в споре со своим соотечествен¬
ником /Коффруа Сент-Илером отрицал за
этим ученым право обобщать свои наблюде¬

ния. Их полемика шла вокруг утверждения
Сент-Илера, что весь животный мир имеет
единое происхождение. Кювье нашел неточ¬
ности в некоторых фактах и это дало повод
Кювье отвергнуть всю теорию Сент-Илера.

Герцен был одним из немногих, кто сра¬
зу понял, что спор между натуралистами
возник не из одних только научных расхож¬
дений и вышел за пределы биологии. Факти¬
ческие ошибки Сент-Илера не оттолкнули
молодого мыслителя от его смелых выводов.

Но речь здесь шла не только о точности фак¬
тов, а о борьбе ученого за свое право поднять¬
ся над ними. Именно это и заставило вы¬
ступить Герцена на стороне Сент-Илера. Уз¬
кий круг личных наблюдений теснил мысль
исследователей, заставляя их порой годами
биться над решением задачи, давно разга¬
данной в другой области естествознания.
Напрасными усилиями, многолетними блуж¬
даниями в поисках давно открытых истин

платились ученые за раздробленность ча¬
стных наук и отсутствие обобщающих теорий.
Лучше многих своих современников Герцен
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видел, что нет ничего губительнее для науки,
чем размельчение ее на «феодальные княже¬
ства», из которых каждое стремится обза¬
вестись своими собственными законами и ог¬

радить себя от соседей неприступным валом.
Примером тому был усилившийся в те годы
раскол медицины на два взаимоисключаю¬
щих метода лечения — аллопатию и гомео¬
патию. Герцен объяснял это цеховой ограни¬
ченностью врачей и натуралистов, их па¬
губной неприязнью к теоретическим вопро¬
сам медицинской науки. Каждый шаг в на¬
уке поневоле заставлял их переходить от
простого перечня наблюдений к рассужде¬
нию, от опыта к мышлению, но, делая
это без ясной цели, как говорил Гер¬
цен, бессознательно, они всякий раз впадали
в крайности.

Трудно разобраться в многообразных
проявлениях жизни на Земле, писал Герцен,
но много непонятных вещей приблизится
к разгадке, если, думая о них, всегда исхо¬
дить из одного правила: мир един и все части
его, будь то былинка или Вселенная, подчи¬
няются одним и тем же закономерностям.
Отсюда он делал вывод, что объяснение
причин самых незначительных на первый
взгляд явлений может привести естество¬
испытателя к открытию важных законов.
В единстве природы — ключ к ее понима¬
нию. Объяснив условия, при которых обра¬
зуется песчинка, можно много узнать, как
возникла планета Земля. Однако в естество¬
знании нет места беспочвенным догадкам,
все свои выводы оно строит только на неоспо¬
римых знаниях. Ученый имеет дело с гото¬
выми фактами и его задача — раскрыть их
смысл и значение. В этом его отличие от
идеалиста, который что ни увидит — стре¬
мится уложить в систему, заранее уготован¬
ную в его голове, и скорее поступится оче¬
видным фактом, чем хоть на йоту отойдет
от своей умозрительной гипотезы.

МОЗГ II ПСИХИКА

Утверждение Герцена, что «мозг челове¬
ка — орудие сознания природы», само по се¬
бе было не новым в отечественной науке и фи¬
лософии. Но значение его было велико по¬
тому, что Герцен вложил в него свой, неза¬
емный смысл. Уподобляя мозг орудию, он
думал прежде всего низвести деятельность
этого орудия, т. е. человеческое мышление,
до вполне естественного физиологического
процесса, который имеет свой механизм,

химизм и, конечно, особыег только ему при'
сущие органические свойства — качествен"
ное отличие работы мозга от функций дру-
гих органов Герцен не упускал из виду
никогда. В письме к Огареву он приводил
слова немецкого химика Либиха, который
писал, что ни одно сильное чувство или дей¬
ствие не проходит бесследно для качествен¬
ного состава мозга. Эта мысль привлекла
внимание Герцена потому, что в ней он
усмотрел более глубокое суждение о дея¬
тельности ума, чем в известном афоризме
французских энциклопедистов XVIII в.:
«мысль — секреция мозга».

Извечные попытки богословов отделить

душевную жизнь человека от его тела всегда

оставались для Герцена лишь вредной не¬
лепостью.

Нелепый вопрос: может ли душа суще¬
ствовать без тела? — так же вздорен, как
и само стремление богословов представить
жизнь человека состоящей из двух неравных
половин: возвышенного духа и греховной
плоти. Ведь не только душу, говорил Гер¬
цен, а любой предмет, не имеющий ни физи¬
ческих, ни химических свойств, ни формы,
ни тела, всякий здравомыслящий человек
считает просто несуществующим — ничем.

Не нужно было долго размышлять над эти¬
ми словами, чтобы уловить атеистический
дух, который вложил в них Герцен. Но глав¬
ное здесь заключалось в том, что такое же

нехитрое рассуждение стало истоком всех

тех опытов и раздумий, которые заставили
физиолога Сеченова уже в русской под¬
цензурной печати отрицать существование
души. Объяснение работы мозга «как органа
высших способностей прямо ведет к изу¬
чению отношения нравственной стороны
к физической», — писал Герцен. Из этого же
принципа исходил Сеченов в своем исследова¬
нии «Рефлексы головного мозга». Стремление
включить душевный мир человека в круг
исследований химика, анатома, физиолога —
одна из главных заслуг Герцена перед
отечественным естествознанием.

Еще при'жизни Герцена, в начале ше¬
стидесятых годов И. М. Сеченов открыл
явление центрального нервного торможе¬

ния, которое послужило толчком к созда¬

нию «Рефлексов головного мозга» — книги
о физиологических основах психики челове¬
ка. Исследования И. М. Сеченова были хо¬
рошо известны ученым Европы, знал о них
и сын Герцена физиолог А. А. Герцен,
работавший в Италии и Швейцарии. Они
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интересовали его, прежде всего, потому, что

сам он занимался изучением тормозящих

центров головного мозга и вслед за Сече¬
новым опубликовал итоги своих наблюдений.
Герцен следил за работой сына и, несмотря
на то, что в те годы он почти целиком был
поглощен политической борьбой, его внима¬
ние постоянно привлекали успехи физиоло¬
гии. Нет сомнения, что именно открытия
Сеченова заставили его признать в письме
к сыну, что «физиология мужественно вы¬
полнила свою задачу, разложив человека на
бесконечные действия и противодействия и
сведя его к скрещению, вихрю рефлектив¬
ных актов»1. В том же письме Герцен дал
сыну очень важный совет не улекаться со¬
блазнительной для физиолога возможностью
одними рефлексами объяснить все сложные
поступки человека — существа прежде всего

социального. Герцен не упустил из виду
то главное, что выделяет человека в беско¬
нечном ряду явлений природы — его разум.
Развитие психологии у животных было для
него лишь предысторией человеческого со¬
знания. Мышление человека венчает живот¬
ную психологию, которая вливается в него,
как венозная кровь в легкие, для того,
чтобы «одухотвориться и сделаться алой
кровью, текущею в артериях истории»,— пи¬
сал он. Этим превосходным сравнением Гер¬
цен в обычной для него живой, образной
манере особо выделил общественную сторо¬
ну жизни человека. В письме к сыну он еще
яснее подчеркнул роль социальной среды,
которая на тысячу ладов формирует все спо¬
собности людей.

Сознание человека есть результат его
жизни в обществе. Кроме физиологической
основы, общей для большинства живых су-
существ, человек имеет только ему присущее
свойство —социальность. Физиология ис¬

следует жизнь вплоть до рефлекторной дея-
ятельности мозга, но далее идти не вправе:

социальное, человек становится уже предме¬

том изучения общественных наук. Они овла¬
девают им, как только он переступает грань

простой животности и начинает мыслить —

у порога человеческой истории, как говорил
Герцен. Размышляя над ошибкой сына,
Герцен предугадал в ней ту вульгарную

1 А. И. Герцен. Полное собр. соч. и писем под
ред. М. К. Лемке, Госиздат, т. XXI, 1923, стр. 5.
Интерсно, что и сам И. М. Сеченов рассматривал
свой труд, как «попытку свести психические явле¬
ния к физиологическим основам», т. е. рефлектор¬
ным актам.

«биологизацию» социальных явлений, кото¬
рая получила значительное распростране¬
ние в конце прошлого века.

ОРГАНИЗМ И СРЕДА

Признание ведущей роли среды в воз¬
никновении любого психического акта —
вот та общая идея, которая объединяет
взгляды замечательного мыслителя с на¬

блюдениями И. М. Сеченова. Она нашла
свое выражение ив словах Герцена, что соз¬
нание человека есть итог длинной серии,
предшествующих столкновений с окружаю¬
щим миром. Человеческий ум, как море,
сберегает все богатства, однажды упавшие
в него, говорил он. В основе этой идеи ле¬
жит мысль, высказанная им в статье о пуб¬
личных лекциях Рулье, которые он слу¬
шал в 1845 г. Герцен писал тогда о постоян¬
ном соответствии между «степенью развития
психической деятельности организма и сре¬
дою». Не только нервная система, но и весь-
организм всегда находится под влиянием
окружающих условий жизни. «Насколько,
среда может быть увлечена организмом (по¬
жалуй, съедена им) — настолько он усваи¬
вает ее и сам прилаживается к ней (делает
ее съестной, а себя пищеварением) и разви¬
вается»,— писал Герцен позднее в заметке
«О старости и смерти». В этих словах была
уже заложена мысль, которую еще более
четко выразил тогда же И. М. Сеченов.
Организм не может существовать без внеш¬
ней среды, говорил он, жизнь на всех ступе¬
нях ее развития есть не что иное, как при¬
способление живых существ к условиям
существования. Надо полагать, что и Герцен
и Сеченов — оба ученики Рулье — во
многом следовали взглядам этого ученого на
взаимоотношение организма и среды. А он
еще в 1845 г. писал, что даже самое ничтож¬
ное существо действует на окружающее и
постоянно находится под его обратным
влиянием.

ПРИЕМЫ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

Герцен не раз предупреждал физиоло¬
гов, что жизнь таит вопросы, на которые ни
физика, ни химия ответа дать не в силах.
Вот здесь-то и требуется сравнительно-
исторический метод, уменье философски
оценивать свои наблюдения, говорил он. Это
особенно важно потому, что не кто иной,



как Герцен, утверждал, что без химии нет
физиологии, нет естествознания вообще.
Противоречия здесь, конечно, нет, зато
есть искусное владение диалектикой. Когда
Герцен возводил химию и физику в сан пер¬
востепенных наук и охотно соглашался

с Дядьковским, что вся жизнь человеческого
тела есть непрерывный химический процесс,
он имел в виду оградить физиологию от на¬
плыва таких «всеобъясняющих» теорий, как
«жизненная сила» и родственных ей домыс¬
лов виталистов. Сказалось здесь также и
твердое убеждение Герцена, что между ор¬
ганической и неорганической природой нет
границ — «природа не любит каст», писал
он Огареву, химия и физиология изучают
две стороны одного процесса. Это значило,
что исследовать органическую жизнь и ее

высшую форму — человеческое тело — нуж¬
но методами точных наук, теорию строить
на факте, а не наоборот.

Спустя полвека К. А. Тимирязев под¬
вел итоги применения этого метода, когда
■сказал, что всеми своими успехами есте¬

ствознание XIX столетия обязано распро¬
странению физических и химических мето¬
дов на исследования явлений жизни. Это было
верно хотя бы потому, что около половины
работ такого выдающегося натуралиста, как
И. М. Сеченов, было проведено физико¬
химическими способами.

Герцен был одним из тех мыслителей,
которые стремились дать науке о жизнен¬

ных процессах в животном теле физико-хи¬
мическое направление. Благодаря успехам
этого метода, удалось неопровержимо дока¬
зать приложимость к биологическим явле¬
ниям законов сохранения материи и энер¬
гии — этих двух основ всей земной жизни.
Важность этого вывода заключалась в том,
что он распространял на мир живой природы
математически точные способы исследования,
которыми особенно часто биологи стали поль¬
зоваться в наше время.

Широко применял точные способы ис¬
следования и Тимирязев, но он, так же как
в свое время Герцен, задумывался над
пределами физйко-химических методов. Ведь
физиолог еще более, чем химик, не мог удов¬
летворяться лишь анализом жизненных яв¬

лений — ему необходимо было знать исто¬
рию развития жизни. Без нее он не мог по¬
нять физиологические особенности организ¬
мов, полученные ими в наследие от неисчис¬

лимых веков исторического развития. То,
-что непонятно, как результат индивиду¬
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ального развития животного, может прояс¬
ниться, если взглянуть на длинный ряд его

предков, говорил Тимирязев, на глазах
которого быстро увеличивалось расстояние
между физиологией и эволюционной нау¬
кой. Об этом-то разрыве и думал Герцен, ког¬
да хотел на физико-химической почве вы¬
растить ученых, способных исторически су¬
дить о своих открытиях. Именно к их числу
относятся в первую очередь И. М. Сеченов,
К. А. Тимирязев и особенно И. И. Мечни¬
ков, который сумел проследить путь посте¬
пенного усложнения воспалительного про¬

цесса — от примитивной реакции личинки
на введение иглы до защитных приспособ¬
лений человеческого организма.

Применив сравнительно-исторический ме¬
тод в изучении развития центральной нерв¬
ной системы, И. М. Сеченов высказал очень
важную мысль, что рефлекторные реакции
есть особый механизм приспособления жи¬
вотных к среде, вырабатывающийся в ходе
их многовекового развития. Эта идея стала
истоком всех дальнейших работ по эволю¬
ционной физиологии высшей нервной дея¬
тельности. И. П. Павлов и его ученики на
много лет были захвачены эксперименталь¬
ным изучением высшей нервной деятель¬
ности, но и они в последние годы жизни

великого физиолога много занимались срав¬
нительнобиологическими исследованиями

условных рефлексов у животных, стоящих
на разных ступенях развития.

В течение XIX в. русское естествознание
дало целый ряд блестящих историко-сравни¬
тельных трудов ботаника Бекетова, зоолога
Северцова, палеонтолога В. О. Ковалев¬
ского,— и немалая заслуга в том принад¬
лежит Герцену. Не без его влияния Рулье
еще в начале 50-х годов пришел к выводу,
что одним сравнительным методом в биоло¬
гии не обойтись, и присоединил к нему исто¬
рический. Оба эти метода должны были, по
его мысли, идти рука об руку, проверяя и
дополняя друг друга. Одним из первых Рулье,
стал применять такой подход в решении
практических задач зоологии,став предвестни¬
ком большой школы русских дарвинистов.

Выдающиеся русские натуралисты
И. М. Сеченов, И. И. Мечников, К. А. Тими¬
рязев, А. О. и В. О. Ковалевские, А. Н. Се-
верцов не ограничивались пропагандой
дарвинизма. Они отстаивали материалисти¬
ческие основы этого учения от всякого рода

извращений и нападок. Но самая главная
заслуга их состоит в том, что, борясь с про¬



тивниками теории Дарвина, они тем не ме¬
нее отлично разобрались в ее действитель¬
ных промахах. Критикуя и исправляя их,
они показали образцы самостоятельного раз¬
вития эволюционных идей. Дарвинизм сам
претерпел эволюцию в трудах этих замеча¬
тельных натуралистов.

Когда в Англии вышла знаменитая книга

Дарвина «Происхождение видов путем есте¬
ственного отбора», Герцен одним из первых
понял ее огромное значение и старался через
«Колокол» привлечь к ней внимание русских
читателей. Переведенная в России, она тут
же подверглась судебному преследованию,
и «Колокол» выступил в ее защиту. После
покушения Карокозова на царя в 1866 г.
книги Дарвина оказались под угрозой кон¬
фискации. Герцен высмеял тогда новую по¬
лицейскую меру правительства. Он постоян¬
но рекомендовал русским переводчикам
даже небольшие труды, в которых обобща¬
лись достижения зарубежной науки тех лет.
Так, по выходе в свет популярных лекций
английского дарвиниста Гекели «О нашем
знании причин органических явлений» Гер¬
цен тут же советовал издать их в России.
Идеи Дарвина постоянно привлекали его
внимание, и он не раз писал о его трудах сво¬

ему сыну.

’ ПРОПАГАНДИСТ АТЕИЗМА, ПОПУЛЯРИЗАТОР
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

«Колокол» был трибуной Герцена, кото¬
рая позволяла ему разговаривать со всей
Россией, минуя цензуру и жандармов. При¬
ступая к его изданию, Герцен писал в 1857 г.,
что везде, всегда, во всем был и останется
на стороне разума — против предрассудков,
на стороне науки — против изуверства, на
стороне воли — против насилия. Этой про¬
грамме он не изменил до последних дней.
Большую роль в ее осуществлении Герцен
отводил правильному воспитанию молодежи,
того русского юношества, в которое он свято
верил и о котором писал, что оно, быть мо¬
жет, еще «составит славу нашего времени».

Популяризация естественных наук, с каж¬
дым годом ширившаяся в России, на¬
шла отзвук и в «Колоколе». В 1858 г.
в альманахе «Полярная звезда» Герцен на¬
печатал «Опыт бесед с молодыми людьми»,
-а годом позже — «Разговор с детьми». Обе
эти статьи были направлены к одной цели —
распространению среди молодого поколе¬
ния истинных знаний о природе. Герцен

внушал своим читателям мысль, что дрему¬
чий лес предрассудков и суеверий, которым
они окружены с детства, создан лишь во¬

ображением людей. Выйти же из него можно,
только став на тропинку, которая ведет
к знанию действительных причин непонят¬
ных йвлений. Обветшалые предания и фан¬
тастические аллегории лишь затрудняют изу¬
чение окружающей жизни, они превращают
в глазах людей самые обычные явления при¬
роды в колдовские фокусы. Чтобы войти
в науку, нужно у ее входа оставить убеж¬
дения, составленные вне науки, отбросить
всю «полуложь», в которую для внешней
понятности наряжают «полуистиной», учил
Герцен. Знание природы должно победить
пустые и ложные мечты о ней, человек вла¬
стен лишь над тем, что ему знакомо, все

остальное теснит его. Герцен стремился воз¬
будить интерес к естественным наукам, ука¬
зать путь к истине той молодежи, на кото¬
рую он возлагал все свои помыслы о буду¬
щем России. Он не ограничивался лишь
разъяснением загадочных сторон жизни, а
сводил разговор обычно к разоблачению
нелепых и вредных религиозных выдумок.

Поэтому его популярные статьи имели не
только познавательное, но и большое ате¬
истическое значение. Ими он подтвердил
справедливость своих слов о том, что труд¬
ных и скучных наук вовсе нет, если рассказ
о них начинать с простейших понятий и по¬
степенно доводить до великих научных истин.

Позднее этому правилу следовал и Д. И. Пи¬
сарев, деятельность которого Герцен вы¬
соко ценил.

«Цели науки — в интересах жизни»!
В этих словах девиз Герцена, верившего, что
придет время и Россия станет страной «дей¬
ствительного единства науки и жизни, слова

и дела». И не зря в начале шестидесятых годов
Д. И. Менделеев, А. П. Бородин и другие
члены «Гейдельбергского кружка» русской
научной молодежи с таким энтузиазмом вос¬
принимали каждое новое слово Герцена. О
сверстниках Добролюбова и Писарева, Мен¬
делеева и Сеченова думал Герцен, когда с уве¬
ренностью борца говорил незадолго до смер¬
ти, что вокруг его убеждений в России обра¬
зовалось крепкое ядро людей, богатых сме¬
лой, несокрушимой логикой, сильных наукой,
реализмом и отрицанием религиозной и пра¬
вительственной реакции. Идеи Герцена не
померкли ни в шестидесятых годах, ни много
позднее, их подхватило новое поколение

революционеров.

в Природа, J41 2
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удел сильных и мужественных * Рациональная эксплуатация запасов

Гренландский тюлень — один из наибо¬
лее обычных обитателей Северной Атлан¬
тики. Десятками тысяч эти животные распо¬
лагаются у ледовой кромки и на льдах вес¬
ной у побережья Ньюфаундленда, Гренлан¬
дии, в южной части Баренцева и в Белом
море. С большой акватории арктических
морей весной они собираются для размноже¬
ния и линьки к побережью Ньюфаундленда,
к небольшому островку Ян-Майен в Грен¬
ландском море и в Белое море. Предполага¬
ется, что все остальное время эти группы или
стада тюленей проводят раздельно.

Как показывает само название гренланд¬
ского тюленя — Pagophylus groenlandicus,
что означает — «любящий
лед», вся жизнь этого тю¬

леня неразрывно связана

со льдом. У ледовой кром¬
ки летом и осенью он кор¬
мится, на льду происхо¬
дит его размножение и
линька, весной, с уходом
льда на север, уходит на

север и гренландский тю¬

лень, а осенью, по мере за¬
мерзания морей, он вновь
возвращается на юг. Ко¬
нечно, не сам лед опреде¬

ляет перемещения зверя,

а, скорее, возможность
добывания себе пищи:

обычно на стыке холодных

и теплых вод развивается

много планктона, который

Фото к статье автора.

привлекает многочисленных рыб — основ¬
ную пищу гренландского тюленя. В этой не¬
разрывной связи гренландского тюленя со
льдом заключается одно из существенных от¬
личий его от других тюленей, встречающих¬
ся в Белом море: обыкновенной нерпы и мор¬
ского зайца, которые держатся в Белом
море круглый год.

В Белом море гренландский тюлень по¬
является ежегодно уже в начале зимы. Это
стадо получило местное название, укоренив¬
шееся затем и в научной литературе,— бело¬
морский лысун.

Уже много столетий ранней весной (в мар¬
те — апреле) на льдах Белого моря про¬

мышляется этот зверь.
Прошли те времена, когда
на промысел тюленя вы¬
ходили артели поморов из
Долгощелия, Чижи, Кой-
ды, Ручьев и других не¬
больших приморских по¬
селков на севере Белого
моря; выходили они на
«ледянках» — утлых лодоч¬
ках, которые легко можно,
было перетаскивать через
большие льдины и под¬
нимать на лед при сжа¬
тии. Сейчас на промыоел
колхозные зверобои выхо¬
дят на современных судах,
приспособленных к плава¬
нию во льдах, а поиски зве¬

ря ведет авиация.
Изменилась не только-

техника добычи зверя^
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Рис. 2. Белек — детеныш лысуна на льдине

Если раньше от добытого тюленя бралась
лишь шкура с салом, то теперь самым
тщательным образом заготавливается и все
мясо, идущее затем на корм в зверосовхозы;
проводятся широкие опыты по изготовлению
непосредственно на промысле и пищевых
Консервов, ведь недаром печень и язык тю¬
леня считаются на Севере деликатесом.

Но самый ценный про¬
дукт промысла — это, ко¬
нечно, нежная, шелкови¬
стая шкурка бельков 1 и
жир. Шкурки идут на из¬
готовление первосортных
меховых изделий, находя¬
щих сбыт не только внут¬
ри страны, но и за грани¬
цей, а жир используется
для технических и меди¬
цинских целей.

Не вдаваясь в подроб¬
ную историю промысла лы¬
суна, напомним, что до
войны в отдельные годы
добыча превышала 500 тыс.
голов и велась не толь¬

ко нашими промышлен¬

никами, но и многочис¬

ленными норвежскими су¬

дами. Затем, в связи с уг¬
рожающим уменьшением

1 Тюленьи детеныши.

запасов, промысел был зна¬
чительно сокращен. Сей¬
час в Белом море ежегод¬
но добывается все же боль-;
шое число голов тюленя,

Промысел этот по мас¬
штабам крупнейший среди
зверобойных промыслов
не только у нас в Союзе,
но, пожалуй, и во всем ми¬
ре. Нигде в такой огра¬
ниченный период времени,
в две - три недели, и
на таком сравнительно
небольшом пространстве

(рис. 1) не добывается та¬
кое большое число зверей
Объясняется это особенно¬
стями биологии тюленя.

Ранней весной у грен¬
ландского тюленя на льдах
Белого моря происходит
щенка, а к концу весны —

в апреле — мае — все тюлени линяют. Для

щенки самки собираются большими группами
на крепких льдах и образуют так называемые
детные залежки. Именно здесь в конце февра¬
ля — начале марта и появляются на свет де¬
теныши лысуна (рис. 2). Около четырех не¬
дель проводит на льду детеныш до первого
спуска в воду, и все это время мать находится

Рис. 3. Мать-тюлениха всегда держится в непосредственной близости
от детеныша, готовая в момент опасности даже броситься на врага

в*
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рядом с ним (рис. 3), уходя в воду лишь на
короткое время. Интересно, что выйдя из во¬
ды самка ищет среди многих бельков, находя¬
щихся на льдине, только своего. Много раз
мне приходилось наблюдать, как тюлениха
довольно чувствительно шлепала чересчур
настойчивых чужих детенышей, тянущихся
к ней во время этих поисков.

Довольно часто можно встретить удиви¬
тельно худых и мелких зверей или же най¬
ти погибших бельков. Это позволяет пред¬
полагать, что в случае гибели матери белек
обречен на голодную смерть, а если он по¬
старше, его физическое развитие резко за¬
медляется и он становится «заморышем».

За время молочного кормления детеныш из
худого, пушистого «зеленца» (названного так
аа слегка зеленоватый цвет шкуры) стано¬
вится сначала бельком (рис. 4), бойким,
крикливым и подвижным, затем хохлу¬
шей — толстой от жира и так крепко порой
спящей на солнцепеке, что даже перевора¬
чивая с боку на бок ее не всегда удается
разбудить (рис. 5). Наконец, молодой зверь
превращается в серку, потеряв густую и пу¬
шистую шерсть и одевшись коротким и бле¬
стящим, жестким серым волосом. Серки
уходят в воду и начинают самостоятельную
жизнь, а взрослые животные после вскарм¬
ливания детенышей спариваются, затем на¬
чинают линять, образуя так называемые лин-
ные залежки. На линных залежках в раз¬
ное время весной находятся все звери стада
(кроме приплода текущего года).

Рис. 4. Момент кормежки белька на льду

Известно, что самки гренландского тю¬
леня обычно достигают половой зрелости на
третий — четвертый, а самцы на четвертый —
пятый год жизни. Самка ежегодно родит
по одному детенышу. Большую часть вре¬
мени тюлени проводят далеко на севере —
у кромки полярных льдов в северной части

Баренцова моря, в Карском море, но для
размножения и линьки приходят в наши
территориальные воды — на льды Белого

моря. Чем вызваны подобные сезонные пере¬
мещения, до сих пор окончательно не ясно.

Одна из характерных особенностей грен¬
ландского тюленя — это резкая двухцвет¬
ная, издалека бросающаяся в глаза окраска
взрослых животных (рис. 6). Черные пятна
появляются у них не только по бокам туло¬
вища, но с возрастом постепенно чернеет и

вся передняя часть головы, в то время как
затылок остается светлым, создавая отда¬

ленное сходство с лысиной. Предполагают
(К. К. Чапский, 1941), что именно из-за
этой особенности гренландский тюлень в
прозван лысуном.

Опасен и сложен труд зверобоя. У залежки
первыми с судна спускаются стрелки, одетые

в белые маскировочные халаты. За стрел¬
ками идут «Чернова», с прочной ременной
лямкой ччрез плечо и ножом у пояса, на обя-
занности^которых лежит стаскивание уби¬
тых зверей в одно место. У всех выходя¬
щих на лед в руках багры (рис. 7). Багор —
первый помощник при передвижении по
битому льду, а по такому льду обычно толь¬

ко и приходится ходить на про-
гмысле. В быстром темпе, не за¬
держиваясь на одном месте, от¬
талкиваясь багром от одних
льдин и цепляясь за другие,
зверобой переходит с одного ле¬
дяного поля на другое. Случает¬
ся, что, неловко оступившись,
кто-нибудь уходит в ледяное

крошево по пояс, а то и глуб¬

же. Тут-то и незаменим багор,
при помощи которого всегда

- можно выбраться на прочный
лед. В таких случаях бригадир
сигнальной ракетой вызывает
на помощь судно, и пострадав¬
шему — искупавшемуся в ле¬
дяной ванне, оказывается не¬

обходимая помощь. Но все же,

как и сотни лет тому назад, этот
промысел требует ловкости и
смелости, зоркого глаза и твер-
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Рис. 6. Еще издалека иожно разгля¬
деть пеструю окраску взрослых грен¬

ландских тюленей

дой руки, большого чувства товари¬
щества в взаимопомощи.

Собрав убитых зверей в одно место
(рис. 8), бригада зверобоев приступает
к их разделке, а затем над кипой сло¬
женных на льду шкур с салом и туш
поднимается флаг на высоком древке —
сигнал ледоколу о том, что надо под¬
ходить и забирать на борт груз. А бри¬
гада уже ушла дальше, на другие льди¬
ны, проходя порой по льду десятки ки¬
лометров за день.

Основная часть ежегодно промыш¬
ляемых зверей добывается на детных
залежках. Это объясняется тем, что
подход стрелков к кормящим самкам
значительно легче, чем к остальным
животным. Тюлениха-мать до послед¬
ней минуты остается рядом с детенышем
и уходит от него в воду, только видя
крайнюю опасность. Нырнув в воду,
она сейчас же выныривает где-нибудь
поблизости, чтобы посмотреть, что про-

Рис. 5. Толстую «хохлушу» не всегда удается сразу
растолкать, если она пригрелась где-нибудь на

солнцепеке
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Рас. 7. Тяжело тащить убитого зверя по торосам

исходит с ее детенышем, оставшимся на льди¬
не (рис. 9). Плавать маленький тюлень еще не
умеет и потому вынужден искать себе убе¬
жище где-нибудь среди снежных торосов. Там
он и затаивается, почти совершенно слившись
с фоном своей белоснежной шкуркой. Эту
привязанность тюленей к своему потомству
обычно и используют в промысле.

На линных залежках промышлять го¬
раздо труднее, так как задолго до подхода
стрелков потревоженные звери быстро ухо¬
дят в воду, где становятся недоступными.
В результате этого среди добытых крупных
зверей ежегодно преобладают самки, самцы
же добываются в значительно меньшем чи¬
сле. Если учесть, что в среднем самцов и са¬
мок родится одинаковое количество, то ока¬
жется, что в результате выборочного про¬
мысла из года в год число самок значительно
уменьшается.

На чем основаны расчеты общей числен¬
ности беломорского стада гренландского тю¬
леня? Со специально оборудованных само¬
летов производится аэрофотосъемка линных
залежек зверя, и после подсчета плотности
залегания зверей и вычисления общей пло¬
щади залежек на всей акватории моря полу¬
ченные данные берутся в основу подсчета об¬
щей величины стада. К этому надо добавить,
что подсчет ведется в апреле, когда, по дан¬

ным С. В. Дорофеева
и С. Ю. Фреймана
(1928), на линных за¬
лежках находится 25%
самцов. Учетверенное
число самцов, таким об¬
разом, казалось бы дол¬
жно дать общую числен¬
ность животных в стаде.

Однако этот метод
страдает серьезными не¬
достатками, возможно,
несущественными трид¬
цать лет назад, когда
тюленей было в 2,5—3
раза больше, но сейчас
приводящими к серьез¬
ным ошибкам в выво¬

дах. Трудно предполо¬
жить, что с самолета,
а затем и по аэрофото¬
графиям удается доста¬
точно точно определить
густоту залегания зверя
на каждой залежке или
на разных частях боль¬

шой залежки, которая меняется буквально че¬
рез сотню метров; нет никакой гарантии, что
во время полета часть зверей (притом совер¬
шенно неизвестная) находится не на льдинах,
а в воде, и, наконец, даже если придержи¬
ваться мнения, что справедливо старое по¬
ложение об определенном строгом соотноше¬
нии половозрелых групп на льдах в конце
апреля, то за прошедшие годы относитель¬
ная численность самцов резко возросла и
составляет теперь гораздо больше одной
четверти животных в стаде. К этому надо
добавить, что и четкое отличие самцов от
самок по аэрофотоснимкам также чрезвычай¬
но спорно.

Определенная методом аэрофотосъемки,
с последующей экстраполяцией полученных
данных, общая численность беломорского
стада гренландского тюленя в Белом море
составляла в 1928—1929 гг. 3,5 млн. голов.
Сравнительно недавно проведенные работы
(С. С. Сурков, 1957,1960) показали, что опре¬
деленная тем же методом численность зве¬
рей в 1952—1953 гг. сократилась до полу¬
тора миллионов голов, а в 1959 г. не превы¬
шала 1,2 миллиона. Но ко всем этим цифрам
приходится относиться с большой осторож¬
ностью, поскольку они являются результа¬
том спорной экстраполяции. В этом нас убеж¬
даем и то обстоятельство, что фактическое
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состояние популяции этого зверя сейчас не
подтверждает вывода относительно присут¬
ствия в Белом море почти полутора мил¬
лионов тюленей. Их безусловно много
меньше.

В связи с этим можно заметить, что в пе¬
риод проведения детальных авиаучетов чи¬
сленности лысуна в 1952—1953 гг. никогда
одновременно более 720 тыс. зверей на льду
не наблюдалось. За прошедшее с тех пор
десятилетие численность тюленей продолжа¬
ла сокращаться, возможно, еще более бы¬
стрыми темпами, и теперь уже на льду одно¬
временно не наблюдается более 350—400 тыс.
тюленей (С. С. Сурков, 1959). Таким образом,
в настоящее время сказать, какова истин¬
ная численность лысуна, мы не можем.
Можно лишь утверждать, что зверей не мень¬
ше 400 тыс. и, возможно, не больше 600—
700 тыс. голов.

Как это ни странно, но почти за три де¬
сятилетия изучения биологии лысуна мно¬
гие важнейшие стороны ее остаются до сих
пор невыясненными. Каков, например, еже¬
годный процент яловых самок и какие при¬

чины определяют яловость тюленей? Какова
продолжительность линьки различных воз¬
растных и половых групп зверей? Наконец,
нам почти ничего не известно об особенно¬
стях существования зверей в течение летних
и осенне-зимних месяцев. Ведущийся сейчас
промысел можно уподобить бортничеству на¬
ших далеких предков. Они также не утруж¬
дали себя знанием особенностей биологии
пчел, а лишь находили и собирали мед, от¬
кладываемый дикими пчелами в «бортах».

В нашей стране отношения человека
с природой складываются на основе ор¬
ганизованного хозяйства. Рациональная эк¬
сплуатация природных богатств на основе
точных научных данных — наш долг перед
потомками.

Данные промысла показывают, что в на¬
стоящее время действующие ограничения
общего выбоя чересчур занижены и не
обеспечивают воспроизводства запасов грен¬
ландского тюленя. Об этом свидетельствует
не только резкое сокращение площади дет-
ных залежек за последние десятилетия, но
и непосредственные наблюдения на промыс¬

Рис. 8. Разделка добытых и собранных в одно место зверей
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Рис. 9. Спасаясь от преследо¬
вания , самка тюленя быстро
ныряет в воду, но тут же вы¬
ныривает где-нибудь поблизос¬
ти, чтобы взглянуть, не при¬
чинили ли вреда оставшемуся

на льдине детенышу

ле, показавшие, что за последние годы осо¬

бенно быстро стала уменьшаться общая ве¬
личина залежек, меньше встречается старых
и физически зрелых самок. План добычи
с каждым годом выполняется все с большим
трудом и большей затратой средств, что так¬
же весьма показательно.

Регулирование промысла в той форме,
в какой оно существует сейчас, совершенно
недостаточно. Если так будет продолжаться
и дальше, то через несколько лет мы вынуж¬
дены будем прекратить промысел вообще. Для
организации рационального использования
запасов этого ценного зверя необходимо

немедленно значительно сократить суще¬
ствующую квоту добычи тюленей в Белом

море и, что не менее важно, обязательно диф¬
ференцировать ее, указав предельную годо¬
вую норму дозволенной добычи бельков и
самок. Как спасительную меру против не¬
уклонного сокращения числа самок в стаде,
возможно, следует на несколько лет запре¬
тить промысел самок. Практически это легко
осуществить, не стреляя самок в первой по¬
ловине промысла — на детных залежках.

Так как данные авиаучетов не могут дать
точного ответа на вопрос об общей числен¬

ности стада, необходимо немедленно начать
широкие работы по мечению бельков. Прово¬
димое сейчас мечение зверей (не более
20 голов в год, по инициативе СевНИИП)
совершенно бесполезно, так как при таких
масштабах возврат меток практически исклю¬
чен. Сейчас разработаны и успешно приме¬
нены на практике методы математической
обработки данных мечения, с высокой точ¬
ностью дающие ответ на вопрос об общей
численности популяции. Ими вполне можно»
воспользоваться.

Промысел беломорского лысуна ведется
сейчас Архангельским совнархозом. От того,,
насколько рационально и разумно он будет
проводиться в течение ближайших лет, зави¬
сит само существование стада беломорского
лысуна — нашего национального богатства.
Сейчас стадо находится в критическом по¬
ложении, но есть еще пути к его исправле¬
нию, и эти возможности надо использовать.

К этому обязывает нас и недавно принятый
Верховным Советом Закон об охране природы.

А. В. Яблоков

Кандидат, биологических наук
Институт морфологии животных-

им, А. Н. Северцова АН СССР (Москва)■

Читайте в следующем, № 3 журнала «Природа»
НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ 1961 года

— — ——» т ———
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ОБРАЗОВАН ИЕ
TiTTETRWWVПРИРОЛЫ

ОСУШЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Край лесных богатств * Неисчерпаемые возможности % Временное переувлаж¬
нение — бич земель Дальнего Востока * Страна болот н песков

Необъятны просторы нашей Родины. Гро¬
мадные территории ее занимают лесные мас¬
сивы и луга. Но много есть и заболоченных
земель — свыше 200 млн га\ После осу¬
шения и освоения они могут превратиться

в моря золотистой пшеницы, цветущие сады
и зеленые луга... Осушением уже охвачена
территория в 9,3 млн га. Но это только на¬
чало освоения заболоченных и поросших ку¬
старником земель в Европейской части СССР.

Большой вред сельскому хозяйству на¬
носит сезонное переувлаж¬
нение и заболачивание

больших площадей, распо¬
ложенных в густонаселен¬

ных районах. Как же изба¬
виться от этого?

Ускорить поверхност¬
ный сток, удалить избы¬
точные воды, понизить

уровень грунтовых вод и
улучшить структуру поч¬
вы — вот основа осуши¬
тельных мелиораций. Спо¬
собы осушения весьма раз¬
нообразны. В зависимости
от природных особенно¬
стей, причин заболачива¬
ния, намечаемого хозяй¬
ственного использования

применяются: открытая
сеть осушительных кана¬
лов, закрытая осушитель¬
ная сеть (дренаж), глубо¬
кие редкие каналы. В по¬
следние годы получил рас¬
пространение наиболее
прогрессивный способ осу¬
шения—закрытый дренаж,
которым ежегодно осуша¬
ется свыше 100 тыс. га.

Рассмотрим некоторые из наиболее круп¬
ных районов, требующих осушения.

МЕЩЕРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ

Великолепно описан этот край К. Паус¬
товским. «Здесь... нет никаких особенных
красот и богатств, кроме лесов, лугов и
прозрачного воздуха. Но все же край этот
обладает большой притягательной силой.
Он очень скромен, так же, как картины Ле-

Пойма Оки и прилегающая к нон Мещерская низменность
Фото П Лисенкина (ТАСС)*
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Строительство закрытого дренажа многоковшовым
экскаватором. Латвийская ССР

витана. Но в нем, как и в этих картинах,
заключена вся прелесть и все незаметное
на первый взгляд разнообразие русской
природы».

Мещерская низменность — это продолже¬
ние пояса Полесий, протягивающегося от
Западного Буга и верховий Припяти до
Волги. Она расположена на междуречье Оки
и Клязьмы к востоку и северо-востоку от
Москвы.

Сильная заболоченность Мещеры, по-ви-
димому, связана с ее низким положением
среди более высоких форм рельефа, обуслов¬
ленным геологической историей развития
этой территории, а также огромнейшими мас¬
сами поступающих сюда речных вод и, нако¬
нец, значительным количеством выпадающих
здесь атмосферных осадков, благоприятными
условиями для их инфильтрации.

В Мещерской низменности есть сотни
тысяч гектаров заболоченных земель. При¬
родные богатства позволили развить в Ме¬
щере молочное животноводство. Близость ее
к Москве и другим крупным промышленным

городам превращает ее в один из основных
поставщиков молока и мяса.

В природном отношении Мещера разде¬
ляется на две части — северную, озерную
и южную. О размерах заболоченности север¬
ной Мещеры можно судить по тому, что
только болота занимают здесь около 35%
всей площади. Эта часть Мещеры малозе¬
мельна. Бедность песчаных почв и потреб¬
ность в значительном количестве минераль¬
ных и органических удобрений, а также
сильная залесенность вызывают серьезные
затруднения в освоении земель в этой части
Мещеры.

На юге, вдоль широкой поймы Оки,
в период весеннего разлива река откладывает
на пойменных просторах плодороднейший
ил и создает богатейшие заливные луга. Об¬
щий луговой фонд этой части Мещеры состав¬
ляет около 150 тыс. га, из них нуждаются в
осушении до 25%. По самым скромным под¬
счетам, с этих лугов можно получать еже¬
годно более 600 тыс. т высококачествен¬
ного сена. Таким образом, весь этот край
в течение ближайших лет может стать круп¬
ной базой производства мяса и молока.

Начало осушительных работ в Мещере
относится еще к 1878 г. Однако настоящие
крупные работы здесь развернулись лишь
после Октябрьской социалистической рево¬
люции.

Наряду с сельскохозяйственными мелио¬
рациями, за прошедшие годы в Мещере про¬
ведены также большие работы по осушению
торфяных болот. Возникли крупнейшие тор-
фопредприятия (Шатурское, Туголесский
Бор, Родовецкий мох и др.). В ближайшее
время намечаются работы еще в больших раз¬

мерах. Тысячелетиями таила Мещерская низмен¬
ность свои природные богатства, нелегко
она их отдает и в настоящее время. Но
пройдет несколько лет и богатства Мещеры
будут поставлены на службу Родине.

По схеме осушения, разработанной Инсти¬
тутом «Росгипроводхоз», в первую очередь
предусматривается осушить 220 тыс. га
заболоченных земель.

Из более мелких объектов осушения
можно, например, назвать приозерную котло¬
вину оз. Неро, в 60 км от Ярославля. В этом
районе хозяйства специализируются на
выращивании ценных овощных и техниче¬

ских культур и создан ряд предприятий
перерабатывающей промышленности. Кол¬
хозы, расположенные в приозерной котло-
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Панорама осушителей дренажной системы до укладки труб

вине, разводят крупный рогатый скот ярос¬
лавской породы и снабжают молоком Ярос¬
лавль и Москву.

Проект осушения приозерной котловины
предусматривает осушить 25% заболочен¬
ных площадей (из 35 тыс. га) наиболее
прогрессивным способом. Закрытым дрена¬
жем осушаются те площади, которые будут
использованы под полевые и овощные се¬

вообороты, а те, которые предназначены под
луга — открытой сетью каналов.

Другой объект — это Ловатская низмен¬
ность площадью 1493 тыс. га (осушения тре¬
буют 168 тыс. га), на территории которой
расположены основные кормовые угодья
Псковской области. Схема освоения заболо¬
ченных земель Ловатской низменности пре¬
дусматривает увеличение площади под посе¬
вами льна и пастбища.

Кроме работ на этих массивах, интенсив¬
ное осушение проводится в совхозах и кол¬

хозах РСФСР, даже на сравнительно неболь¬
ших площадях. Необходимо также более
широкое проведение осушительных работ
и удаление кустарниковой растительности
на землях Российской Федерации в районах
нечерноземной зоны.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Второй наиболее крупный и имеющий
большое народнохозяйственное значение объ¬

ект осушения — Барабинская низменность.
Она охватывает переходную зону между та¬
ежными болотами Севера и Кулундино-Ишим-
ской степью и простирается от Оби до Иртыш-
Тобольского водораздела.

Бараба — район исстари развитого жи¬
вотноводства, как ранее, так и теперь она
служит центром производства высококаче¬
ственного сибирского масла. Это замкнутая
котловина, равнинная поверхность которой
местами всхолмлена пологими водораздель¬

ными увалами или гривами. Пониженные ме¬
ста заняты озерами и заболоченными запа¬
динами.

Природа Барабинской низменности от¬
лична от Мещеры. Здесь растут высоко¬
ствольные, большей частью заболоченные
леса, громадные пространства занимают
низинные болота. Только изредка здесь
можно услышать стук дятла да карканье во¬
рон, а в сумерки хлопанье крыльев совы.
Певчих птиц нет. Это гнетущее впечатление
усиливается обилием комаров, оводов,
слепней, которые не дают покоя ни людям,
ни животным.

Сельскохозяйственные угодья размеща¬
ются вдоль рек или на лесных полянах. Не¬
распаханные лесные поляны покрыты густы¬
ми зарослями красного клевера, тимофе¬
евки и других трав, высота которых нередко
достигает 1,5 м. Это прекрасные сенокосные
угодья и пастбища.
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Заболоченность Барабы, также как и пло¬
щадь водного зеркала озер, подвержена срав¬

нительно резким изменениям, как в много¬
летнем периоде, так и в течение года. Пло¬
щадь заболоченных и избыточно увлаж¬
ненных земель из года в год непрерывно
изменяется. В годы с обильными осадками

не только увеличивается заболачивание, но

и наступает временное переувлажнение но¬
вых площадей; в засушливые годы происхо¬

дит обратное явление.
При зарастании озер, стариц и медленно

текущих водотоков, как в прошлом, так и в

настоящем образуются водоемные болота.
В годы с малым количеством атмосферных
осадков освободившаяся от воды поверхность
озерной чаши покрывается буйной раститель¬
ностью, повышая уровень дна и тем самым
сокращая площадь водного зеркала. Не
исключено и поступление на территорию
Барабинской низменности напорных вод в
четвертичных отложениях и более глубоких
водоносных горизонтов с Алтайских гор,
приводящих к засолению почв.

Общая площадь Барабы — 11,7 млн га,

из них примерно одна треть заболочена. Это
край с большими просторами свободных пло¬
дородных земель, с неисчерпаемыми запасами:
пушнины и рыбы. Этот край оставался мало¬
заселенным, так как был труднодоступен
человеку. Массовое заселение и хозяйствен¬
ное освоение Барабинской низменности в ос¬
новном было связано с постройкой Сибир¬
ской железной дороги. Однако размещение
переселенцев могло быть осуществлено лишь
на базе осушения болот и постройки дорож¬
ной сети.

Строительство здесь осушительной сети
обеспечило сброс вековых болотных вод и
создало условия для заселения и введения в

сельскохозяйственный оборот до 1 млн га
пашни, сенокосов и пастбищ. Основное зна¬
чение проведенных еще в 1895 г. экспедицией
И. И. Жилинского мелиоративных работ со¬
стояло, таким образом, в открытии доступа к
обширным и плодородным землям, которыми
так богата Барабинская низменность.

В последующие годы освоение этой тер¬
ритории несколько задержалось, и в резуль¬
тате уход за построенной осушительной се¬
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тью длительное время
отсутствовал. Каналы
ааросли и в большин¬
стве своем вышли из

строя. Земли Барабин¬
ской низменности вновь

нуждаются в проведе¬
нии мелиорации. Здесь
предусматривается осу¬
шить более 600 тыс. га.

В связи с освоением

целинных земель, в этом
крае уже используют
большие площади сено¬
косов и пастбищ. На
них создаются отгонные
пастбища для скота из
районов Кулундинской
степи и Северного Ка¬
захстана. Осваивая це¬
линные земли и осу¬
шенные болота, можно
почти в два раза увели¬
чить площадь сельско¬
хозяйственных угодий и создать новые круп¬
ные предприятия. Кроме того, здесь хорошие
условия для обитания пушного зверя, охо¬
ты и есть возможности для развития рыбно¬
го промысла и лесного хозяйства.

Осутенцое болото после первичной вспашки

нения и почти все земли нового освоения нуж¬
даются в проведении мелиоративных работ.
В ближайшие годы на Дальнем Востоке пре¬
дусмотрено выполнить большой объем мели¬
оративных работ на площади 445 тыс. га.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Переувлажненные сельскохозяйственные
угодья в этой зоне занимают 28,1 % всей пло¬
щади. Болота большей частью низинного
характера.

Такая переувлажненность земель вызвана
сложными природными условиями Дальнего
Востока: дожди во второй половине лета и
начале осени; длительная мерзлота и гли¬
нистые почво-грунты, препятствующие
просачиванию осадков в глубь грунта; затруд¬
ненный сток дождевых вод; слабая врезан-
ность эапленной речной сети, способствую¬
щая широким разливам паводковых вод, и
обилие многочисленных староречпй — очагов
заболоченности; гористость местности, окай¬
мляющая равнины, и связанный с этим бы¬
стрый приток ливневых вод на равнину и
часто повторяющиеся бурные наводнения
рек.

Можно считать, что, кроме сельскохозяй¬
ственных угодий, расположенных на повы¬
шенных местах или прирусловых валах, вся
сельскохозяйственная площадь Дальнего
Востока страдает от временного переувлаж-

ПОЛЕСЬЕ

Это страна болот и песков, рек с длинней¬
шими заболоченными дельтами и широкими
плоскими поймами, вдоль которых часто
тянутся холмы дюнных песков; страна, где
весенние разливы рек распространяются на
необозримые пространства и где они держатся
иногда до осени.

Леса, луга и болота Полесья богаты жи¬
вотными и птицами. Есть лось, косуля и много
диких свиней. В прошлом в дубравах Полесья
обитали зубр и европейский олень. Во вто¬
рой половине прошлого столетия в лесах
Полесья был широко распространен бурый
медведь. Вырубка и сплав леса заставили
этого хищника переселиться в леса Централь¬
ной и Северной Белоруссии.

Главная водная артерия Полесья При¬
пять — величественная, широкая и много¬
водная река.

В периоды больших разливов Полесская
низменность во многих местах превращается
в сплошные водные пространства, образу¬
ются болота. Но этот процесс усугубляется
геологическим строением Полесья: равнинный

77



рельеф, плоские широкие понижения. Глу¬
бинно-грунтовые воды нередко выходят на
поверхность или близко подходят к поверх¬
ности оочвы, смешиваются с почвенными

водами и верховодками.

Низинный тип болотообразования —
основной для болот Полесской низменности.
Его развитию способствует периодическое
затапливание большинства болот водами раз¬
ливов, сопровождаемое отложением наилка.

Этот тип болот широко распространен как
в поймах рек, так и на надпойменных террасах
и сглаженных водоразделах.

С первых лет образования Белорусской
ССР вопросам мелиорации и сельскохозяй¬
ственного освоения болот уделяется исклю¬
чительное внимание, К началу Великой Оте¬
чественной войны в республике было осушено
270 тыс. га, значительная часть кото¬
рых засевалась сельскохозяйственными куль¬
турами. К 1960 г. осушенная площадь уве¬
личилась почти в два раза. Еще более гран¬
диозные работы по осушению намечено осу¬
ществить в ближайшем будущем. Здесь целе¬
сообразно в первую очередь проводить мелио¬
рацию на массивах, находящихся вне под¬

пора Припяти, не требующих сложных и
дорогих работ по регулированию реки. За
счет осушения болот и заболоченных зе¬
мель Полесской низменности посевная пло¬
щадь в Белорусской части Полесья расши¬
рится в два с лишним раза. Неизмеримо воз¬
растет производство высококачественных

кормовых культур, картофеля и кукурузы.

А это в свою очередь позволит в два—
три раза увеличить поголовье скота.

ПРИБАЛТИКА

Не менее важное значение имеет

осушение избыточно увлажненных

земель в Прибалтийских республи¬
ках. Большое количество осадков,
медленный сток, обусловленные рав¬
нинным рельефом, аккумуляция ат¬
мосферных вод в западинах, рас¬
пространение слабопроницаемых
почво-грунтов, малая пропускная

способность речек — все это повы¬
шает уровень грунтовых вод и вы¬
зывает заболачивание и длительное

переувлажнение части пашен и ос¬

новных кормовых угодий Эстонской
ССР.

Литовская ССР характерна пест¬
ротой чередования холмисто-грядо¬

вых возвышенностей с плоскими низмен¬

ностями. На территории республики выделя¬
ются три основных ландшафтно-мелиоратив¬
ных района: Приморская низменность, кон¬
тинентальная Средне-Литовская низменность
и холмистая Жемайтиская возвышенность.

В Латвийской ССР, расположенной на
территории крайней западной части Рус¬
ской равнины, рельеф холмистый, много зам¬
кнутых и открытых понижений с большим
количеством болотных массивов и озер. Высо¬
кое стояние уровня грунтовых вод, затопле¬
ние паводками и интенсивные осадки в от¬

дельные периоды года вызывают переувлаж¬
нение и заболачивание почв в Приморской
низменности и способствуют образованию
болот на ее территории.

История дренажа в этих республиках
насчитывает более ста лет. Однако широкий
размах осушительные работы в Прибалтике
приобрели лишь после 1955 г. За послед¬
ние годы в Литовской ССР только закрытым
дренажем осушается ежегодно 35—45 тыс. га,
а в Латвийской ССР — свыше 40 тыс. га
заболоченных земель. Мелиорация, наряду с
другими мерами, обеспечивает здесь полу¬
чение высоких и устойчивых урожаев. Она
позволит значительно расширить площади
посевов, снизить себестоимость продукции и
на этой основе улучшить экономику в избы¬
точно увлажненной зоне страны.

Л. Б. Левановский
Кандидат технических наук

Москва
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УНИЧТОЖИМ СИБИРСКОГО

ШЕЛКОПРЯДА
Бабочка сибирского шелкопряда (Dendroli-

mus sibiriens Tshtv.) относится к числу осо¬
бенно опасных вредителей хвойных наса¬
ждений Сибири и Дальнего Востока. Гусе¬
ницы этой бабочки, поедая хвою, вызывают
усыхание деревьев. Массовое размножение
этого вредителя приводит к гибели гигант¬
ских лесных массивов, простирающихся от
южных отрогов Урала до Курильских остро¬
вов. Очаги массового размножения вреди¬
теля могут иногда достигать многих сот тысяч

гектаров. Убытки, причиняемые им народ¬
ному хозяйству, не поддаются точному учету.
Химический метод истребле¬

ния сибирского шелкопряда не оправдал на¬
дежд, которые на него возлагались. В 1949 г.,
по просьбе учреждений, заинтересованных в
уничтожении этого вредителя, кафедра
1 микробиологии Иркутского университета
приступила к разработке микробио¬
логического метода.

Успех применения микробиологических
методов борьбы определяется биологиче¬
скими особенностями вредных насекомых, на
борьбу с которыми они
рассчитаны. При разра¬
ботке бактериологического
метода борьбы с сибирским
шелкопрядом мы поэтому

обратили особенное вни¬
мание на то, что сибир¬
ский шелкопряд может
иметь как двухгодичный,
так и одногодичный цикл
развития. В первом слу¬
чае гусеницы проходят его
в подстилке леса за две

зимовки, во втором — за
одну. При двухгодичном
цикле развития между
двумя зимовками вклини¬
вается так называемый

межлётный год.

В этот год гусеницы, уси¬
ленно питаясь хвоей,при¬

обретают, как это было установлено нами,
наибольшую устойчивость к заболева¬
ниям.

У нас и особенно за рубежом в известной
мере укоренилась тенденция борьбу с вред¬
ными насекомыми свести к созданию микроб¬
ного препарата и затем — к его использованию
на практике, без учета условий, способствую¬
щих воспроизведению эпизоотии в местах
сосредоточения вредителя. Поэтому опыты
применения микробов для уничтожения вред¬
ных насекомых чаще всего оканчивались не¬

удачей.
Успех разработки микробиологических

методов и их использование на практике
зависят не только от возбудителя или изго¬
товленного из него препарата, но и от того,
насколько учитываются биологические осо¬
бенности вредителя.

Работы Д. К. Заболотного 1 и некоторые
другие эпидемиологические исследования
дали нам представление об общих факторах,

1 См. «Гигиена и эпидемиология», 1926, № 1.
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которые могут в одинаковой мере способство¬
вать распространению и развитию болезни как
среди высших животных, так и среди насе¬
комых. К таким факторам, способствующим
воспроизведению эпизоотий среди гусе¬
ниц сибирского шелкопряда, мы отнесли:
патогенность возбудителя; его вирулентность
и заразительность; устойчивость возбудителя
к неблагоприятным условиям среды; устой¬
чивость гусениц к заболеваниям; передачу
инфекции; биологические и физиологические
особенности; миграцию, внешние климатиче¬
ские условия, способствующие воспроизве¬
дению эпизоотии у гусениц.

Когда мы приступали к разработке своего
микробиологического метода борьбы с сибир¬
ским шелкопрядом, эти условия не были
нам известны; предстояло выявить их и

показать их роль в процессе развития болез¬
ней. Объектом искусственного заражения
должны были явиться гусеницы сибирского
шелкопряда.

Для того чтобы получить более четкое
представление об условиях, способствую¬
щих воспроизведению эпизоотии у гусениц,
мы решили заражение гусениц дифференциро¬
вать на первичное и вторичное. Под первич¬
ным инфицированием мы понимаем зараже¬
ние гусениц бактериальным пре¬
паратом; под вторичным — заражение
здоровых гусениц от гусениц, погибших при
■первичном инфицировании. Первичное инфи¬
цирование не должно быть направлено на по¬
головное истребление гусениц, так как в этом
случае бактериологический метод ничем не

отличался бы от химиче¬

ского. Цель первичного
инфицирования заключа¬
лась в создании, в ре¬
зультате отмирания от¬
дельных гусениц, макси¬
мального числа микрооча¬
гов заразы. Вторичное ин¬
фицирование, происходя¬
щее самостоятельно при

питании здоровых гусениц

зараженной хвоей в микро¬
очагах заразы, возникаю¬
щих при первичном инфи¬
цировании гусениц, долж¬
но в конце концов приво¬
дить к возникновению эпи¬

зоотии. В результате эпи¬
зоотии лес должен посте¬

пенно очищаться от шелко¬

пряда.

Прежде всего нам пришлось подумать о
выборе возбудителя, который бы мог послу¬
жить средством уничтожения гусениц сибир¬
ского шелкопряда и был бы в то же время
безвреден для человека и теплокровных
животных. Такой возбудитель должен был
бы обладать, кроме того, устойчивостью к
засухе и бактерицидному действию солнеч¬
ных лучей.

От использования вирусов, грибов и
простейших мы отказались по следующим
причинам. Изготовление вирусного препа¬
рата для истребления сибирского шелкопряда
на колоссальных площадях леса потребовало
бы слишком большого количества живого

материала (тканей) для заводского размно¬
жения вируса, и препарат обошелся бы очень
дорого. Грибы и простейшие были бы, по
нашему мнению, на больших площадях леса
малоэффективны в биологическом и экономи¬
ческом отношении из-за низкой заразитель¬
ности этих возбудителей. При выборе возбу¬
дителя болезни гусениц сибирского шелко¬
пряда мы остановились поэтому на споронос¬
ных бактериях — бациллах, наиболее устой¬
чивых к неблагоприятным условиям и легко
поддающихся массовому размножению.

Поиски нужной бациллы увенчались
успехом. В Болыпе-Глубоковском очаге
массового размножения сибирского шелко¬
пряда, недалеко от Иркутска, был обна¬
ружен возбудитель, оказавшийся совершен¬
но новым видом патогенной для насекомых
бациллы, названной нами Bacillus dendroli-
mas п. sp. Бацилла вызывает у гусениц всех
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возрастов гнилокровие (септицемию), при¬
водящее их к гибели. При недостатке пшци
или высыхании бацилла образует споры, не
поддающиеся бактерицидному действию сол¬
нечных лучей. Заражение гусениц проис¬
ходит при поедании хвои. Труп погибшей
гусеницы разжижен; жидкость, представляю¬
щая собой почти чистую культуру шелкопряд¬
ной бациллы, загрязняет хвою и служит ис¬
точником заразы. По нашим наблюдениям и
опытам, для человека и теплокровных
животных бацилла совершенно не опасна.

Искусственное заражение гусениц гнило¬
кровием производится при помощи препа¬
рата дендробациллина,
приготовляемого на заводе
из спор шелкопрядной ба¬
циллы. Опыты показали,
что сухой препарат, на¬
несенный на хвою кедра,
не теряет активности да¬
же после выпадения дли¬
тельных дождей.

В 1953 г., на основе
разработанной лаборатор¬
ной технологии, было при¬
готовлено два препарата—
жидкий (на воде) и сухой
(на глине). Летом того
же года при помощи авиа¬
ции они были испытаны
в лиственничных насажде¬
ниях Кырменского очага
(Иркутская область) мас¬
сового размножения шел¬
копряда. Для шелкопря¬
да лиственничных наса¬
ждений этот год был меж-
лётным. Наблюдения по¬
казали, что гусеницы на
опытных делянках после
заражения оставались здо¬
ровыми. В этом опыте
д’эреллевского типа не бы¬
ли учтены условия, при ко¬
торых в результате приме¬
нения препарата должна
была бы вспыхнуть эпи¬
зоотия.

В течение 1954 и 1955 гг.

нами были в производст¬
венной обстановке выявле¬

ны условия, способствую¬
щие воспроизведению эпи¬
зоотии среди гусениц си-

, бирс кого шелкопряда. Эф-

6 Природа, .ТЛ 2

фективность первичного и вторичного зара¬
жения будет зависеть от плотности гусениц
в кронах деревьев, их миграции, прикреп¬
ления трупов гусениц в кроне дерева, а
также от выпадения дождей.

При высыхании трупов гусениц содержа¬
щиеся'в них бациллы приступают к спорооб¬
разованию. Труп гусеницы, наполненный
спорами бацилл, может сохранять зара¬
зительность в течение нескольких лет. Важ¬
нейшим фактором, способствующим воспро¬
изведению эпизоотии, поэтому служит созда¬
ние в кронах деревьев при гибели гусениц
во время окукливания постоянных микро¬

Быстринский очаг массового размножения сибирского шелкопряда.
Повреждение кедров сибирским шелкопрядом, июль 1954 г. (вверху)',

август 1955 г. (внизу)



очагов заразы. Кокон гусеницы, по данным
энтомологов, может удержаться в кроне де¬

рева в течение 2—3 лет. Следовательно,
в течение этого времени такой кокон, содержа¬
щий труп гусеницы со спорами бацилл, бу¬
дет инфицировать здоровых гусениц.

Важным условием, способствующим вто¬
ричному инфицированию, служит выпаде¬
ние дождей. Промывая коконы, содержащие
трупы гусениц, дождевая вода со спорами
бациллы, смачивая хвою расположенных ниже
ветвей, расширяет микроочаг. Крона дерева,
таким образом, превращается в продолжи¬
тельно действующий местный очаг заразы,
который будет инфицировать новые поколе¬
ния гусениц при их миграции в течение, по
крайней мере, двух лет.

Эффективность первичного инфицирова¬
ния связана со снижением сопротивляемости
гусениц заболеванию септицемией. Первичное
инфицирование, произведенное летом в меж-
лётном году (для гусениц шелкопряда с
двухгодичным циклом развития), благодаря
хорошей сопротивляемости гусениц, как
показали опыты, не дает в том же году

нужного эффекта — смертность гусениц
практически отсутствует. Однако при этом
сроке заражения происходит массовое возник¬
новение бациллоносителей, которые без ви¬
димых признаков болезни уходят на зимовку
в подстилку. Весной же следующего года
(в год лёта бабочек), после выхода из под¬
стилки, у этих гусениц проявляются все
признаки септицемии, вызванной шелкопряд¬
ной бациллой. Гусеницы большими массами
(99,8%) погибают в коконах. Эффективные
сроки первичного заражения для гусениц
шел копряда с двухгодичным циклом развития,

Выпуск 100 тыс. гусениц на экспериментальный
участок, предварительно зараженный дендроба-

циллином

Гибель гусениц при заражении их дендроба-
циллином на экспериментальном участке

следовательно, соответствуют лету межлёт-
ного года и ранней весне лётного года (вскоре
после выхода из подстилки). Для гусениц
шелкопряда с одногодичным циклом разви¬
тия первичное заражение надо производить
каждый год, ранней весной и осенью. Первич¬
ное заражение гусениц должно быть приуро¬
чено к таким срокам, чтобы болезнь развилась
к моменту окукливания гусениц.

В свете этих данных четко выявляются
причины неэффективности наших опытов
1953 г. Смертности гусениц не было обна¬
ружено, так как первичное заражение было
произведено в межлётном году, когда гусе¬
ницы приобретают устойчивость к гнило¬
кровию, и смертность могла быть обнару¬
жена лишь в будущем, 1954 г., во время
окукливания. Но тогда это нам было еще
не известно.

* * *

В 1958 г. Первый Московский завод
бактериальных препаратов освоил техно¬
логию заводского изготовления препарата

из спор шелкопрядной бациллы, получив¬
шего название дендробациллина.
Опытная партия препарата, в количестве
3,2 т, была в период с 1959 по 1960 г. ис¬
пользована Иркутским совнархозом для
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производственного испыта¬
ния бактериологического ме¬
тода. Такое испытание пока¬
зало его перспективность для
борьбы с сибирским шелко¬
прядом. Работы проводились
в течение двух лет в листвен¬
ничных насаждениях Усть-

Ордынского лесхоза. Сухой
дендробациллин был приго¬
товлен Московским заводом
бактериальных препаратов
(титр 3,5 млрд. спор в 1 г
каолина). Рассеивался препа¬
рат самолетом АН-2 и ЯК-12.
Цель испытания заключалась
в проверке опытных данных,
полученных в процессе раз¬

работки метода. Внимание было обращено
в основном на подтверждение ранее установ¬
ленного факта возможности первичного
заражения гусениц в межлётном году и
распространения болезни возникшими ба¬
циллоносителями. Заражение дендробацил-
лином в течение этого межлётного года наи¬
более выгодно в организационном и экономи¬
ческом отношении. Учитывая, что септице¬
мия может распространяться по местности

при миграции бациллоносителей, был при¬
менен совершенно новый способ распыле-
*ния препарата — рассеивание его с интерва¬
лами. Этот прием обработки леса коренным
образом изменил всю организацию борьбы,
принятой при химическом методе; он позво¬
лил, во-первых, отказаться от наземной
сигнализации, регулирующей полеты само¬
летов и, во-вторых, экономно расходовать

препарат.
При производственном испытании пре¬

парата ставилась задача решить ряд техни¬
ческих вопросов: насколько активен сухой
дендробациллин, выпущенный Московским
заводом, каков характер оседания сухого

препарата в кронах деревьев, какова норма
препарата на 1 га леса; смывается ли пре¬
парат дождями и, наконец, какой тип са¬
молета необходим для его рассеивания. Ра¬
боты по первичному заражению гусениц си¬
бирского шелкопряда в 1959 г. (межлётном)
были проведены 7 июля на площади в
80 га, а 30 августа на площади в 200 га.
Конечные результаты испытания (смерт¬
ность зараженных дендробациллином гусе¬
ниц) были получены в конце лета 1960 г.

В июле испытывалось два способа рассеи¬
вания дендробациллина (самолет АН-2):
6*

сплошное рассеивание при

норме 15 кг на 1 га (на пло¬
щади 40 га); рассеивание
с интервалом в 50 м при
норме 30 кг на 1 га (на пло¬
щади также 40 га). Испыта¬
ние показало, что норма
препарата была завышена.
Оба способа рассеивания да¬
ли одинаковые результаты.
Через неделю после обработ¬
ки насаждения в среднем
было заражено 80—90% гу¬
сениц. Через год, после оку¬
кливания, мертвых гусениц
в коконах насчитывалось
55-70%.

В августе дендробацил¬
лин распылялся самолетом ЯК-12 без назем¬
ной сигнализации на площади в 200 га, при
норме в 10 кг на 1 га. Через три дня после
рассеивания препарата было заражено в
среднем 42% гусениц, в 1960 г., ко времени
полного вылета бабочек, мертвых гусениц
в коконах оказалось 65%.

Опыты показали, что при миграции
бациллоносителей болезнь распространяется
на расстояние до 450 м от места первичного
заражения гусениц дендробациллином. Сле¬
дует особо отметить, что при проведении
работ шли сильные дожди, что, однако, не
отразилось на активности препарата.

Производственные испытания метода
подтвердили предварительные данные и

позволяют сделать вывод, что сухой дендроба¬
циллин представляет собой активный бак¬
териальный препарат. Он легко проникает в
глубину крон деревьев. Первичное заражение
гусениц сибирского шелкопряда, для кото¬
рого типичен двухгодичный цикл развития,
следует проводить в межлётный год. Норма
расхода препарата на 1 га леса не должна
превышать 10 кг. Рассеивание дендробацил¬
лина нужно производить с интервалом до
250—350 м; при рассеивании препарата
с самолета следует пользоваться естествен¬
ными ориентирами. Наиболее подходящим
самолетом оказался АН-2.

Местные очаги болезни, образовавшиеся в
результате гибели гусениц в коконах, не¬
сомненно будут способствовать постепенному
отмиранию сибирского шелкопряда на обра¬
ботанных препаратом площадях.

Е. В. Талалаев
Кандидат биологических наук

Иркутский государственный университет
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И КОММЕНТАРИИ

ПРОТИВ ЛОЖНОГО ТОЛКОВАНИЯ

КАРТ ПИРИ РЕЙСА
Журнал «Техника — молодежи» (1961,

№ 2) решил познакомить читателей с объяс¬
нением загадок карт турецкого флотоводца
п картографа XVI в, Пири Рейса. Вряд ли
кто станет возражать против этого похваль¬
ного желания журнала, столь популярного
среди молодежи. Его любознательный чита¬
тель интересуется как современными от¬
крытиями в области атомной физики и косми¬
ческих полетов, так и историей картографи¬
рования Земли. Почему бы ему не напомнить
и о картах знаменитого турецкого адмирала,
находка которых в 1929 г. в библиотеке Стам¬
бульского музея в свое время вызвала в уче¬
ном мире целую сенсацию. А совсем недавно
американские географы «нашли» на них Ан¬
тарктиду, сведения о которой, по их мнению,
стали известны еще в доледниковый период,
в эпоху «древней цивилизации», погибшей
якобы в результате катаклизмов.

СНОВА ОШИБКА...

В послесловии упомянутой статьи ска¬
зано, что, установив по современным данным
точные координаты некоторых пунктов карты
Пири Рейса, в редакции составили сетку
координат, в которой «нулевой» меридиан
пришелся как раз на Стамбул. Наложив со¬
временные карты, выполненные на новой сетке
координат, на карту Пири Рейса, они получили
приближенное изображение американского
побережья и без всякой Антарктиды! Ре¬
зультатом редакционного «опыта» явился
монтаж — мастерски выполненная цветная
карта, помещенная как вкладка между 36 и
37 страницами (рис. 1). Но как бы мы ни оце¬
нивали «интересный опыт» редакции уважае¬
мого журнала, одно бесспорно: это по¬
пытка слишком вольного толкования карт

Пири Рейса.

Статья поступила в редакцию 19 мая 1961 г.

Бросается в глаза то, что, как и амери¬
канцы, в основу своего метода дешифровки
журнал положил математическую проекцию.
Разница только в том, что в отличие от

американских географов, прибегнувших к
трем разным проекциям, на этот раз приме¬
нена лишь одна проекция. На первый взгляд
это может показаться более последователь¬
ным, но по существу, как увидим в дальней¬
шем, такой метод дешифровки не менее оши¬
бочен и антинаучен.

За основу дешифровки, очевидно, принята
современная псевдоазимутальная проекция
с осевым меридианом и центром координат в
Стамбуле. Известно, что в этой проекции
за счет выбора центральной точки на осевом
меридиане нельзя избежать значительных
искажений на периферии. Картограф из
журнала «Техника—молодежи» подобрал цен¬
тральную точку таким образом, что все иска¬
жения пришлись на южную часть карты.
Сильные искажения в этой проекции на краях
карты позволили показать желаемое искаже¬
ние очертаний Южной Америки, т. е. так,
чтобы южная часть последней перекрывала
мнимую Антарктиду на карте Пири Рейса.

И это удалось отчасти. Отчасти потому,
что самая южная суша карты Пири Рейса
1513 г. не уложилась в рамки монтажа.
Именно этот необъясненный фрагмент карты
и служит камнем преткновения; американ¬
ские картографы уверяют, что эта суша —
Антарктида.

Итак, в самом центральном пункте своей
работы картограф журнала не получил же¬
лаемого результата, не смог при помощи
своей проекции опровергнуть данные аме¬
риканцев. Более того, не добившись полного
перекрытия карты 1513 г., к недешифро-
ванному фрагменту он поставил знак вопроса,
направив в разные стороны от него три
стрелки (см. рис. 1). Одна из них показы¬
вает на южную оконечность Америки —
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Огненную Землю. В этом случае
можно считать, что это и есть южно¬

американская земля. «Но верно ли
это?» —с сомнением спрашивает жур¬
нал. Вторая стрелка направлена в
открытое море, намекая, что турец¬
кий картограф изобразил здесь не¬
ведомые земли на юге Атлантичес¬
кого океана. И, наконец, самая мас¬
сивная стрелка направлена прямо
к Антарктиде. Можно думать, что
Пири Рейс показал на своей кар¬
те шестой континент.

Это последнее предположение на¬
ходится в явном противоречии с за¬
явлением редакции журнала, изло¬
женным ею в послесловии статьи:

«Южная часть карты (Пири Рейса
1513 г.— М. Б.) — не Антарктида»
(стр. 40). Уже одно это показывает,
что журнал, оказавшись в жестоком

противоречии сам с собой, не только
не смог разъяснить или, как он сам

выразился, разгадать загадку карт
Пири Рейса, но и дал пищу для
всякого рода неосновательных пред¬
положений. Они не замедлили по¬
следовать.

На стр. 39 журнал опубликовал
мнение сотрудника Института гео¬
графии АН СССР JT. Д. Долгушина,
который допускает, что на турецких
картах указана Антарктида. Мнение
это никак не опровергнуто журналом
и основывается единственно на том

соображении, что «на многих древ¬
них картах в районе Южного полюса
часто изображался материк».

Уважаемому ученому следует разъяс¬
нить, что со времен Птолемея мифический
континент изображался на древних картах
единственно в силу теории уравновешива¬
ния материков и что в таком случае пока¬
занная на карте 1513 г. суша в одинако¬
вой степени могла быть и «Terra incognita
Australius», т. е. Австралия, и все то,
что тогда еще не было открыто в южных
районах Индийского и Атлантического океа¬
нов.

Прежде чем дать оценку новому методу
истолкования с применением специальной
картографической проекции, используемой
современными картосоставителями, надо
еще раз вернуться к приемам американ¬
ских географов А. X. Маллери, Уолтерса
и др.

Рис. 1. Картографический монтаж с нанесением современ¬
ных очертаний американского континента, выполненных
в псевдоазимутальной проекции, иа карты Пири Рейса
1513 и 1528 гг. Опубликован в лсурпале «Техника —

молодежи» № 2 за 1961 г.

Забегая вперед, скажем, что между
новыми приемами дешифровки и американ¬
скими, несмотря на диаметрально противо¬
положные выводы, большой разницы нет.

НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Сейчас появились новые данные о прие¬
мах американской дешифровки карт Пири
Рейса. Они стали известны уже после опуб¬
ликования статьи «Ошибка или умысел?»1.

Выяснилось, что французский журнал
«Наука и жизнь» поместил только один фраг¬
мент карты Пири Рейса. В полном же виде

1 См. «Известия» от 26 октября 1960 г.; «При¬
рода», 1960, № 11, стр. 89—95.
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Рис. 2. Дешифрированная американскими географами карта
Пири Рейса 1513 г. Опубликована в книге P. Е. Victor. La

pole Sud, 1957.

дешифруемая карта приведена в книге
французского полярного исследователя
Поль-Эмиль Виктора «Южный полюс», 1957г.
(рис. 2). Не повторяя всего того, что нам
приходилось писать о приемах американских
истолкователей, хочется обратить внима¬
ние еще на одно обстоятельство. Не посчи¬
тавшись с самой картой, на которой нане¬
сены некоторые ? географические объекты,
расположенные на южно-американском по¬

бережье, дешифровщики {произвольно при¬
своили им новые названия. Так, например,
пункты Сано-Санейро и Каво-Фрио (см.
рис. 2) — современный район Рио-де-Жа¬
нейро — они истолковали как устье реки
Ла-Платы, т. е. отнесли его на 11° к югу.
Таким образом, весь их счет параллелей от
экватора оказался фальсифицированным.
Но и этого им было недостаточно для мни¬
мого доказательства Антарктиды.18Дотянув
с грехом пополам счет параллелей до 60°
ю. ш., они стали перед еще большим
затруднением — до северных берегов Ант¬

арктиды им все же не хватало
еще 12°. Как же американские
истолкователи вышли из этого по¬

ложения? Очень просто: они от¬
членили на карте Пири Рейса ту
ее часть, которую назвали Антарк¬
тидой, и поместили ее на 12° к
югу до желаемой параллели 72°,
причем 72 параллель оказалась се¬
вернее 60-й. В общей сложности по¬
бережье южной земли карты Пири
Рейса было увеличено по крайней
мере на 23°, т. е. на 2500 км\

Сделав первый шаг, привед¬
ший к грубому насилию над ту¬
рецкой картой, А. X. Маллери и
его коллеги пошли еще дальше.

Как известно, при издании карты
Пири Рейса Турецкое историче¬
ское общество сопроводило ее об¬
стоятельными вспомогательными

материалами: контурной картой,
на которой воспроизведены все
наименования и надписи в латин¬

ской транскрипции (рис. 3). Не¬
которым из них, наиболее важ¬
ным, присвоены порядковые но¬

мера. В приложении изданы тек¬
сты надписей на турецком, анг¬
лийском, немецком и французском
языках 1. Поэтому сейчас легко
читаются географические назва¬
ния карты 1513 г. А самое важ¬

ное, многие из них обнаруживаются на со¬
временной карте, т. е. соответствуют совре¬
менным географическим наименованиям.

Американские истолкователи прене¬
брегли географическими названиями, нане¬
сенными Пири Рейсом на изображение южно¬
американского материка, точнее, они взяли
из них только одно — мыс Св. Августина
(5° ю. ш.), а все остальные 69 географи¬
ческих имен произвольно перенесли с совре¬

менной карты. Например, все так называе¬
мые антарктические объекты на карте
1513 г.— это -сплошная выдумка. На аме¬
риканском материке показаны современные
географические пункты, отсутствующие на
турецкой карте: Сан-Маркос, Итапаж,
Св. Роса, Де-Тодос, Паранагия, Гранде,
Дель-Эсте, Ла-Плата, Св. Антонио, Коло¬
радо, Бланка, проливы Дрейка и Магеллана,
и т. д. Зато с карты 1513 г. сняты такие ее
обозначения, как (с севера на юг) Сантато-ка,

1 (Ж Pirl Reis. Haritasi, Istambul, 1935.
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Рис. 3. Контурная карта Пири Рейса 1513 г. Опубликована в
книге «Pin Reis. Haritasi Hakkinda izahname», Стамбул, 1935.

-Сан-Мегали, Сан-Франциско, порт
Делл, Тодел Санте, Абраклок,
Каво-Фрио, Сано-Санейро, Катино
и названия островов—Матос,
.Десане, Вноли, Де-Саре. Все эти
пункты, расположенные на побе¬
режье, показаны также и на со¬
временных картах, в частности
на морской карте, изданной под
-№ 0957 Гидрографическим управ¬
лением ВМФ США, в стенах ко¬
торого проходила дешифровка
турецких карт. По существу аме¬
риканские картографы-дешифров-
щики настолько исказили подлин¬

ную турецкую карту, что она ста¬

ла неузнаваемой. Иными словами,
она перестала быть сама собой.
Конечно, при помощи столь недо¬
зволенных приемов можно дока¬

зать что угодно, а не только Ант¬
арктиду.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАБЛЮДЕНИЯ

Изучение турецкой карты убеж¬
дает, что она выполнена знающим

картографом на основе морской
съемки, зарисовок береговой ли¬
нии с применением компаса. И это
яе должно удивлять, потому что
во времена Пири Рейса уже уме¬
ли делать такие съемки и резуль¬

таты их класть на компасные кар¬
ты—портоланы. Известно, чтоХри-
стофор Колумб и Америго Веспуч-
чи неоднократно прибегали к та¬
кому способу нанесения на карту
вновь открытых земель. Удивляет
другое — точность карты 1513 г., вернее,
португало-испанских источников, лежащих
в ее основе.

В самом деле, если мыс Св. Августина
считать под 5° ю. га., как он определяется
сейчас, то и все остальные названия турец¬
кой карты расположены на соответствующей
дистанции. Например, на 9° ю. ш. показан
порт Св. Мегали, на 11° ю. ш.— порт Сан-
Франциско, на 23°30' ю. ш.— Каво-Фрио и
Сано-Санейро. Южнее Сано-Санейро —
Рио-де-Жанейро. Пири Рейс показал на
морском побережье всего лишь один пункт
Катино, расположенный также в районе Рио-
де-Жанейро. Южнее этого прибрежного пунк¬
та географические названия на материке
отсутствуют и, как выясняется, не случайно.

На этот вопрос можно ответить, исходя из
изучения самой карты Пири Рейса. Легко
заметить, что южнее Катино турецкий адми¬
рал все чаще и чаще прибегает к простран¬
ным объяснениям, смысл которых один:
сведения, полученные им, крайне нена¬
дежны. Все они исходят от португальских
пиратов, бурей или другими случайными об¬
стоятельствами занесенных и оказавшихся у

изображаемых берегов. В тоне Пири Рейса
чувствуется извинение перед читателями за
ненадежность тех данных, которые он почерп¬

нул из неофициальных источников.
В надписи VII читаем, что португаль¬

ские пираты, побывавшие в этих краях,
утверждают, будто здесь сутки короче на
два часа. В надписи VIII сообщается, что,
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совершая путь в Индию, одно португальское
судно было занесено бурей к этому берегу,
где много удобных гаваней. Люди здесь хо¬
дят совершенно голые. Их стрелы сделаны из
костей рыб. В надписи IX повествуется о
еще более курьезных вещах. «В этой стране,—
пишет Пири Рейс,—имеются дикие животные
с белыми волосами, в виде шестирогих бы¬
ков». В X надписи, расположенной на са¬
мой Южной земле, принимаемой за Антарк¬
тиду, утверждается, что в этих краях водятся
громадные змеи и что здесь очень жарко.

Все это говорит о том, что самая южная
часть карты 1513 г. не может считаться точной
и к ней нельзя предъявлять требований, как
для более северных районов. Относительно
Южной земли надо сказать, что она служит
как бы картографическим преломлением
самых ранних и смутных сведений о Южно-
Антильских островах В 1504 г. Америго
Веспуччи доходил до одного из островов
этого архипелага — о-ва Южная Георгия.
Возможно, что здесь имеются в виду какие-то
другие, более северные прибрежные острова,
сведения о которых были собраны пор¬
тугальскими пиратами, идущими впереди
потока официальной колонизации. Точно об
этом можно будет сказать лишь тогда, когда
выявятся все источники карты Пири Рейса.

* * *

Как же в свете изученных фактов можно
оценить новую попытку дешифровки карт
Пири Рейса, выполненную журналом «Тех¬
ника—молодежи»? Прямо скажем, как весьма
и весьма неудачную. На монтаже (см. рис.1)
мы видим контуры современной Южной Аме¬
рики, которые почти целиком перекрывают
карту Пири Рейса 1513 г. Тем самым автор
его считает, что на турецкой карте изобра¬
жена вся Южная Америка до 55° ю. ш. На

1 См. «Природа», 1960, № 11, стр. 94—95.

монтаже, с которого предусмотрительно
сняты географические названия, нет ника¬
кого соответствия между очертаниями со¬
временных карт и картой 1513 г. Там, где
Пири Рейс показал большую реку, расчле¬
ненную на три рукава — Январскую реку
(т. е. Рио-де-Жанейро), открытую португаль¬
цами в начале XVI в.,— на монтаже видим
контуры реки Ла-Платы. В данном случае
несовпадение выразилось в 11°. Там, где у
турецкого картографа показан мыс Св. Ав¬
густина, на монтаже это район Сан-Сальва¬
дор, ошибка составила еще 11°, т. е. в целом
побережье растянуто на 2500 км против
карты Пири Рейса. Не приходится говорить
о более южных пунктах американского по¬
бережья, в правильном положении которых
не был уверен и сам Пири Рейс. Здесь совпа¬
дения вообще никакого не может быть, как
его нет и в части западного берега Южной
Америки, отсутствующего на турецкой карте.

Таким образом, применив специальную
математическую проекцию, автор монтажа
поступил не лучшим образом. Как и амери¬
канские дешифровщики, в исходном пункте
он пошел по неверному пути и допустил
много ошибок.

Журнал «Техника — молодежи» пожелал
объяснить загадку турецких карт, но не
разъяснил, а изрядно запутал вопрос.
Выступление журнала принесло бы больше
пользы, если бы его редакция прислушалась
к голосу советских ученых, критиковавших
антинаучные приемы американских геогра-
фов-дешифровщиков турецких карт 1.

М. И. Белов
Ленинград

1 См. «Природа», 1961, № 3, где опубликован
обзор обсуждения вопроса о картах Пири Рейса
в Географическом обществе в Ленинграде и Москве
(стр. 39 этого номера журнала, левая колонка, 16,
строка снизу, следует читать: «... и считался при¬
годным для заселения»).

Разведение золотых рыбок в Японии
Более 450 лет тому назад,

в 1502 г. один китайский путе¬
шественник завез в Японию,
в Коорняму, несколько золотых
рыбок в качестве сувенира со
своей родины. Можно ли было
предполагать, что этим будет по¬
ложено начало большому и при¬
быльному делу, которое распро¬
странится на века?

К счастью, в Коорияме ока¬
зались благоприятные природ¬
ные условия для разведения ры¬
бок.

Реки Сахо и Фую, между кото¬
рыми расположена Коорияма,
часто в половодье выходят из
берегов,■■ оставляя после себя
небольшие озерки, наполненные
дафниями, которые, как известно,

представляют собой идеальный
корм для золотых рыбок.

Температура воды здесь как раз
такая, какая необходима для
этих рыб. Поэтому неудивительно,
что вскоре здесь начали полу¬
чать до 10 млн. мальков еже¬
годно.

«Aquarien und Terrarlen*t 1961* № 1
<ГДР>
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БОГАТСТВА

= CpCcUhU

САЙГАКИ
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ АНТИЛОПЫ

Антилопа-сайгак удивительное живот¬
ное, издавна привлекающее внимание зоо¬
логов. Большая специализация сайгака, на
примитивной основе, свидетельствует о дли¬
тельной самостоятельной эволюции вида. Род
сайгаков существует по крайней мере с мио¬
цена, т. е. более 10 млн. лет; однако, к сожа¬
лению, у нас нет палеонтологических мате¬
риалов о прямых предках сайгака. Многочис¬
ленные остатки этого вида известны с плей¬
стоцена. При этом в среднем и верхнем
плейстоцене, в эпоху гиппариона, волосатого
носорога и мамонта, сайгак уже был рас¬
пространен от Англии и Чехословакии до
Северо-Восточной Сибири и Аляски. В ран¬
нее историческое время, обитая в сухих сте¬
пях и полупустынях Евразии, сайгак был
важнейшим объектом охотничьего промысла,
о чем можно судить по исключительному
обилию его костных остатков в палеолити¬
ческих и более поздних стоянках человека.

В литературных памятниках древности—
эпосе калмыков, казахов, киргизов, татар
и монголов — очень часто упоминается о сай¬
гаке, что тоже свидетельствует о его боль¬
шом промысловом значении. В европейской
литературе описание сайгака есть уже в
«Географии» Страбона, составленной в пер¬
вом веке нашей эры. Позже, в XVI—XVII вв.,
многочисленны не только описания этого жи¬

вотного, но и сведения о его распространении,

образе жизни и способах охоты на него.
В конце XVIII —начале XIX в., в эпоху
интенсивного изучения природы «окраин
России», как тогда говорили, путешествен¬
ники и натуралисты сообщали о «великих
стддах сайгаков» и о том, что «казаки каждый
год великое множество сих зверей бьют...»
(П. Паллас, 1773). «Несметные табуны сай¬
гаков» (М. Житков, 1849) и «неимоверное ко¬

Штриховые заставки художника А. Комарова

личество их...» (Э. Эверсман, 1850) сохра¬
нялось еще до первой половины прошлого
века, но уже во второй положение резко
изменилось. Интенсивное заселение челове¬
ком южных степей Европейской России,
сопровождаемое распашкой земель и уси¬
ленной охотой, повлекло за собой сокраще¬
ние ареала сайгака и резкое уменьшение его
численности. Усилилась охота и в азиатских
степях, причем не столько ради мяса, сколько
ради рогов, для продажи их в Китай как лекар¬
ственного сырья. По мнению А. Силантьева
(1898), в первой половине XIX в. Россия
экспортировала ежегодно многие сотни
тысяч пар рогов сайгака, и в этот период
охота на них составляла одну из наиболее
доходных статей местного населения.

В XX в. численность сайгаков продол¬
жала сокращаться вплоть до 20-х годов.
В это время в Европе сайгак сохранился
только в глухих районах Калмыкии, а в
Азии — по Устюрту, в долине Сарысу,
в западной части Бет-Пак-Дала, в междуречье
Или—Каратал и немногих других местах.
В Казахстане, как и в Европе, сохранились
немногие сотни голов. На всем протяжении
ареала вряд ли осталось более тысячи голов
этого вида.

Закон 1919 г., полностью запрещающий
охоту на сайгака, дал свои плоды только
в 30-х годах: это определялось малочислен¬
ностью оставшихся сайгаков, суровыми зи¬
мами и большим числом волков. Охрана
сайгака в первом десятилетии, после изда¬
ния закона, запрещающего охоту на него,
ставила своей целью лишь сберечь этот вид

как редкий и интересный памятник природы.
Однако древний, вымирающий вид, ка¬

ким тогда считали сайгака, оказался крайне
стойким и вполне жизнеспособным. В Казах¬
стане уже в 40-х годах численность этих жи¬
вотных достигла уровня, отмечавшегося при¬
мерно сто лет назад. В 1950 г. здесь было
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Карта распространения сайгака. 1 —граница ареала в XVIII в.; 2—современный ареал; 3 —ареал
в 30-х годах; 4 — ископаемые плейстоценовые находки

около 750 тыс., а в 1960 г. уже около
1 300 тыс. сайгаков.

В Европе в конце 30-х годов сайгаки стали
появляться там, где их давно не встречали.
В 40-х годах здесь наблюдались уже тысяч¬
ные табуны. К 1948—1949 гг. на правом
•берегу Волги сайгак обитал уже на площади
50—60 тыс. км2 и численность его составляла
примерно 100 тыс. голов; в 1955 г.—
300 тыс., в 1958 г.— 540 тыс., а в 1960 г.—
380 тыс. голов.

В настоящее время по абсолютной числен¬
ности сайгак занимает первое место среди
диких копытных СССР. Общее поголовье
сайгака на всем протяжении его ареала,
площадью около 2,5 млн. км2, составляет
примерно 2 млн. голов.

Чтобы представить себе, какова сейчас
численность сайгаков, достаточно увидеть
этих антилоп во время их сезонных миграций.
■Сплошная масса кочующих животных в те¬
чение нескольких дней двигается почти не¬
прерывным потоком, который занимает всю
степь от горизонта до горизонта. На многие
километры слышен многоголосый гул, и над
■степью стоит облако пыли. Въехавший в этот
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поток автомобиль как бы обтекает плотная

масса животных, продолжая двигаться в
прежнем направлении. Только в одном таком
скоплении сайгаков можно насчитать до
100 тыс. голов!

ЧТО ПОМОГЛО САЙГАКАМ ВЫЖИТЬ?

Безусловно, такое необычайно резкое
увеличение численности сайгака объясня¬
ется как запрещением охоты и истреблением
волков, так и биологическими особенностями
этого вида.

Прежде всего, следует отметить высокую
плодовитость и очень раннее наступление,
половой зрелости у самок. Самки сайгака
участвуют в размножении в первый же год
своей жизни, в возрасте 7—8 месяцев, и в
годовалом возрасте уже приносят потомство.
Как показали наши исследования, три чет¬
верти старых самок (составляющих около 46%
популяции) приносят, как правило, двух де¬
тенышей. Вся популяция после рождения
молодняка увеличивается примерно на
115%. Смертность молодняка в первые дни
невелика и составляет 8—9%. Последнее



Тесно прижавшись к земле и затаившись, новорож¬
денный сайгачопок совершенно сливается с окру¬

жающей местностью

■определяется тем, что самки на период родов

уходят в наиболее глухие уголки полупу¬
стыни, где нет воды, а следовательно, нет и

главного врага — волка. В дальнейшем,
когда самки с едва окрепшими сайгачатами
откочевывают из этих своеобразных «ро¬
дильных домов» на летние выпасы, смерт¬
ность молодняка несколько увеличивается.

Летом смертность молодняка вновь незна¬
чительна. Всего, с момента рождения до
осени, погибает около 22% молодняка, так
что прирост популяции за это время состав¬
ляет примерно 90%. Значительная гибель
молодняка происходит зимой (около 14%),
в результате чего до весны (при благоприят¬
ных условиях) доживает около 40%. Таким
образом, прирост популяции за год состав¬
ляет 60—80%. Отсюда становятся понят¬
ными потенциальные возможности сайгака
для исключительно быстрого увеличения
стада.

Однако в годы засух или эпизоотий смерт¬
ность молодняка заметно увеличивается.

В такие годы погибает к осени до 80% мо¬
лодняка, и все же прирост популяции к
осени составляет 25—30%.

Велика смертность сайгаков и при стихий¬
ных бедствиях зимой. Бураны, снежный по¬
кров толщиной более 20 см или гололедица
мешают животным добывать себе корм.
Начинаются массовые миграции сайгаков,
и много их гибнет. Такие зимы повторяются
примерно через каждые 10—12 лет.

Важно отметить, что смертность самцов
и самок у сайгака не одинакова, и это имеет
большое значение в динамике численности
вида. В тяжелый период второй половины

зимы смертность самцов больше, чем самок-
При этом в первую очередь гибнут взрослые
самцы, истощенные за период гона. В нор¬
мальные годы весной взрослые самцы состав¬
ляют .всего 10—12% популяции. В суровые
зимы погибает особенно много самцов и тогда
к весне они составляют лишь 3—5% попу¬
ляции.

Однако при естественном ходе процесса
это не препятствует быстрому восстановле¬
нию численности. Сайгак — полигамный вид,
самцы собирают «гаремы», состоящие из
4—6 и даже 20 самок. Таким образом, поли¬
гамия оказывается приспособлением, обес¬
печивающим, при большой смертности сам¬
цов, быстрое восстановление популяции. Не
последнюю роль играет при этом их подвиж¬
ность, которая служит также биологическим
приспособлением, предотвращающим мас¬
совую гибель животных. Преодолевая боль¬
шие расстояния за сравнительно короткий
срок, значительная часть популяции уходит
из района стихийных бедствий. Известно
много случаев, когда сайгаки, уходя от снеж¬
ных буранов, продолжавшихся много дней,
теряли лишь 30—40% популяции (главным
образом за счет взрослых самцов), в то время
как обитающие здесь же джейраны, не спо¬
собные на такие миграции, погибали почти
полностью.

Таким образом, сайгаку, благодаря вы¬
сокой плодовитости, раннему наступлению



Сайгаки на пастбище

половой зрелости самок и большой подвиж¬
ности, присущ особый тип динамики числен¬
ности, при котором полигамия имеет большое
приспособительное значение.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОМЫСЛА

Биологические особенности, которые
определили быстрое восстановление числен¬
ности сайгака, служат и основой для орга¬
низации рационального его промысла.

Поскольку прирост стада к осени при
благоприятных условияхсоставляетбО—90%,
то, учитывая возможный естественный отход
в последующие месяцы, можно добывать до
40% всего поголовья сайгаков. Однако сле¬
дует учитывать характер предшествующего
лета, так как в случае засухи смертность

молодняка резко возрастает, а условия зи¬
мовки после этого также окажутся трудными
для этих животных.

Во время промысла преимущественно сле¬
дует добывать молодых самцов, однако ни
в коем случае не следует интенсивно охо¬
титься за взрослыми. Как показали наши
исследования, выборочный отстрел взрослых
самцов, в результате которого их остается
лишь 1—2% от всей популяции (против 10—
20% в норме), приводит к увеличению яло¬
вости в 3—5 раз.

Систематический учет с самолета в период
сразу после рождения молодняка и в сен¬
тябре — октябре — необходимое условие
для правильного планирования размеров
промысла. Следует также постоянно конт¬
ролировать половой и возрастной состав
добываемых на промысле животных.

Промысел наиболее рационален в октя¬
бре — ноябре, т. е. в период, когда сайгаки
наиболее упитаны и гон еще не начался.
Промысел в период гона (с середины декабря)
нарушает ход размножения и увеличивает
яловость.

Рациональная эксплуатация обязательно
предусматривает и меры по охране животных.

Особенно важно охранять места массового
рождения молодняка (в первую очередь от
бродячих собак). Гибель молодняка в этот
период в значительной мере определяет даль¬
нейшее состояние популяции.

Такую охрану осуществляет на правом
берегу Волги широкая сеть егерьской службы
Астраханского охотпромхоза, состоящая из
25—30 человек, живущих в каждом крупном
населенном пункте. Егеря имеют мотоциклы
и объезжают закрепленные аа ними участки,
охраняя сайгаков и проводя разъяснитель¬
ную работу среди населения; они же контро¬
лируют установленный порядок отстрела
сайгаков в период промысла. Кроме того,
каждый егерь два раза в месяц информирует
Охотпромхоз о размещении и численностн
сайгаков на вверенном ему участке.

В дальнейшем намечено устроить спе¬
циальные водопои для сайгаков, поскольку
в годы засух животные испытывают недо¬
статок в воде. Кочевки далеко на запад или

на север, которые имели место в прошлом,
сейчас для сайгаков невозможны, так как

там больше нет целинных степей. Сайгаки
иногда подходят к возделанным полям, но

глубоко в них не проникают. Однако даже
тот небольшой вред, который они наносят
сельскохозяйственным культурам, можно
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легко устранить, обеспечив место для водо¬
поя в районах обычного обитания сайгаков.
Точно так же подкормка сайгаков .во время
-суровых зим должна сократить гибель сам¬
цов, особенно истощенных в этот период.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫСЛА

Быстрый рост поголовья сайгаков позво¬
лил уже в 1950 г. поднять вопрос о разре¬
шении охоты на них. С 1951 г. в Европей¬
ской части ареала и с 1954 г. в Казахстане
была разрешена охота по лицензиям. На
правом берегу Волги было разрешено
добыть 10 тыс. и в Казахстане — 50 тыс.
животных. На правобережье Волги в после¬
дующие пять лет было добыто около 200 тыс.
голов, в Казахстане, в 1955—1957 гг.,—
около 5 тыс. сайгаков.

Охоту вели бригады из Общества охот¬
ников. Способы охоты были самые различ¬
ные, главным образом нагон на цепь
стрелков, подкарауливание у водопоев и т. п.
Такая организация и способы охоты не
могли обеспечить массовую добычу сайгаков.

Кроме того, это не всегда обеспечивало и
правильный режим охоты. Наконец, получае¬
мую продукцию было трудно сохранять и
•своевременно доставлять в торгующие орга-

, низации.
Для устранения этих недостатков ор¬

ганизовано государственное Астраханское
охотничье-промысловое хозяйство (Охот-
промхоз), которому и поручено рациональ¬
ное ведение промысла на правом берегу
Волги.

Охотпромхоз вначале испытывал неко¬
торые трудности. Прежде всего, задача до¬
бычи большого числа
животных за относи¬

тельно короткий срок
требовала выбора та¬
кого способа охоты,
который обеспечил бы
добычу более 1000
сайгаков за один
день! Даже большо¬
му числу охотников
добыть столько жи¬
вотных пулей из на¬
резного ружья край¬
не трудно. К тому же
■Црименение дально¬
бойных карабинов на
почти идеальных рав¬

нинах, где обитают

сайгаки, крайне опасно для жизни людей
и домашнего скота. В результате от этого
обычного способа охоты пришлось отказаться.
Единственным подходящим способом промыс¬
ла признали ночную охоту с грузовика с при¬
менением электрического фонаря (фары).
В темную ночь освещенное стадо сайгаков за¬
метно на расстоянии до 2 км благодаря фос¬
форесцирующим зеленым глазам животных.
На расстоянии 100—200 м от стада машина
тормозит, и фарщик включает мощную фару-
прожектор. От сильного света животные оста¬
навливаются или идут на машину. Стрельба
ведется из гладкоствольных ружей крупной
дробью. Близкое расстояние обеспечивает вы¬
борочный отстрел животных и исключает воз¬
можность ухода подранков. При строгом со¬
блюдении правил и надзора со стороны егерей
можно считать данный способ вполне рацио¬
нальным и единственно возможным для мас¬
сового отстрела. За 5—6 час. бригада охот¬
ников добывает 100—120 сайгаков. Жи¬
вотных на месте первично обрабатывают
и затем отвозят на приемные пункты. Сле¬
дует подчеркнуть, что для частных лиц подоб¬
ный способ отстрела категорически запрещен.

Сайгаки дают превосходную продукцию:
хорошее мясо (по вкусу напоминающее бара¬
нину), шкуру, идущую на изготовление хро¬
ма, пищевой и технический жир, а также
рога, пригодные для изготовления из
них лекарственных препаратов типа
пантокрин. Астраханский охотпромхоз с
1957 г. добывает ежегодно от 120 до 150 тыс.
сайгаков.

Таким образом, в итоге организованного
рационального использования, основанного
на знании биологических особенностей сай¬

гака, Советский Союз
получает около 6
тыс. т. превосходного
мяса, 20 млн. дм2
кожи, технический
жир и лекарственное
сырье.

Сайгак — ценней¬

шее дикое копыт¬

ное — теперь уже не
памятник природы,
а важнейший промы¬
словый вид.

Профессор
А. Г. Банников

Москва
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РЕВОЛЮЦИОНЕР, УЧЕНЫЙ
90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г. М. КРЖИЖАНОВСКОГО

Исполнилось 90 лет со дня рождения (24 января 1872 г.) одного из виднейших
деятелей Коммунистической партии и Советского государства, близкого соратника
В. И. Ленина, выдающегося ученого-энергетика, академика Г. М. Кржижанов¬
ского. Научное наследие ученого весьма обширно. Его перу принадлежат труды по
социалистическому строительству, планированию и электрификации, особенно в
связи с разработкой знаменитого плана ГОЭЛРО и первого пятилетнего плана.
Замечательны его произведения, посвященные великим учителям трудящихся масс—
Марксу и Ленину.

Чтя память революционера и ученого Г. М. Кржижановского, редакция пуб¬
ликует фрагмент из его предисловия к избранным произведениям1, в которых
ярко выражен прекрасный путь их автора, его кипучая деятельность на благо
великого дела коммунизма.

СВЕТЛАЯ ЗАРЯ КОММУНИЗМА

ВСТАЕТ НАД МИРОМ
Претворяя в жизнь ленинские принципы

построения крупной машинной индустрии,
электрификации всей страны, Советский
Союз добился невиданных темпов развития
народного хозяйства, создал могучую социа¬
листическую индустрию и завоевал первое
место в Европе и второе в мире по уровню
промышленной продукции и производству
электроэнергии. Победа социализма в СССР —
лучший показатель глубокой правоты вели¬
кого Ленина, определившего электрифика¬
цию всей страны как генеральную линию на¬
шего экономического развития.

Решения исторического XX съезда
КПСС, определяющие дальнейшие пути со¬
циалистического строительства, вновь под¬
тверждают ленинское положение о решаю¬
щей роли электрификации в построении
материальной базы коммунистического

1 См. Г. М. Кржижановский. Избранное, Гос-
политиэдат, 1957.

общества. Верная славным ленинским тра¬
дициям, Коммунистическая партия вдохнов¬
ляет и организует революционное творче¬
ство масс на окончательную победу комму¬
низма...

Никогда еще в истории человечества не-
было примеров подобного единства науки и
практики, великого творческого содружества
представителей научного знания и много¬
миллионной массы строителей новой жизни.

Одним из важнейших аспектов плана

ГОЭЛРО и пятилетних планов было соеди¬

нение передовых достижений современной
науки с опытом революционной борьбы про¬
летариата.

За прошедшее десятилетие наука гигант¬
ски шагнула вперед. Еще 36 лет назад мы
писали: «Мы подходим к последней грани.
За химической молекулой и атомом — пер¬
воосновами старой химии — все яснее обри¬
совывается ион и электрон — основные суб¬
станции электричества; открываются осле¬
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пительные перспе¬

ктивы в сторону

радиоактивных ве¬
ществ. Химия ста¬

новится отделом

общего учения об
электричестве.
Электротехника
подводит нас к вну¬

треннему запасу

энергии в атомах.
Занимается заря

совершенно новой
цивилизации».

В наши годы

человечество реши¬

ло эту великую за¬

дачу. Использова¬
ние атомной энер¬
гии для мирного
труда является са¬
мой большой побе¬
дой человеческого
разума из всех
одержанных им ра¬
нее побед над си¬
лами природы. С
полным основани¬

ем можно утвер¬

ждать, что челове¬

чество вступило

в новый век—век

атомной энергии,
знаменующий собой революцию в области на¬
уки и техники.

Наука приобрела в наше время невидан¬
ную доселе мощь и значение. Она является
огромной действующей силой в развитии
современного общества. Но чем выше уровень
ее развития, тем острее становятся основ¬
ные противоречия современного монополи¬
стического капитализма.

Советский народ за сорок лет Советской
власти, несмотря на имевшиеся ошибки, на¬
копил неоценимый опыт многомиллионной
армии строителей социализма. Объедине¬
ние передовой науки с опытом великой ар¬
мии трудящихся дает нам возможность до¬
биться нового подъема темпов социалистиче¬

ского строительства. Мыешедо конца сами не
осознали всей огромной силы, таящейся в
этой активной армии труда, поднятой ле¬
нинской партией на строительство комму¬
низма.

В эти дни еще-
и еще раз хочется
вспомнить г* из¬

вестное высказы¬

вание Ленина на

VIII Всероссийс¬
ком съезде Сове¬
тов в декабре
1920 г.: «...Если
Россия покроется
густою сетью элек¬

трических станций
и мощных техни¬

ческих оборудова¬
ний, то наше ком¬
мунистическое хо¬

зяйственное строи¬
тельство станет об¬

разцом для гряду¬
щей социалистиче¬

ской Европы и
Азии».

Отрадно конста¬
тировать, что гени¬
альное предвиде¬
ние Ленина сбыва¬
ется.

Десятки де¬
легаций Китая,
Чехословакии и
Польши, Румынии,
Кореи и Монголии,
Индии и Индонезии

посещают нашу страну, ее электроцен¬
трали, заводы, фабрики, первую в мире
атомную электростанцию и учатся у нас
хозяйственному строительству. Отрадно ви¬
деть, что «грядущая социалистическая
Европа и Азия» становятся действитель¬
ностью и многомиллионные массы народов
Азии и Африки сбрасывают ярмо колони¬
ализма. И как бы ни бесновались аполо¬
геты капитализма, им не удастся повер¬
нуть вспять колесо мировой истории. Все
явственнее, все реальнее встает над миром

светлая заря коммунизма. Она занимается
над нашей великой свободной етраной, возве¬
щая эру счастливого будущего человечества.

И, окидывая мысленным взором свой жиз¬
ненный путь, я счастлив тем, что, будучи
свыше шестидесяти лет членом великой
партии Ленина, я вложил посильную кру¬
пицу своего труда в великое дело построения
коммунизма.

Г. М. Кржижановский
Фото Ал. Лесса



ВЫДАЮЩИЙСЯ
УЧЕНЫЙ

И ПУТЕШЕСТВЕННИК

250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
С. П. КРАШЕНИННИКОВА

Исполнилось 250 лет со дня рождения
академика Степана Петровича Крашенин¬
никова — человека необычной для своего
времени и класса судьбы. Сын простого сол¬
дата лейб-гвардии Преображенского полка,
он с поразительным мужеством и любовью к
Родине преодолевал огромные трудности и
стал одним из выдающихся русских путеше¬
ственников и ученых XVIII века.

С. П. Крашенинников родился в ноябре
1711 г. в Москве. С 1724 г. он обучался в
Московской иконоспасской школе (переиме¬
нованной во время его пребывания там в
Славяно-греко-латинскую академию) и в
конце 1732 г. был вызван вместе с другими
11 студентами в Петербург для подготовки
к участию во Второй Камчатской экспедиции,
составившей эпоху в истории географиче¬
ской науки.

Его знаменитый сверстник М. В. Ломоно¬
сов, учившийся на несколько лет позже в
этой же школе, вспоминал, что «...имея один
алтын в день жалования... нельзя было иметь
на пропитание в день больше как за денежку
хлеба и на денежку кваса». Так содержали
в школе воспитанников. Если жили они
впроголодь, то и обучение естественным
наукам не заслуживало похвалы. Будущий
натуралист поступил в университет при Ака¬
демии наук с весьма слабыми познаниями
в этой области. Вполне понятно, что Кра¬
шенинникову, как и другим его юным това¬

рищам, неплохо знавшим латынь и некото¬
рые другие считавшиеся общеобразователь¬
ными предметы, пришлось начинать в Ака¬
демии наук курс натуральной истории, т. е.
естествознания, с азов. Несмотря на свои вы¬
дающиеся способности, он не смог в остав¬
шийся короткий срок достаточно подгото¬
виться и должен был пополнять знания упор¬
ным трудом уже в самой экспедиции.

В начале августа 1733 г. академики
Г. Миллер и И. Гмелин, во главе отряда, к
которому был прикомандирован и Краше¬
нинников, выехали в Сибирь. Здесь молодой
студент выполнял в течение нескольких лет

ряд работ, одновременно выкраивая время,
чтобы доучиваться у своих руководителей.
Помимо трудностей, вызванных путешест¬
вием, это было далеко не простым делом.
По словам М. В. Ломоносова, вспоминавшего
рассказы Крашенинникова, Гмелину прихо¬
дилось читать студентам «в Сибири лекции,
таясь от Миллера, который в том ему запре¬
щал».

Но Крашенинников работал со страстью
и упорством. Кроме совместного с руководи¬
телями маршрута до Якутска, он совершил
самостоятельно ряд поездок с исследова¬
тельскими целями: описывал Колыванские,
Алтайские и серебряные Аргунские заводы,
плавал по рекам Енисею, Витиму и Лене,
изучал теплые источники у реки Онон, зна¬
комился с соляными ключами, залежами
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слюды и т. п. Следуя инструкции, он всюду
собирал разнообразные материалы, в том
числе по географии и этнографии, составлял
для академиков описания пути, «вокабуля¬
рии» бурятского языка, «реестр деревам,
зверям, рыбам и птицам», описывал «брат¬
ских мужиков иркутского ведомства» и т. д.1
Записи в дорожном журнале, которые он вел
с осени 1734 г., уже обнаруживали в ав¬
торе черты вдумчивого и талантливого наблю¬
дателя. Написанный очерк (1736—1737) «О со¬
болином промысле» послужил прообразом
тех замечательных по точности натуралисти¬
ческих и этнографических наблюдений, ко¬
торые сделали таким ценным его последую¬
щий труд «Описание земли Камчатки».

В 1737 г. по поручению Миллера и Гме-
лина Крашенинников отправился из Якутска
на Камчатку. По пути в Охотск, в течение
почти трех месяцев, он, как и всегда, интен¬

сивно работал. Тяжелым оказалось путе¬
шествие по морю. Поврежденное судно бурей
вынесло к побережью Камчатки, и Крашенин¬
ников с трудом достиг Болыперецка. А затем
пошли непрерывные лишения, которые про¬
должались в течение всего четырехлетнего
пребывания на полуострове. Но ничто не
смогло сломить его волю. Почти не имея ква¬

лифицированных помощников, Крашенин-
* ников широко развернул исследования
огромного полуострова и совершил по нему
многократные экспедиции, охватившие боль¬
шую часть прибрежных восточных, и часть
юго- и северо-западных районов, пересекал
полуостров на севере и в центральной области
(см. карту). Труды Крашенинникова — яркий
пример энциклопедичности, свойственной
талантливым ученым XVIII в. Он проводил
исследования, касающиеся истории, геогра¬
фии, геологии, этнографии, лингвистики, бо¬
таники и зоологии полуострова.

Так вполне самостоятельно и напряженно
работал Крашенинников до приезда в Боль-
шерецк в начале октября 1740 г. Г. Стеллера.
С его приездом Крашенинников из самостоя¬
тельного исследователя превратился в подчи¬
ненного и вынужден был отдать все собран¬
ные материалы новому начальству. Не умень¬
шая научных заслуг талантливого ученого-

натуралиста, адъюнкта Петербургской Ака¬
демии наук Стеллера, сделавшего затем
ценнейшие описания Камчатки и некоторых

1 См. В. И. Греков. Очерки иа истории русских
географических исследований в 1725—1765 гг.,
Изд-во АН СССР, 1960, стр. 142.
7 Природа, J41 2

островов в Тихом океане, скажем лишь, что
«ордер» о принятии в свою «команду» и сдаче
всех материалов, конечно, очень тяжело
отразился на настроении и дальнейшей ра¬
боте Крашенинникова. И, действительно,
выполнив приказ, молодой студент совершил
только одну поездку по Камчатке в конце
1740 начале 1741 г., не принесшую заметных
научных результатов. Таким образом, все
основные работы по исследованию полу¬
острова были им вполне самостоятельно вы¬
полнены к концу 1740 г.

23 июня 1741 г. Крашенинников выехал
с Камчатки, пробыл в Сибири около полу¬
тора лет и в начале 1743 г. вернулся в Петер¬
бург. Маршруты Крашенинникова за вре¬
мя его пребывания в Сибири и на Камчат¬
ке превышали, по его подсчетам, 25 тыс.

верст. Через два с половиной года он был
утвержден адъюнктом Академии, в апреле
1750 г.— профессором (т. е. академиком)
натуральной истории и ботаники и в июне
того же года — ректором академического
университета и инспектором академической
гимназии.

С прежней энергией С. П. Крашенинни¬
ков руководит ботаническим садом, изучает
флору Петербургской губернии, совершает
несколько экспедиций до Старой Ладоги и
Новгорода, делает множество переводов с
иностранных языков, читает курс натураль¬
ной истории, разбирает бумаги умерших Де-
лиля де ля Кройера и Стеллера, принимает
активное участие на стороне М. В. Ломоно¬
сова в известном споре его с Миллером о
происхождении русского народа.

Все эти события сильно тормозили науч¬
ные занятия ученого, в том числе и подго¬
товку к печати главного научного труда его
жизни — «Описания земли Камчатки».

Однако он работает над рукописью с обычной
для него целеустремленностью и упорством.
Представленные им в 1751 г. в «Канцелярию»
Академии первые две части были направлены
на просмотр нескольким лицам, в том числе
и Ломоносову. Великий ученый хорошо знал
их автора, часто оказывал ему поддержку,
высоко ценил его. В своем отзыве Ломоносов

признал рукопись вполне достойной опубли¬
кования, но свет эта работа увидела лишь
после смерти ученого. Крашенинников скон¬
чался 8 марта 1755 г. на сорок четвертом году
от роду, в расцвете творческих сил.

Остановимся несколько подробнее на
значении классического труда С. П. Кра¬
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Карта маршрутов С. П. Крашенинникова по Сибири и Камчатке

шенинникова. Напомним вначале о широко
известном споре, возникшем по поводу этой
книги еще в XVIII в. Мы уже говорили, что
автор передал свои материалы о Камчатке
Стеллеру *. Имея все материалы Крашенин¬
никова, он, конечно, частично использовал
их для своей работы, что подтверждено как
русскими дореволюционными, так и совет¬
скими исследователями. Со своей стороны и
Крашенинников, по поручению Академии
наук, также воспользовался частью рукопи¬
сей Стеллера при работе над своей книгой,
добросовестно сделав на них многочисленные
ссылки. Это не помешало И. Б. Шереру,
издателю труда Стеллера в Германии, утвер¬
ждать, что «Описание земли Камчатки» Кра¬
шенинникова — не что иное, как сокращен¬
ный труд Стеллера, составленный из произ¬
ведений умершего. Но это утверждение уже
в том же XVIII в. было признано недо¬
бросовестным и категорически опровергнуто.
Тщательный анализ книг обоих авторов,
проведенный в советское время (В. И. Гре¬
ков и др.), доказал, что «работа каждого
из них является в первую очередь результа¬
том собственного труда», хотя они и исполь¬
зовали материалы друг друга.

Труд Крашенинникова интересовал мно¬
гих выдающихся русских людей. А. С. Пуш¬

1 Стеллрр после вторичного посещения полу¬
острова (1742—1744) также написал о нем сочи¬
нение, напечатанное в Лейпциге в 1774 г.

кин не только внимательно изучал, но и
особенно подробно законспектировал в
1837 г. его историческую часть. В конце
XIX в. Д. Н. Анучин чрезвычайно высоко
оценил эту книгу. В 1949 г. она была вновь
переиздана с дополнениями некоторых не¬
опубликованных материалов и снабжена
обстоятельной вводной статьей Н, Н. Сте¬
панова.

В чем же ее главные достоинства?
Прежде всего, это первое комплексное

научное описание огромного полуострова,
обнимающее широкий круг вопросов, начи¬
ная с природных условий и кончая населе¬
нием. Это как бы энциклопедия научных
знаний о полуострове вплоть до конца пер¬
вой половины XVIII столетия; из нее и
современный нам географ, и другие специа¬
листы могут почерпнуть много сведений.
Книга состоит из двух томов, разделенных
на две части. Первая часть первого тома
«О Камчатке и о странах, которые в сосед¬
стве с нею находятся», представляющая опи¬
сание природы,— содержат 11 глав (сведе¬
ния о географическом положении, внешних
очертаниях полуострова и окружающих мо¬
рях, а также глав, посвященных гидрогра¬
фии, Курильским островам, Америке и «про¬
езжим камчатским дорогам»). Содержание
книги, таким образом, несколько шире ее
заглавия. Во второй части первого тома —
«О выгоде и недостатках Камчатки» —
оценивается ее природа с точки зрения нужд
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человека: свойства ее «землицы», огнеды¬
шащие горы, приливы и отливы, горячие
ключи, полезные ископаемые, растительный и
животный мир, особенности климата. Первый
том в целом много лет служил основным
источником сведений о природе полуострова.
Еще большее значение для науки имел второй
том, содержащий сведения этнографиче¬
ского характера — о народах, населяющих
Камчатку, и исторические данные об иссле¬
дованиях полуострова и о современном
автору культурном и хозяйственном развитии
населения.

В русской дореволюционной литературе
значение Крашенинникова как историка
Камчатки почти обходилось молчанием.
Между тем в четвертой части второго тома,
носящей название: «О покорении Камчатки,
о бывших в разное время бунтах и изменах
и о нынешнем состоянии российских остро¬
гов» содержатся ценнейшие сведения о рус¬
ских первооткрывателях полуострова, в том

числе о плавании в 1648 г. Ф. А. Попова

(Алексеева) и о пребывании его на Камчатке,
а также о Луке Морозко и В. Атласове. При
этом Крашенинников вел изыскания в архи¬
вах, запрашивал сведения у местных «при¬
казных»^ расспрашивал старожилов тех
мест. Много данных сообщается и по истории

заселения полуострова русскими. Наконец,
лингвистические материалы Крашенин¬
никова высоко оцениваются как источник

для исследования палеоазиатских языков.

Мировоззрение С. П. Крашенинникова
было прогрессивным для своего времени,
оно имело материалистические основы. Он
был горячим поборником развития оте¬
чественной науки и просвещения широких
слоев населения, из которых сам вышел.

Д. М. Лебедев

Доктор географических наук
Институт, географии АН СССР (Москва)

ЛЮБОПЫТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ОРБИТЫ КОМЕТЫ

В 1943 г. финская ученая Отерма открыла ко¬

мету, замечательную тем, что благодаря сравни¬

тельно небольшому эксцентриситету орбиты

(0,15) ее движение очень сходно с движением ма¬

лых планет. Комету можно было наблюдать не

только в перигелии, когда она всего ближе распо¬

ложена к Солнцу (и к Земле), но даже в афелии, при

наибольшем удалении от Солнца.

Комета Отерма в 1963 г. испытает сближение

с Юпитером настолько тесное (менее одной десятой

астрономической единицы), что ее орбита совер¬

шенно изменится — восходящий и нисходящий

узлы обменяются местами, эксцентриситет удвоится,

а период обращения удлинится в три раза. Наи¬

меньшее расстояние кометы от Солнца также воз¬

растет в 1,5 раза.

Все это разыграется главным образом на про-
*

тяжении 1963 г., когда, к сожалению, с Земли на¬

блюдения фактически будут невозможны, так как

комета будет находиться от наблюдателя за Солнцем.

И лишь после 1966 г. появится возможность вновь

фотографировать комету на ее новой орбите. Комета

будет объектом 21-й звездной величины на расстоя¬

нии 5 астрономических единиц вместо современ¬

ных 3,7 астрономических единиц. Период ее сначала

возрастет до 24 лет, а потом стабилизируется на

значении 19 лет (вместо современных 8 лет).

В некоторых теориях о развитии солнечной си¬

стемы отклоняющему влиянию Юпитера, самойболь-

шой из планет, придается существенное значение1.

Однако обычно удается наблюдать только не¬

большие возмущения орбит комет. Тем более ин¬

тересными являются наблюдения за воздействием

Юпитера па комету Отерма, которые дадут возмож¬

ность экспериментально проверить некоторые тео¬

ретические формулы.

Профессор Д. Я. Мартынов
Государственны-й астрономический институт

им. П. К. Штернберга (Москва)

1 См. «Природа», I960, № 9, стр. 10—13.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ
ЛУННЫХ КРАТЕРОВ

Все ближе и ближе то время, когда человек,
обитатель Земли, вступит на поверхность других
планет, и в первую очередь нога его наверно коснется
поверхности ближайшего к нам небесного тела —
Луны. Пока еще человек не достиг Луны, он пыт¬
ливо смотрит на нее иадали. Наблюдая Луну в те¬
лескоп, фотографируя ее, мы заметили любопыт¬
ный факт.

В южной околополярной области на Луне рас¬
положен огромный пирк Клавий. Вся эта область

Рис. 1. Участок южной околополярной области на Луне
(цирк Клавий в его окрестности). I — цирк Клавий. г—
кратер Лоигомонтан, 3 — кратер Вильгельм, 4 — кратер
Гейпэий, б и в — более мелкие кратеры, 7 —- кратер Ре¬

зерфорд, S — кратер Бланкан

буквально изрыта по всем направлениям кратерами
всех размеров, от больших — диаметром более
100 км, до самых маленьких, так называемых кра¬
теров-лунок. На валу и на дне Клавия также раз¬
бросано много кратеров разной величины. Часть
этих кратеров образует очень интересную правиль¬
ную цепочку. Она начинается с кратера Резерфорд
около 50 км в диаметре, расположенного в юго-
западной части вала цирка Клавий и дальше идет
по дну цирка, образуя плавную кривую. В этой це¬
почке кратеры равномерно уменьшаются в раз¬
мере, как хорошо подобранные по величине бу¬
сины (рис. 1). Измерения, произведенные на фото¬
графиях, обнаружили замечательную закономер¬
ность в их расположении. Оказалось, что диаметр
каждого последующего кратера в определенное чи¬
сло раз меньше предыдущего. Это число, примерно,
равно 1,4, а так как эта величина, возведенная
в квадрат, очень близка к числу 2, а площадь круга
пропорциональна квадрату диаметра, то это значит,
что площадь каждого из кратеров примерно вдвое
меньше площади предыдущего.

Далее выяснилось, что и расстояния между
центрами кратеров цепочки также подчинены той
же закономерности, что и их диаметры,— близкой
к закону геометрической прогрессии. Величина от¬
ношения между расстояниями центров соседних
кратеров оказалась того же порядка, как и для
отношений между диаметрами. Дальнейшее изу¬
чение поверхности Луны показало, что цепочка
кратеров в цирке Клавий пе единственное в своем
роде. Сам -цирк Клавий — первый в аналогичной
цепочке, в которую входят, кроме него, кратеры
Лонгомонтан, Вильгельм, Гейнзий и еще два кра¬
тера (рис. 1). Центры этих кратеров лежат па плав¬
ной кривой. Величина их диаметров, так же
как и расстояния между их центрами, подчинены той
же закономерности, но в эту цепочку входят
более «старые* цирки и кратеры, частью разру¬
шенные и деформированные, покрытые мелкими
«паразитными» кратерами более позднего происхо¬
ждения.
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Пожалуй, самой замечательной иа изученных
автором этой статьи цепочкой лунных кратеров
оказалась цепочка, состоящая из восьми кратеров,
в центральной части лунного диска, в рай¬
оне большого полуразрушенного цирка Гиппарх
(рис. 2). В данном случае форма различных обра¬
зований и расстояния между точками на поверх¬
ности Луны не искажены перспективными сокра¬
щениями, так как мы смотрим на них как бы
«в плане». Поэтому при непосредственном наблю¬
дении и на фотографических снимках все величи¬
ны не нуждаются в корректировании и пересче¬
тах, как например в отношении области цир¬
ка Клавий, лежащего ближе к краю лунного
диска.

Цепочка в районе Гиппарха похожа на ожерелье,
в котором составляющие его кратеры уменьшаются
в размерах в обе стороны от центра к краям.
В центре этой цепочки расположен самый большой
из кратеров — Галлей (диаметр которого равен
тоже примерно 40—50 км, как и у кратера Резер¬
форд в цепочке на дне Клавия), находящийся на
южной части вала цирка Гиппарх. Диаметры кра¬
теров и расстояния между их центрами в обеих
ветвях цепочки связаны все той же закономерностью.
Эта цепочка имеет ряд чрезвычайно любопытных
особенностей. В восточной ее ветви (правой на
снимке) как бы отсутствуют 2-й и 5-й кратеры, а
четыре составляющих ее кратера по своим диамвт-
ам и расстояниям между центрами соответствуют
, 4, 6 и 7-му членам прогрессии. На месте отсутст¬

вующих кратеров видны возвышения, несколько
напоминающие так называемые центральные горки,
которые наблюдаются в средине многих лунных кра¬
теров.

Такое же возвышение можно заметить и на

том месте, где должен быть еще один, 5-й кратер

в конце западной (левой на снимке) ветви. Как

это показано на рис. 2, центры всех кратеров в

в этой цепочке почти точно лежат на одной

окружности с центром в области северного

вала Гиппарха.

Если внимательно присмотреться к фотоснимку
(см. рис. 1), то на южной части вала Клавия можно
заметить кратер, который по размеру почти одина¬
ков с третьим кратером по цепочке на дне цирка и
расположен совершенно симметрично с ним в от¬
ношении наибольшего кратера в цепочке. Таким
образом, и здесь намечается вторая ветвь, продол¬
жение которой теряется внутри кратера Бланкан,
расположенного по соседству. И в этой ветви, как
и в цепочке у цирка Гиппарх, на месте второго
кратера выступает скалистый бугор. Если мысленно
продолжить эту вторую ветвь, она, вместе с главной
ветвью, образует замкнутую окружность.

При внимательном изучении поверхности Лу-

Рие. 2 Цепочка лунных кратеров в районе цирка
Гиппарх

ны, в дальнейшем были обнаружены аналогичные
закономерности и в расположении других кра¬
теров.

То обстоятельство, что кратеры в рассмотренных

нами цепочках связаны между собой определенной
зависимостью, которую можно выразить математи¬
чески, может указывать на единство процесса, в ре¬
зультате которого они возникли. В эти цепочки
входят и более древние цирки, подвергшиеся ме¬
стами довольно значительным разрушениям, и са¬

мые маленькие кратеры-лунки, которые обычно при¬
нято считать за кратеры метеоритного происхож¬
дения. В одну и ту же цепочку входят кратеры,
явно различные по «возрасту». Все это дает основа¬
ния предполагать, что процесс образования этих
цепочек мог протекать в продолжение длительного
времени и что они — результат внутренних («вул¬
канических») процессов, а в дальнейшем из этого
могут быть сделаны и другие выводы, которые по¬
могут разобраться в вопросах происхождения кра¬
теров на Луве.

М. М. Шемякин

* Москва
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ПОВЛИЯЛА ЛИ ТУНГУССКАЯ

КАТАСТРОФА НА РОСТ ЛЕСА?

Со времени падения Тунгусского метеорита
прошло уже 53 года, а природа в этом районе все
еще залечивает раны, нанесенные гигантской ката¬
строфой. Разрушения, как известно, были огромные,
на сотни квадратьых километров тайга была сме¬
тена, на еще большей площади она подверглась
сильным повреждениям. Значительная часть пова¬
ленной тайги была охвачена пожаром. Даже спу¬
стя 30 лет после падения метеорита, первые иссле¬
дователи этого интереснейшего явления во главе
с Л. А. Куликом были поражены картиной открыв¬
шихся им разрушений.

С тех пор в районе падения Тунгусского метео¬
рита побывало несколько экспедиций, занимавшихся
поисками метеоритного вещества, а также изуче¬
нием обстоятельств его падения.

Во время вкспедиции Комитета по метеоритам
АН СССР 1958 г., руководимой К. П. Флоренским,
было проведено рекогносцировочное изучение роста
древесной растительности, которое показало, что
прирост деревьев в толщину в районе падения резко
повышен. Если до 1908 г. ежегодный средний при¬
рост деревьев по диаметру был весьма мал, состав¬
ляя 0,4—2,0 мм (рис. 1, слева), то у деревьев, вы¬
росших после 1908 г., он достигает 6—10 мм
(рис. 1, в середине). Толщина годичных колец
у лиственницы в отдельные годы равна 8—9 ми
(1942—1943 гг.).

Интенсивный прирост довольно широко распро¬
странен территориально и наблюдается не только

у молодых деревьев, выросших после 1908 г., но
и у старых, переживших катастрофу.

У немногочисленных деревьев, уцелевших в
центральной части зоны массового вывала леса,
в течение 12—15 лет после падения метеорита на¬
блюдается временное сильное угнетение роста;
возможно, что это связано с потерей большой ча¬
сти кроны во время катастрофы. В поледующие
годы прирост в толщину сильно увеличился и стал
значительно больше, чем был до 1908 г. У этих
деревьев строение древесины в 1908 г. и в ряде по¬
следующих лет (1908—1912) характеризуется свое¬
образным «рыхлым» слоем, образованным несколь¬
кими годичными кольцами со слабым развитием
поздней древесины1, хорошо заметным на попереч¬
ном срезе ствола.

У деревьев, перенесших катастрофу в некотором
отдалении от центральной части района падения
метеорита, характер изменения прироста несколь¬
ко другой; резкое увеличение их роста по
диаметру наблюдается сразу после 1908 г. (рис.
1, справа, рис. 2).

Причинами всех этих явлений могут быть, как
уже указывалось, либо общее улучшение условий
произрастания (понижение уровня мерзлоты, из¬
менение гидрологического режима и т. д.), либо спе¬
цифическое влияние метеоритного вещества, ко¬
торое, возможно, могло сыграть роль эффективно-

'См. «Доклады АН СССР», т. 135, 1960, № 5, от. 1266

Рис. 1. Поперечный орев ствола лиственницы в возрасте 144 лет. Средний прирост по диаметру 1 мм. Та¬
кой рост типичен для лесов района Подкаменной Тунгуски (слева); поперечный ©рея лиственницы 40-летнего
возраста. Спил взят в центральной части района катастрофы. Средний прирост по диаметру 5 мм (® сер един*);
поперечный срез лиственницы 95 лет. Средний прирост по диаметру до 1908 т. 1,0 мм, после катастрофы —

3,2 мм (справа)



го микроэлементного удоб¬
рения.

Состоявшаяся в 1960 г.

метеоритная экспедиция
Сибирского отделения АН
СССР (нач. отрядов Г. Ф.
Плеханов и В. Кошелев)
положила начало система¬

тическому изучению особен¬
ностей роста древесной ра¬
стительности в районе па¬
дения Тунгусского метео¬
рита. В задачу экспедиции
входил сбор материала для
подтверждения и уточне¬
ния имеющихся аномалий
в росте леса и установле¬

ния границ ускоренного его

роста.

Если бы оказалось, что

границы зоны ускоренного

роста совпадают с границами пожара, массового

или частичного вывала, то это говорило бы в пользу
первого предположения об улучшении естественных
условий произрастания леса в этом районе после
1908 г. вследствие пожара или гибели старого леса.
В этом случае второе предположение о прямой
связи вещества Тунгусского метеорита с изменением
скорости роста деревьев практически снималось бы,
так как невозможно допустить, что зона выпадения
метеоритного вещества (метеоритной пыли) совпала
с районом пожара или с границами механического
воздействия разрушающей воздушной волны.

Значительная часть метеоритной пыли, образо¬
вавшейся после разрушения Тунгусского метеорита
над земной поверхностью, неминуемо должна была
выпасть на землю в виде более или менее широкой
и длинной полосы по направлению ветра во время
падения.

Несовпадение зоны ускоренного роста с грани¬
цами механических повреждений свидетельствовало
бы о существовании прямой связи изменения роста
древесных растений с веществом Тунгусского ме¬
теорита. В этом случае выяснение причин ускорен¬
ного роста деревьев могло пролить свет и на веще¬
ственный состав Тунгусского метеорита, который
остается до последнего времени совершенно невы¬
ясненным.

Для этой цели во время экспедиции 1960 г. на
разных расстояниях от центра радиально повален¬
ного леса закладывались пробные площади, на ко¬
торых подробно изучался ход роста модельных
(наиболее характерных) деревьев. Пробные пло¬
щади охватывали наиболее распространенные по
составу и сомкнутости крон насаждения в основных
типах леса района.

Что же представляли
собой леса в 60—80 км се¬

вернее фактории (теперь
районного центра) Ванава-
ры в «дометеоритный» пе¬
риод?

Они ничем не отлича¬
лись от сотен тысяч гекта¬

ров таежных лесов этой

зоны. Здесь росли сосня¬
ки и лиственничники, об¬
разуя как чистые, так и
смешанные насаждения.
Встречались участки кедро¬
вого леса и ельники. Боль¬

шое место в растительном
ландшафте занимали берез¬
няки.

Следы пожаров различ¬
ной давности наблюдаются
повсеместно. На многих

площадях они повторялись многократно с интерва¬
лами 50—100 лет, поэтому леса в таких местах были
сильно изрежены и повреждены. Ежегодные приро¬
сты древесины в них очень низки. В возрасте 40—
50 лет сосны и лиственницы редко достигали 7—
8 м высоты и только в 200—300 лет имели высоту
20—25 м.

Такая картина наблюдается и сейчас на значи¬
тельном отдалении от места падения Тунгусского
метеорита.

Что же наблюдается в районе Тунгусской ката¬
строфы?

На месте уничтоженных лесов восстановление
древесной растительности шло не совсем обычным
путем. Почти не произошло смены хвойных пород
на лиственные, которую можно было ожидать
в районе сплошного вывала и пожара. Повсеместно
возобновились хвойные насаждения. Совсем не-
облесившиеся территории также отсутствуют, за
исключением каменистых вершин, подвергшихся
значительной эрозии и смыву почвы после частых
пожаров и сплошного повала леса. Молодые наса¬
ждения расположены неравномерно относительно
центральной части радиально поваленного леса
(гора Стойковича). На северпом и западном направ¬
лениях они простираются на 4—5 км, на восточном
и южном доходят до 12—15 км, что в общем соот¬
ветствует распространению сплошного вывала леса

по данным 1958 г.1

В настоящее время леса в центральной части
района падения метеорита довольно однородны по
возрасту. В основном распространены древостой
50—55 лет. Интересно, что в таких молодых насаж¬
дениях находится не более 700—1200 стволов на

1 См. «Метеоритика», 1960, т. 19, стр. 103.

Рис. 2. График хода роста по диаметру лиственни-
цы, приведенной на рис. 1 (справа). Резкое увеличе- 5

ние прироста наступило после 190 8 г.
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рис.ЩЗ. Поперечный epee ствола лиственницы, полупившей
значительный ожог в 1008 т. в возрасте 33 лет. Средний
прирост по диаметру до 1908 г. был 1,2 мм, после — 5,0 мм

1 еа и средняя сомкнутость крон составляет 0,6—
0,7, что свидетельствует о довольно свободном про¬

израстании деревьев. Поражает и исключительно
равномерное размещение стволов на площади, а
также отсутствие отпада — следов естественного пе¬
реживания, которое всегда происходит в лесном
сообществе вследствие возрастающих с годами кон¬

курентных отношений между деревьями.
Все это необычно для послепожарного леса.

Напрашивается мысль, что сосна и лиственница
при отсутствии семенников возобновились за счет
сравнительно небольшого запаса семян, находив¬
шихся в лесной подстилке и из уцелевшего само¬

сева. Занос семян со стороны весьма маловероятен —
слишком велика площадь уничтоженного леса.

По мере отдаления от центра катастрофы в фор¬
мировании насаждений все большее участие при¬
нимают деревья из сохранившегося молодняка,
которым в то время было 5—50 лет, и деревья, пе¬
ренесшие катастрофу уже в спелом и перестойном
возрасте — эти деревья сейчас достигли 150—
300 лет. *'

Когда был проведен анализ роста этих деревьев
в районе Тунгусской катастрофы, то результат
оказался настолько поразительный, что не укла¬
дывается в обычные представления о возможной

производительности этого лесорастительного рай¬
она. Крупные и часто даже средние по толщине

деревья в возрасте 40—50 лет (сосна, лиственница,
береза) имеют высоту 17—22 м. Обычно же, как
было сказано, в этом возрасте в аналогичных ус¬

ловиях стволы редко превышают 7—8 м. Если за¬
пас древесины в пятидесятилетних насаждениях се¬

вернее Подкаленной Тунгуски находится в преде¬
лах 10—30 мь/га, то в районе падения метеорита он
достигает 100—150 м*1еа.

Весьма интересная особенность насаждений по-
слеметеоритного периода состоит в том, что цент¬

ральная часть района радиально поваленного леса
в основном занята насаждениями очень высокой

для этих мест производительности (II и даже I
бонитет1), периферийная часи представлена на¬
саждениями III бонитета. Леса же этой лесорасти¬
тельной зоны характеризуются, как правило, низ¬
кими бонитетами (IV—V) и очень редко достигают
III бонитета.

Возможно, что повышение бонитета насаждений,

наблюдаемое на ограниченной площади, связано

с изменением естественных условий произрастания
после 1908 г. Однако пока нет оснований исклю¬

чать и возможность стимулирования роста древесной
растительности веществом Тунгусского метеорита,

если ему можно приписать какой-нибудь нетипичный
для обычных метеоритов состав б соответствии с об¬

щей исключительностью Тунгусского феномена.
Что же показало дальнейшее изучение роста

отдельных деревьев, уцелевших после катастрофы?

Те деревья, которые в 1908 г. в возрасте 10—45 лет
достигали 1—6 м высоты (в настоящее время им
около 100 лет), теперь имеют около 20 м высоты,

диаметр на высоте 1,3 м (на высоте груди) состав¬
ляет 20—30 см. Эти деревья в основном и образуют
господствующий полог леса.

Как уже указывалось, у большинства таких де¬

ревьев после 1908 г. начался усиленный прирост
по высоте и толщине (см. рис. 1,2). Аналогичную

картину можно проследить по моделям сосны и лист¬
венницы, которые до катастрофы в 25—90-летнем

возрасте входили в главный полог насаждений и
имели высоту 8—17 м.

Лиственницы, пережившие катастрофу в спелом

и перестойном возрасте (145—250 лет), как правило,

несут на себе следы значительных повреждений
крон, имеют часто сломанные вершины.

Прирост по высоте у них за последнее пятидеся¬
тилетие не увеличился, а для 15—25-метровых де¬

ревьев, какими были эти лиственницы в 1908 г.,
это вполне естественно. Однако даже у лиственниц

этой категории, расположенных в центральной ча¬
сти вывала, прирост по диаметру заметно увеличился

(на 10—240%).
На северном направлении усиленный рост от¬

мечен у деревьев, расположенных до 8 км, на юж¬
ном и восточном — повышенная энергия роста со¬

храняется на протяжении 15—18 км от центра.

1 Бонитет — характеристика продуктивности леса, ва-
висящан от климата, почвы и ухода. Существует V нлао-
еов бонитета. I класс наиболее продуктивный.
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Особого рассмотрения, на наш взгляд, за¬
служивает факт усиления роста деревьев, имевших
значительные пожарные повреждения у основания
ствола. Через 2—4 года после падения метеорита
прирост по диаметру таких деревьев увеличился
в несколько раз (рис. 3). Такое увеличение приро¬
ста, которое почти не затухает вот уже в течение
50 лет, трудно объяснить чисто экологическими
факторами (свет, тепло, влага, минеральное пи¬
тание).

Интересно, что различные по своим экологиче¬
ским требованиям древесные породы (сосна, лист¬
венница, ель, береза), произрастающие часто сов¬
местно, одинаково положительно отозвались на из¬

менившиеся в результате падения метеорита ус¬
ловия.

Тот факт, что не только отдельные деревья, но
и целые лесные массивы обладают повышенной
энергией роста, накапливают больше древесины
за год, по сравнению с обычными лесами данной
аоиы, свидетельствует о том, что это явление не

случайно.

Если будет установлено, что повышение про¬

дуктивности леса произошло в результате измене¬

ния только экологических условий, вызванных вы»

валом леса на огромном пространстве и лесным по¬

жаром, то тогда, по-видимому, представится воз¬

можность рекомендовать для лесного хозяйства це¬

лый ряд практических мероприятий, направлен¬

ных на увеличение производительности наших се¬

верных таежных лесов.

Если же окажется, что стимуляция роста леса-

вызвана метеоритным веществом и будет определена
его природа, тогда это даст ключ к разгадке тайны
Тунгусского метеорита, и кроме того подобное ве¬
щество может быть использовано для разработки
новой системы микроудобрений в лесном и сельском-
хозяйстве.

Таким образом, дальнейшее изучение особен¬

ностей роста лесных насаждений в районе падения

Тунгусского метеорита дает весьма интересные пер¬

спективы и поэтому должно привлечь внимание-

широких кругов исследователей.

В. И. Некрасов

Кандидат биологических наук
Ю. М. Емельянов

Кандидат химических наук
Могква

ВПАДИНЫ МАНГЫШЛАКА И УСТЮРТА

Бессточные впадины — характерная черта
рельефа Устюрта и Южно-Мангышлакского плато,
здесь насчитываются сотни мелких западин и об¬
ширнейшие котловины глубиной в несколько сот
метров и длиной до десятков километров. Исследова¬
ние природы этих впадин может помочь в изучении
геологии района и явиться таким образом одной
из первых ступеней на пути к открытию богатей¬
ших залежей нефти и газа ввиду общей перспектив¬
ности запада Казахстана и Средней Азии.

Формирование впадин связано с определенными
геологическими структурами, иногда благоприят¬
ными для образования ценнейших полезных ископае¬
мых. Особенности геоморфологического облика впа¬
дин позволяют судить о характере геологической
структуры района и, в частности, распознавать
тектонические, поднятия, где могут быть сконцен¬
трированы нефть и газ. Многие исследователи убе¬
дительно доказали связь впадин с локальными ан¬
тиклинальными структурами. Однако далеко не
всегда бывает ясно, какие экзогенные факторы1

1 Экзогенные, или внешние (поверхностные) процессы,
происходящие на земной поверхности и в верхних частях
литосферы, главным образом за счет внергии, получаемой от
Солнца, различные процессы выветривания деятельность
органиамов, ветра, воды, льда, снега.

сыграли решающую роль в их формировании. Одиа
авторы приписывают главную роль карсту
(С. Ю. Геллер, 1938), другие дефляции (Б. А. Фе¬
дорович, 1949), Б. JI. Личков (1927) считал основ¬
ным фактором эрозионную деятельность. Несом¬
ненно, в разных случаях основными могут быть раз¬
личные факторы. Однако, как нам кажется, по¬
давляющее большинство мелких бессточных за¬
падин, широко развитых в пределах Устюрта и
Мангышлака, имеет карстовое происхождение. Глу¬
бина их обычно не превышает 15—20 ж, диаметр —
около 300 м. Характерно, что в районах развития
этих западин в большинстве случаев совершенно-
отсутствует современный карст. Склоны котловин
в прибрежной полосе Каспийского моря расчленены
молодыми оврагами с висячими устьями. По-види¬
мому, мелкие западины образовались в основном
в конце плиоцена, т. е. в то же время, когда форми¬
ровались берега Каспия в пределах степного Ман¬
гышлака. Климат был более влажный, а известня¬
ковая равнина тогда не была перекрыта глинистыми
осадками. Карстовые процессы протекали более ин¬
тенсивно, чему способствовали отток воды по паде¬
нию пластов в зоне поднятий и вынос как раство¬
ренного, так и глинистого материала. Бурение во
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сивному проявлению кар¬

ста не только древнего, но

и современного (например,

в урочище Утебай). После

разрушения залегающих

сверху известняков решаю¬

щую роль в формировании

впадин в нижележащих

глинах приобретают про¬

цессы, связанные с деятель¬

ностью ветра. С углубле¬

нием впадин резко возра¬

стает интенсивность про¬

цессов эрозии, протекав-

Структурная карта. 1 — стратоивогипсы по подошве неогеновых отложений; 2 — впади¬
ны: 8 — оси антиклинальных поднятий; 4 — оси синклинальных прогибов: 5 — новые
месторождения нефти и гава; 6 — Ситумсодержащие отложения; 7 — лечеоные расоолы

впадинах показало, что известняки здесь пористые
и нередко кавернозные.

Несколько иначе, по-видимому, обстоит дело на
антиклинальных структурах. На плато тектониче¬
ским поднятиям обычно соответствуют возвышения,
причем в ряде случаев целая группа антиклиналь¬
ных складок, образованных мезозойскими отложе¬
ниями, пассивно облекается пластами миоценовых
отложений, образующих как бы один общий поло¬
гий свод. Естественно, что на таких поднятиях дея¬
тельность процессов денудации1 протекает наибо-

1 Денудация — совокупность процессов разрушения
горных пород яа поверхности земле" и переноса продуктов
разрушения в пониженные участки.

■ 5 ' '\ " *- - "

г»" 'VК ч» о ’

Карстовая воронка на плато

ших вначале лишь по ее

бортам. Материал, сноси¬

мый со склонов, частично

уносится ветром, частично

отлагается на дне впадины. В таких случаях углуб¬

ление ее быстро прекращается (например, впадина

Каунды).

Гораздо сложнее обстоит дело в тех случаях,

когда под относительно маломощным покровом от¬
ложений неогенового и частично палеогенового воз¬

раста, некогда образовывавших единый пологий свод,

сразу вскрываются мезозойские отложения. Пред¬

ставленные обычно крепкими известняками и

сланцами, они часто образуют целый ряд анти¬

клинальных структур. Тогда развитие впадин

идет в зависимости от расположения отдельных ан¬

тиклиналей, причем формирующиеся на них кот¬
ловины, сливаясь, образуют обширные впадины не¬
правильной формы. Эта связь очертаний с располо¬
жением структур очень хорошо видна на примере
впадины Карынжарык.

Известны также случаи совпадения впадин
с обширными прогибами. Таковы, например, впа¬
дины Асаке-Каудан и Сарыкамыш, в плане имею¬
щие правильную форму, в общих чертах соответ¬
ствующую морфологии тектонического прогиба,
в зоне которого они образовались.

Таким образом, совершенно несомненна тесней¬
шая связь впадин с тектоникой района и литологи¬
ческим строением слагающих его пород. Эти фак¬
торы и обусловили формирование бессточных кот¬
ловин. В развитии впадины намечается ряд стадий,
связанных с различными литологическими струк¬
турными горизонтами, в которых она формируется
на протяжении всей своей истории.

Говоря о впадинах равнинных районов Сред¬
ней Азии, нельзя не упомянуть еще об одной чрез¬
вычайно важной и интересной особенности тех впа¬

лее интенсивно. Это приво¬
дит к удалению с таких
возвышенных участков рых¬

лых накоплений и интен-
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Склон безымянной; впадины на Южно-Мангышлакском плато, сложенный миоценовыми известняками

1 Интересно отметить, что,
по подсчетам последних лет, в
каждом кубометре воды, посту¬
пающей в Кара-Богаз-Гол, со¬
держится 13,2 кг солей. Это
составляет 172 млн. т со¬
лей в год.

дин Мангышлака, которые располагаются в при¬

брежной части Каспийского моря. Многие из них

в различные периоды своей истории имели связь
с Каспием, а самая крупная из таких впадин —
Кара-Богаз-Гол до сих пор соединяется с ним уз¬
ким проливом. Морские воды, попадавшие в эти
бессточные котловины, довольно быстро испаря¬
лись, оставляя здесь залежи солей — ценнейшее
химическое сырье. Совершенно уникальное место¬
рождение такого типа — это залив Кара-Богаз-
Гол, удовлетворяющий значительную часть по¬
требности народного хозяйства СССР в сульфате
натрия1. Залежи сернокислых солей обнаружены и
в других, более мелких
приморских впадинах —

Ащисоре, Бигдашской и

других.

При геологических ис¬

следованиях было выявлено
бальнеологическое значе¬

ние рассолов, которые со¬

держатся в рыхлых отло¬

жениях, выполняющих не¬

которые приморские впади¬

ны Мангышлака. Напри¬

мер, купание в наполняю¬

щихся грунтовой водой

шурфах на солончаке в дни¬

ще впадины, севернее Биг-Даша, помогает при
лечении радикулита. Эти воды — высококонцен¬
трированный рассол хлоридно-магниево-натриево-
го типа.

Совершенно аналогичный состав имеют и грун¬
товые воды впадины Ащисор.

Геологическое наступление на пустыни Мангы¬
шлака и Устюрта сейчас развивается быстрыми
темпами. Открытие в 1961 г. новых месторождений
полезных ископаемых показало, насколько важно
было изучение рельефа пустынь этих районов. Эти
месторождения приурочены к тектоническим под¬
нятиям (Жегыбайское и Узеньское), на которых

Вид на впадину Карынжарык. На передндм плане хорошо виден один из глубоких
оврагов, расчленяющих склоны впадины
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сформировались бессточные впадины. А скважина,
пробуренная в районе Чагаликекого поднятия и
вскрывшая породы, содержащие пленки биту¬
ма, указывает на перспективность и этого под¬
нятия.

Как показали последние геологические исследо¬

вания, Западный Казахстан вместе с Прикаспий¬
ской впадиной по возможности добычи нефти и газа
может стать, наряду с Баку и Поволжьем, круп¬
нейшей нефтяной базой нашей страны.

Ю. М. К л е й н е р
Москва

КЕДР СИБИРСКИЙ НА УРАЛЕ
Кедр сибирский — величественное дерево си¬

бирской и уральской тайги, издавна пользующееся
заслуженной славой среди населения. Невозможно
перечислить всю пользу, которую дает это дерево.
Достаточно сказать, что иа продуктов переработки
древесины, хвои и других частей его получают свыше
160 лечебных препаратов.

Ни с чем не сравнима оздоровительная роль кед¬
ровых лесов, где воздух свободен от вредоносных
бактерий. Не случайно с древних времен крестьяне

многих сибирских сел и деревень превращали бли¬
жайшие к селениям кедровники в своеобразные
сады-

Немало окультуренных кедровников и на тер¬
ритории Свердловской области. От северного города
Ивделя до Нижней Салды на юге во многих насе¬
ленных пунктах можно найти немало великолеп¬
ных примеров бережного отношения к кедровым
рощам и «садам». Если же учесть, что наиболее
крупные массивы кедровников, представляющие хо¬

108



Насаждение о участием кедра по речке Кедровке возле
, еташрга И сеть

зяйственный интерес, расположены в 200—250 км
к северу от Свердловска, становится очевидной

ценность южных форпостов этой древеспой по¬
роды.

На Урале кедр распространен крайне неравно¬
мерно. Наиболее крупные его массивы сосредото¬

чены в северных и северо-восточных районах Сверд¬
ловской области. По хребту, и особенно по долинам

рек в горах, кедр проходит значительно южнее,
вплотную приближаясь к г. Верх-Нейвинску. Юж¬
нее встречаются лишь отдельные деревья и не¬
большие «островки», расположенные, как правило,
в пониженных болотистых местах и поймах неболь¬

ших речек и ручьев.
Весной 1960 г. автором статьи при участии ас¬

пиранта Уральского филиала Академии ваук СССР
Н. А. Луганского были обследованы все островные

местоположения и отдельные деревья кедра на тер¬
ритории Учебного лесхоза Уральского лесотехни¬
ческого ипститута, расположенного в 20 км к се¬
веро-западу от Свердловска. Первое насаждение
примыкает к краю обширного болота; оно находится
в 2,5 км от железнодорожной станции Гать и
вЗмх юго-востоку от скал популярного Чертова

Городища. На площади 4,3 еа неравномерно, груп¬

пами и одиночпо, произрастает до 200 деревьев ке¬

«Лестница» иэ'желеэнодорожных костылей для «добывания*
орехов

дра различного возраста. Состав насаждений: 3 ели,
2 сосны, 4 березы, 1 кедр. Полнота — 0,7, бонитет IV.
Почва — торфяно-болотная, мокрая, в южной ча¬
сти, на краю болота переходит в суглинистую под-
золисто-глеевую. Тип леса — ельник сфагново-
хвощевой. Подлесок редкий, представлен можже¬
вельником, рябиной, жимолостью и шиповпиком
ИГЛИСТЫМ. ,1

Травяной покров почвы неравномерен. Фон ого
образуют хвощ лесной, осока шаровидная, Кассанд¬
ра, линнея северная, багульник, плаун годич¬
ный, брусника, черника и другие виды.

Кедр по диаметру и высоте значительно превос¬
ходит сопутствующие ему ель, сосну и березу; наи¬
большее число особей кедра в возрасте от 100 до
250 лет. Если учесть, что кедр в условиях Урала
живет до 400—500 лет, становится очевидной не¬
сомненная жизиепность и перспективность этого
насаждения.

Под пологом леса довольно значительное коли¬
чество подроста кедра, способного в будущем по¬
полнять древостой. Особенно хорошим ростом от¬
личаются молодые кедры. Лесхоз проводит уход
за ними, осветляет деревья.

В худшем положении второй участок, вплотную
примыкающий с юга к железнодорожной станции
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Одиночный кедр в 2 км от ст. Северка

Исеть. Здесь на площади около 4 га также нерав¬

номерно разбросано до 70 деревьев кедра. Место¬
положение участка равнинно-пониженное, средняя
часть его дренирована протекающей речкой Кедров¬
кой — притоком Исети.

Почва торфянисто-болотная, переходящая в юж¬
ной и юго-западной частях в торфяно-болотную с
избыточным увлажнением. Подлесок редкий, не¬
равномерный, состоит из можжевельника и волчье¬
го лыка.

В травяпом покрове преобладают хвощ лесной,
черника, багульник, герань лесная, линнея север¬
ная, осока ландетолпстная, плаун годичный, чеме¬
рица, брусника, княженика, кислица обыкновенная,
мегрушанка малая, борец высокий, лабазник
вязолистный, седмичник, щитовник Линнея, Кас¬
сандра.

Моховой покров представлен мхами Шребера, бле¬
стящим, этажными и сфагнумом.

Близкое расположение к населенному
пункту и сильное влияние человека ока¬

зали здесь отрицательное действие. Многие

деревья повреждены, подрост почти пол¬

ностью отсутствует из-за полного сбора

урожая семян — «орехов». Более по¬

ловины деревьев 250 — 300-летнего

возраста.

Следует отметить, что деревья на обоих
участках плодоносят, давая урожай прак¬
тически ежегодно, а хозяйственно цен¬
ные урожаи через каждые два - три
года.

В 1 км к западу от этого насаждения,
в верхнем течении речки Кедровки нахо¬
дится одиночный экземпляр кедра в воз¬
расте 55—60 лет. В 2 км к северу от это¬
го же участка, между станциями Исеть и
Сагра также растет одиночный кедр вы¬
сотой 15 м и диаметром 54 см; возраст
его около 200 лет. Дерево плодоносит по¬
чти ежегодно, что обусловлено его откры¬
тым стоянием.

Наиболее интересное дерево находится
на северной стороне скал Чертова Горо¬
дища. Оно растет в расщелине отвесной
скалы на высоте около 5 м над землей.
Кедр этот высотой около 1,5 м, прижат к
камням кроной, отличающейся темным
цветом хвои. К сожалению, относитель¬
ная недоступность не позволяет более по¬
дробно обследовать этот редкий экземпляр.
И, наконец, два дерева кедра находятся
в районе железнодорожной ст. Северка.
Оба они расположены примерно в сход¬
ных условиях — по краям болот, среди
смешанных сосново-еловых насажде¬

ний. Возраст их тоже примерно одинаков:
120 — 130 лет. Плодоносят эти деревья еже¬
годно. Одно из них, расположенное в 2 км от
станции, имеет низкую опущенную крону, второе
дерево, находящееся на довольно значительном рас¬
стоянии от станции (в 11 км), реже подвергается
«набегам» и шишки на нем сохраняются до поздней
осени.

Однако подроста кедра ни в одном из описан¬
ных случаев одиночного стояния деревьев обнару¬
жено не было. Очевидно, что полный сбор урожая
человеком и птицами невольно обрекает эту цеп¬
ную древесную породу на постепенное исчезновение.

Надо категорически запретить неорганизованный
сбор орехов, содействовать расселению ценной дре¬
весной породы.

С. А. Зубов

Уральский лесотехнический институт (Свердловск)



О ВРЕДЕ И ПОЛЬЗЕ ДОМОВЫХ
ВОРОБЬЕВ

Пользу и вред, приносимые какой-нибудь пти¬
цей, обычно трудно оценить. Выясняя этот вопрос,
авторы рассматривают главным образом питание
данного вида, не вникая в другие стороны
его жизни. Нам хочется обратить внимание чита¬
телей на широко распространенную и всем извест¬
ную синантропную птицу — домового воробья,
обитающего в городах и населенных пунктах, и
попробовать оценить его вредоносную и полезную
деятельность. В настоящее время некоторые ис¬
следователи склонны относить воробьев
к полезным птицам, тогда как другие
считают их крайне вредными. Чем же
все-таки вызван интерес к воробьям и
нужно ли вообще изучать птиц, живу¬
щих в непосредственной близости к
человеку?

Безусловно нужно, потому что с
каждым годом увеличивается площадь
культурных, ландшафтов, растут горо¬
да, распахиваются целинные земли и
животные, связанные с этими ланд¬
шафтами, будут привлекать все более
пристальное внимание.
1 Воробьи выводят два - три вывод¬
ка за одно лето. Выкармливают птен¬
цов они с конца апреля до середины
августа. Ни у одной птицы, живущей
вблизи человека, нет такого длитель¬
ного периода размножения. Около 60%
пищи этих птенцов составляют насека,
мые и их личинки, из которых более
50% — вредители растений. Среди них
много листогрызов, долгоносиков, щел¬
кунов, встречаются непарный шелко¬
пряд, майский хрущ и другие вред¬
ные насекомые. Здесь нужно отметить,
что с крупными жуками, такими как
майский хрущ, могут справиться толь-
ко немногие виды птиц. Благодаря сво¬
ей многочисленности в городах, во¬
робьи, следовательно, могут приносить
значительную пользу, уничтожая насе¬
комых, вредящих древонасаждениям в
городских садах и парках. Кроме то¬
го, в пище птенцов большое место за¬
нимают личинки мух, взрослые ста¬
дии которых являются переносчиками
инфекционных заболеваний. Все это
говорит о том, что воробьи в некоторых

случаях ^огут рассматриваться и как птицы-сани¬
тары.

Однако нельзя отрицать и того, что в других
случаях и при других обстоятельствах эти птицы
могут наносить колоссальный вред. Так, на юге
СССР и в ряде зарубежных стран осенью большие
стаи воробьев нападают на посевы проса, пшеницы и
других зерновых культур в стадии молочно-воско¬
вой спелости и могут уничтожить от 40 до 70% уро¬
жая. По наблюдениям Б, К. Штегмана, в 1953 г.

Воробьи на подсолнухе
Фото Беликова
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в Джаыбульской области, в совхозе «Георгиевский»
воробьи снизили урожай с 22 до 12 ц с 1 га на пло¬
щади в 400 га, съев в течение лета 400 га пшеницы.
От налетов стай ворьбьев сильно страдают вино¬
градники. Но в таких местах с воробьями ведется
постоянная борьба при помощи отравленных при¬
манок и разорения гнезд.

Большой вред воробьи приносят птицефабри¬
кам. Они не только поедают много корма домашней
птицы, что увеличивает затраты производства, но
и участвуют в распространении цестод и нематод
кур. В поисках пищи воробьи перелетают с мусор¬
ных ящиков на кормушки домашней птицы и пере¬
носят на лапках, вместе с приставшей грязью,
яйца глистов, заражая корм. Заражение глистами
вызывает у кур снижение яйценоскости и падение
леса. Возможно, что в отдельных случаях они раз¬
носят и яйца аскарид человека. Залетая на эле¬
ваторы и в зернохранилища, воробьи заносят туда на
■себе большое количество амбарных клещей, страш-
иых вредителей, уничтожающих зерно.

К вредной деятельности воробьев следует от¬
вести и постройку ими гнезд в вентиляционных ка¬
налах жилых домов. Их многолетние гнезда за¬
частую выводят из строя вентиляцию здания.

В населенные пункты воробьи могут заносить
ва себе кровосущих насекомых и членистоногих,
опасных в эпидемиологическом отношении. На во¬
робьях и в их гнездах обнаружено множество кле¬
щей и блох, многие из которых являются перенос¬
чиками возбудителей инфекционных заболеваний че¬
ловека и домашних животных. Исследования по¬
казали, что клещи (аргасовые, иксодовые и гама-
зовые), которые встречаются на воробьях, способны
передавать возбудителей 32 различных заболева¬
ний. Среди них можно назвать особенно опасные
для людей: бешенство, чума, сибирская язва кле¬
щевой возвратный тиф, бруцеллез, марсельская
лихорадка, клещевой энцефалит и др.

Большинство эктопаразитов, связанных с во¬
робьями, свойственно и другим птицам, а некоторые
встречаются даже на грызунах. Клещи D. gallinae,
которые обитают в гнездах воробьев и других ви¬
дов сипантропных птиц, а также в курятниках,
иногда в массе нападают на людей. Их укусы вызы¬
вают острые дерматиты — заболевания кожи.
В Англии из помета воробьев были выделены воз-
■будители сибирской язвы, а на юге СССР—кишеч¬
ных инфекций: брюшного тифа, паратифа и др.

Очень интересны работы по изучению поведения
воробьев при помощи мечения их цветными коль¬
цами. Было показано, что в городах воробьи, как
правило, на протяжении ряда лет живут в одном
и том же гнезде, а в сельской местности меняют
гнезда до трех раз в течение одного лета, причем
расстояние между местом расположения первого

и второго гнезда достигает 800 м. Причиной, выну¬
ждающей их перемещаться, служит конкуренция из-
за мест гнездования с другими синантропными пти¬
цами и в первую очередь со скворцами и стрижами,
гнездящимися в той же местности. Воробьи строят
свои гнезда в самых разнообразных местах, в том
числе в гнездах других птиц. Зимой воробьи но¬
чуют в своих летних гнездах и в искусственных

гнездовьях, вывешенных для привлечения полезных

птиц, способствуя этим образованию там ранневесен¬
них клещевых очагов, из которых потом разносят
эктопаразитов в другие места.

В последнее время проведены опыты по уничто¬

жению паразитов в искусственных гнездовьях,

охотно заселяемых воробьями. Обработка гнездо¬
вий в марте водной суспензией 30%-ного дуста ДДТ
при помощи ручного распылителя дала положитель¬
ные результаты. Следовательно, там, где воробьи
приносят пользу, можно их гнезда обезопасить от
паразитов, не нанося ущерба самим птицам.

Таким образом, всем известный воробей, оказы¬
вается, заслуживает всестороннего изучения. Осо¬
бый интерес вызывают взаимоотношения воробьев
с другими видами птиц. Это важно для того, чтобы
выяснить, насколько они обмениваются эктопара¬
зитами, как они заносят их из диких местообитаний
в населенные пункты.

Так как же все-таки следует относиться к во¬
робьям? Правильно ли поступают те, кто призы¬
вают уничтожать воробьев? Нам кажется, что пользу
и вред воробьев нужно оценивать конкретно по
отношению к определенному типу хозяйства. Так,
в районе птицефабрик, элеваторов и других подоб¬
ных хозяйств воробьи должны быть, по возможности,
полностью уничтожены. В местах интенсивных хо¬
зяйств зернового направления, где воробьи наряду
с ущербом, наносимым урожаю, приносят пользу,
поедая большое количество насекомых-вредителей,
уничтожать их не следует, но нужно разумно со¬
кращать их численность в зависимости от наноси¬
мого вреда.

В яблоневых садах и внутригородских парках
воробьи приносят огромную пользу, уничтожая вред¬
ных насекомых. Там они зачастую бывают единст¬
венным массовым видом птиц, поедающим вред¬
ных насекомых.

В этих местах, по нашему мнению, нужно вся¬
чески привлекать воробьев при помощи зимней под¬
кормки и развешивать искусственные гнездовья.
Однако эти гнездовья надо обязательно обрабаты¬
вать суспензией дуста ДДТ, хотя бы один раз в два
года, чтобы воспрепятствовать развитию в них оча¬
гов кровососущих эктопаразитов.

А. И. И л ь е н к о

Московский восударстпвенный университет
-t*" им. М. В. Ломоносова
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ПЕЛАГИЧЕСКИЙ ЛАНЦЕТНИК
В неглубоких частях Средиземного и Черного

морей, а также в прибрежных районах Атлантиче¬
ского океана широко распространено замечатель¬
ное морское животное — ланцетник.

С большой тщательностью изучены ланцетники,
принадлежащие к семейству Branchiostomatidae, и
в частности типичный представитель его Branchio-
stoma lanceolatum. Менее известно другое семейство
ланцетников Amphioxididae, виды которого оби¬
тают не на мелководье, а в пелагической зоне тро¬
пических вод Атлантического, Индийского и Ти¬
хого океанов над глубинами порядка трех — четы¬
рех тысяч метров.

Семейство Amphioxididae по сравнению с се¬
мейством Branchiostomatidae более примитивно н
отличается следующими признаками: ротовое от¬
верстие в виде щели сдвинуто на левую сторону тела
II лишено наружных жгутиков; нет околожаберной
полости, передняя часть кишечной трубки делится
на два отдела: спинной, собственно кишечный, и
брюшной, дыхательный; в последнем хорошо раз¬
личимы непарные, сдвинутые на середину тела жа¬
берные щели; нет печени; все пелагические ланцет¬
ники отличаются малым размером: Amphioxides ре-
lagicus (рис. 1) не превышает 10 мм в длину, в то
время как у донного ланцетника она достигает
«60 мм.

Существенным признаком различия двух се¬

мейств считалось отсутствие у семейства Amphio-

xirlulae наружных околоротовых жгутиков. Нам

удалось найти у них рудиментарные околоротовые

жгутики, которые расположены на переднем крае

ротовой щели (рис. 2) и не выходят за контур тела.

Их обычно 4—6 и различить их можно только при

большом увеличении. Признак этот дает основание

сблизить оба семейства в отношении строения тела

и их филогении. В последнее время ряд авторов

высказывает предположение, что пелагический
ланцетник всего лишь личиночная стадия каких-то

литоральных видов, однако метаморфоз их до сих пор
не известен. Мы встречали ланцетников в слое
0—500 м. В утренние и ночные часы они держались
преимущественно в поверхностном стометровом
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слое, где питались планктоном. При вскрытии ки¬
шечников у трети всех животных были обнаружены
комки рищи зеленого цвета, состоявшие в основном
из растительного детрита и мелких копепод.

Пелагические ланцетники имеют циркумтро-

пическое распространение. Они были найдены

в тропической зоне Атлантического, Индийского

и Тихого океанов, но в очень малых количествах.

Так, например, в Тихом океане был пойман один

Рис. г. Околоротовые щупальца, или жгутики

единственный экземпляр в районе Гавайских остро¬

вов, во время экспедиции «Челленджера» (1873—
1876 годы). Материалы, полученные во время пла¬
вания «Витязя» (1956—1960 годы), существенно рас¬
ширили представления о распространении пелаги¬
ческих ланцетников. На 15 станциях было вылов¬
лено 24 экземпляра (рис. 3). Первые экземпляры-
А. pelagicus были выловлены в феврале 1959 г.
в Тихом океане на 24° с. ш., в районе Гавайских

островов. Этот район занят тропической
водной массой, где температура в тече¬
ние всего года почти не изменяется и

на поверхности колеблется от 22 до 28",
при солености в 34—35%о- Господ¬
ствуют здесь пассаты и часто бывает
полный штиль. Планктон при этом
характеризовался большим разнообра¬
зием тропических форм. Ланцетники ло¬

вились в значительном отдалении от берегов над глу¬
бинами свыше 3 тыс. м. Можно было подумать, что
это океанические животные открытой части пелагиа-
ли, не связанные в своем распространении с берегом.
Однако оказалось, что ланцетники вылавливались
только в районе архипелагов: в Тихом океане, где
простираются отроги Гавайского хребта, и в районе
Меланезийского архипелага, вблизи о-вов Новые
Гебриды; в Индийском океане, вблизи Амирантских
островов, и в районе между Яванской впадиной и
северо-западным побережьем Австралии.

Есть основания предполагать, что ланцетники
из зоны островов выносятся далеко в открытый
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I'uc. з. Моста находок пелагического ланцетника по материалам «Витязя» (отмечены треугольником;

окоап струями течении. Например, у западных бе¬
регов Гавайской гряды известно северотихоокеанское
точение, основные потоки которого простираются
с севера на юг. С этими потоками ланцетники отно¬
сятся на несколько тысяч миль от суши Показа¬
тельно, что вместе с лапцетннкамн в сборах были
обнаружены личинки прибрежных видов гастро-
под, полихет, молоди двустворчатых моллюсков.
Из района Северо-Западной Австралии н Яванских
островов, где ланцетники, по-видимому, распростра¬
нены широко и где было выловлено несколько
экземпляров, единицы их вымываются в открытый
океан струями южнопассатного течения, имеющего

направление от берегов Северной Австралии па за¬
пад, в океан.

Несколько неожиданной оказалась находка пе¬

лагического ланцетника па 36° с. ш. у западных
берегов Японии в зоне смешения, где температура
на поверхности равнялась 16,4° и где в планктоне
встречались бореальные виды. По-виднмому, попал
он сюда случайно, благодаря мощным струям Ку-
росио, которые выносят это тропическое животное
из более южных районов.

И. A. Л у б н ы - Т ер ц ы к

Институт океанологии АН СССР (Москва)

Минеральные источники Восточной Словакии
Минеральные воды, встреча¬

ющиеся на территории Восточной
Словакии,преимущественно холод¬
ные и только в отдельных случаях
достигают температуры +23°.
По преобладающему количеству
анионов и катионов их можно

разделить на соляно - каль¬

циево-магниевые, щелочные, гип¬

совые, углекислые, железистые

и серные. Всего в Восточной Сло¬
вакии известно более 100 источ¬
ников, многие из них вытекают
из отложений неогенового воз¬
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раста. В большинстве своем опи
местного значения и исполь¬

зуются населением для питья,

реже — для вапн. Исключение со¬
ставляют источники: Бардейов,
Цнкелька, Верхние Ружбахи,
Лнповец н Балдовец.

Некоторые источники содер¬
жат йод (Дубова) или обладают
радиоактивными свойствами (Бар¬
дейов 4 MJ, Себранце 3, 7
MJ). Интересен минеральный
источник гейзер в местечке Гер-
ляны, где соленая, железистая

углекислая вода с небольшим со--
держанием йода бьет фонтаном,
достигающим высоты 20—25 м.
Дебит источника 23 л/сек. Гейзер
функционирует с интервалом
в 33 часа и действует 25 минут.

Наибольшее терапевтическое
воздействие имеют воды, со
держащие J, NaCl, СОз И H2F
Лечебный эффект источников
Бардейова и Себранца, по-ви¬
димому, связан с их радиоактив¬
ностью.

«Л'аса vedi>>, 1961, .Л? 8 (Чехословакия/



НАБЛЮДЕНИЯ

ЛАВОВОЕ ПЛАТО

К западу от Комсомольска-на-Амуре, в пред
торьях хребта Мяо-Чан, на десятки километров тя-
иутся высокие удивительно ровные водоразделы.
Долго их принимали за древние равнины, образо¬
вавшиеся в результате длительного разрушения гор¬
ной системы. И только в последние годы работники
Дальневосточного геологического управления уста¬
новили, что это—лавовое плато.

Абсолютная высота плато у подножья хребта
1000 м. В направлении к востоку и юго-востоку оно
постепенно снижается до 300 м н ниже. Издали
плато напоминает гигантский щит с полого- выпук¬
лой поверхностью. В действительности же оно не
такое ровное и монолитное. Протекающие по нему
реки Силинка, Цуркуль, Большая Хурба, Малая
Хурба, Эльбан и их притоки сильно расчленяют
это плато.

t В еловом и пихтовом лесу летом сыро, встре¬
чаются обширные заболоченные участки. Под тон¬
ким слоем почвы залегает глинистый краснозём —
продукт выветривания базальта. Заболачиванию во¬
доразделов способствуют равнинный рельеф и во¬
донепроницаемость пород. Местами без каких-либо
признаков пожара стоят могучие деревья аянской
ели, поднявшие вверх сухие вершины, усеянные

старыми шишками и неуклюже растопырившие ниж¬

ние отмершие сучья, опутанные бородатым лишай¬
ником.

Зато какими красивыми кажутся речные до¬

лины! В верхнем течении, врезавшись в плато на
глубину до 300 м, они приобрели вид каньонов с
е крутыми, чаще выпуклыми склонами, иа которых

из зарослей леса проглядывают отвесные скалы,

осыпи и россыпи глыб и щебня. Дно долин выст¬

лано круппой галькой и валунами. Реки, разбив¬
шись на ряд рукавов, с шумом несутся через пере¬
каты. Вниз по течению долины расширяются, в них
появляются поймы и террасы, заросшие елово¬
березовым лесом. Зимой реки промерзают до дна
и на них образуются наледи.

Иа склонах речных долин видно, что фундамепт
плато сложен чередующимися глинистыми, кремни¬
стыми сланцами и песчаниками, с неровной поверх¬
ностью. На нем залегает лавовый покров неодина¬
ковой мощности. Он состоит из оливиновых базаль¬

8*

тов и долеритов, то пористых светло-серых, то плот¬

ных иссиня-черного цвета.

Группа геологов, работавших в бассейне верх¬
него течения р. Силинки, обнаружила в толще
базальтов линзы лигнитов1, глин и других обло¬
мочных пород. По спорово-пыльцевому комплексу
был установлен их неогеновый возраст, этот же
возраст имеет и плато в верховьях Силинки.
В соседних пунктах встречаются, однако, и более
молодые базальты.

По мнению большинства исследователей, из-
лияпия базальтов происходили по трещинам.

Лавовое плато содержит практически неисчер¬
паемые запасы базальта, из которого можно отли¬

вать различные изделия. Базальтовое литье — де¬
шевый заменитель чугуна, фаянса и различных

сплавов, ему принадлежит большое будущее в строи¬
тельной индустрии. Из него можно изготовить во¬

допроводные и канализационные трубы, литые ка¬
менные блоки для зданий, облицовочные и защит-

1 Ископаемая древесина и cviaOooOyi ленном состоянии,
сохранившап анатомическое строение тканей.

Картосхема лавового плато в окрестностях г. Комсо
мольска-на-Амуре (вертикальная штриховка)
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ные плиты, орнаменты и барельефы, любой формы
столбы, каменные ограды для бульваров и садов
и т. д. Они красивы и в то же время обладают высо¬
кой прочностью, антнкоррозийностыо, кислото- и
щелочеустойчивостыо п могут выдержать высокие
температуры. Наиболее удобно для разработки
Хурбннское месторождение, расположенное в 1 км
к западу от станции Хурба.

А. И. П е ч е р и н
Кандидат географических наук

Горький

ИСТОРИЯ ОДНОГО

ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Когда появляются первые звезды и вы направ¬
ляете на какую-нибудь из них свой взор, звезда
мгновенно исчезает, как бы тонет в еще светлом воз¬
духе. Однако, словно дождавшись, когда вы отвер¬
нетесь, она вновь мелькнет — уже где-то сбоку.

Это явление было замечено много веков назад,
со объяснить его удалось лишь после детального
исследования строения глаза. При этом странное
поведение звезд оказалось связанным с историей,
не имеющей никакого отношения к наблюдению
звезд,— с доказательством американского физика
Р. Вуда того, что таинственных N-лучей, кото¬
рые прогремели в свое время на весь мир, по суще¬
ствует.

Основные вехи этой истории таковы. После того
как Беккерель обнаружил удивительное излучение

урановой руды, а Рентген от¬
крыл не менее удивительные
Х-лучи, никому не показа¬
лось странным появившееся
осенью 1903 г. сообщение из¬

вестного французского ученого
Р. Блондо о том, что и он
обнаружил новые и совершен¬
но поразительные по своим
свойствам лучи. «N-лучм», как
он их назвал, были, подобно
лучам Рентгена, невидимы п
проникали сквозь многие пред¬
меты, Но если радиоактивность
была прпсуща только некото¬
рым элементам, а рентгеновы
лучи возникали лишь при оп¬
ределенных условиях, то N-
лучи обнаруживались чуть лп
не всюду; их испускали метал¬
лы, многие органические и дру¬
гие вещества.

Еще более странным оказалось действие новых
лучей. Так, попав в глаз, они увеличивали его
зоркость — позволяли ясно видеть в темноте пред¬
меты, которые в противном случае едва различались.
Мало того, N-лучн повышали чувствительность
уха, причем экспериментировать с ними было очень
просто. Блондо подробно описал не только их свой¬
ства, но и условия опытов. Сообщение о его откры¬
тии перепечатали сотни газет и журналов во всем
мире, а крупнейшие физики всех стран принялись
исследовать чудесные лучи1.

Но странное дело, новые лучи проявляли свое
действие только... во Франции и лишь в лаборатории
Блондо: никому и нигде больше не удавалось их
обнаружить. А между тем число работ, посвящен¬
ных N-лучам, исчислялось уже сотнями, причем
Блондо измерил длину их волны, изучил спектр
и установил много новых удивительных свойств
этих лучей.

Надо было что-то предпринять — выяснить при¬
чину заблуждения Блондо, ибо заподозрить его
в обмане никто не мог. По просьбе английских фи¬
зиков за дело взялся Р. Вуд2. Он отправился во
Францию; Блондо любезно принял его. И вот, во
время одного из опытов по выделению при помощи
спектроскопа с алюминиевой призмой N-лучей, Вуд,
незаметно для Блондо, снял призму с прибора.

В ходе опыта — увы! — ничто не изменилось:
Блондо по-прежнему видел, как флюоресцирующий
экран становится то ярче, то бледнее; флюктуа¬
ции света — характернейший признак лучей — со-

W См. «Электричество», 1905, № 13 — 14, стр. 198—199.
■ См. В. Сибрук. Роберт Вуд, 1946, стр. 22i—229.
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хранились, хотя самих лучей уже не могло быть.
После опубликования результатов этой про¬

верки N-лучи канули в вечность — о них забыли.
Блондо же не вынес бесславного финала своих тру¬
дов: он сошел с ума и вскоре умер.

Конец этой истории досказал акад. А. Ф. Иоффе
в своих воспоминаниях, написанных им незадолго

до смерти.

«Анализ этого факта (т. е. того, что Блондо
видел флуктуации света, когда излучения не мо¬
гло быть.— А. К.) привел к интересному выводу:
в темноте чувствительными приемниками света яв¬
ляются нервные окончания в глазу, называемые
палочками, не дающие цветных впечатлений. При
наблюдении предметов на свету мы фиксируем изо¬
бражение, приведя его на «желтое пятно» глаз¬
ного дна. Но в желтом пятне нет палочек. Поэтому,
как только мы фиксируем наш взгляд на неболь
шом предмете в темноте, он исчезает. Отсюда проис¬
ходили систематические ошибки в исследованиях
Блондо, когда он в темноте пытался фиксировать
изображение флуоресцирующего пятнышка»1.

Блондо наблюдал в лаборатории то, что каждый
может увидеть в сумерках на небе: светлая точка то
появляется, то исчезает. Однако увлечение таин¬
ственными лучами помешало Блондо правильно
истолковать замеченное явление; ошибки в экспе¬
риментах, слишком поспешные выводы и излишняя
самоуверенность сделали свое дело.

1 А. С. Крымов
Москва

! А. <Х>. Иоффе. Встречи с физиками, i860, стр. 14—15.

БАЗИЛИК ДУШИСТЫЙ
Базилик душистый, или огородный (Oci/uum

basilicum I..),— многолетнее растение, родом из
тропических зон Цейлона, Индии, Малайского ар¬
хипелага. В условиях СССР возделывается как од¬
нолетнее травянистое растение и достигает полной
биологической спелости в пределах одного вегета¬
ционного периода.

Корень растения ветвистый, сильно мочковатый.
Центральный стебель прямостоящий, слабо опу¬
шенный, высотою до 60 см, четрехгранный, сильно
ветвистый. Верхушка его заканчивается колосовид¬
ным соцветием, состоящим из 3—9 кистеобразных
колосков длиной до 30 см. Размер надземной части
крупного растения достигает 70 X 50 см. Листья
светло-зеленые, средней величины, яйцевидно-про-
долговатой формы, по краям слабозубчатые, супро¬
тивные. Максимальный вес листьев одного растения
в период технической зрелости 280 г.

Базилик ду¬
шистый в фазе
молочной спе¬
лости семпн

Цветки расположены на соцветиях мутовками.
Чашечка неопадающая, колокольчато-двугубая, пя-
тизубчатая, светло-зеленая. Венчик опадающий,
двугубый, отгиб пятилопастной. Тычинок четыре,
из которых две длиннее других. Завязь верхняя,
четырехгнездная. Столбик пестика один, рыльце
двураздельное. Плод — четыре односемянных оре¬
шка. Семена блестящие, мелкие, черные, округ¬
лые, при намачивании ослизняющиеся. Средний вес
1000 семян равен 1,4 г.

От появления всходов до полного созревания се¬
мян в условиях Крыма проходит 130—140 дней.
Созревание семян начинается с нижней половины
центрального соцветия, затем соцветий первого по¬
рядка и растягивается до поздней осени.

Виды базилика легко скрещиваются между со¬
бой даже в естественных условиях. Это вызвало
большое разнообразие видов и разновидностей ба-
зиликов,обладающих различным количественным в
качественным составом эфирного масла.

Дружные и равномерные всходы при посеве су¬
хих семян в парник получаются на 8-й день при тем¬
пературе не ниже 25° ночью и 35° днем. Для полу¬
чения стандартной рассады базилика требуется
•10 дней (от момента появления всходов до высадки
в грунт). Высаженные в начале мая в поле растения
при поливе хорошо приживаются. Максимальную
энергию роста растения развивают в период слада

летней жары. Цветение продолжительное, начи¬

нается с июня и прерывается лишь наступающим

осенним похолоданием. Первыми расцветают цен¬

тральные соцветия, за ними—соцветия первого и по¬

следующих порядков. Цветение каждого соцветия

начинается с нижних мутовок.

Хозяйственное применение этого интересного

растения весьма разнообразно. Свежие и сухие
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листья и цветки базилика душистого в целом или
измельченном виде применяются в кулинарии при
изготовлении многих национальных блюд, как са¬
мостоятельная пряная приправа или в смеси с дру¬
гими пряностями. Базилик душистый обладает при¬
ятным кисловатым вкусом и служит хорошей при¬
правой к мясным н овощным блюдам, а также крас¬
ным соусам, овощным маринадам, салатам и блюдам
из творога. Вводится он в блюда в процессе их
изготовления, за 10—15 мни. до готовности.
Норма закладки зелени базилика 10 г, сушеного
1 р. Пряное сырье базилика используется также
в консервной промышленности, при засолке огур¬
цов и томатов, рекомендуется при изготовлении
колбас.

Базилик дает много нектара и поэтому представ¬
ляет интерес для пчеловодства. Не только на юге,
но и в более северных районах, например под Мо¬
сквой, наблюдается хорошее посещение базилика
душистого пчелами.

Иногда базилик разводят в качестве комнатного
декоративного растения.

А. А. Вязов
Ялта

РОГОЛИСТНИК

В ТРЕТИЧНЫХ

ОТЛОЖЕНИЯХ

Летом 1960 г. нами обследовано интересное за¬
хоронение ископаемой водной растительности, на¬
ходящееся в третичных отложениях Зайсанской
межгорноп впадины (Восточный Казахстан), в пред¬

горьях хребта Манрак. Оно было обнаружено гео¬
логом 10. П. Селиверстовым. Это захоронение со¬
стоит исключительно из остатков плодов, принадле¬

жащих роду Ceratophyllum (роголистник), из се¬

мейства Ceratopbyllaceae.

Горизонт, содержащий эти остатки, выходит на

поверхность в обнажениях по ручьям Копур-Кура

и Чайбулак, отстоящих друг от друга на расстояние

около 20 км. Он состоит из песчанистого алеврита

серовато-желтого цвета, с небольшими редкими про

слойками крупнозернистого кварцевого песка и стя¬

жениями марганца. Мощность его •— до 1 м.

Количество остатков огромпо — они образуют

липзовидпые скопления до 150 м протяженностью

и залегают в породе по плоскостям напластования

сплошной плотной массой. В скоплениях обнару¬

жены отпечатки плодовых покровов, с заключен¬

ными внутри них слепками семян, нередко твер¬

дыми и имеющими черный или бурый цвет, так как

в этих случаях они являются центрами стяжения

окислов марганца или железа. Интересно, что мно¬

гие из них хранят на себе следы повреждений на¬

секомыми в виде характерных погрызов. Скопле¬

ния расположены в нескольких сплошных слоях

иа расстоянии от 5 до 15 см по вертикали. Такое

расположение, очевидно, отражает их сезонное на¬

копление на дне древнего озерного бассейна.

Видовая принадлежность роголистника еще не

установлена. Плоды его обладают довольно хорошо
развитой верхушечной колючкой и узкой, крыло¬
видной, зубчатой каймой, окружающей их по краям.
Каждый нижний зубец развит намного больше
остальных. Длинные зубцы и верхушечная колю¬
чка делают его похожим на обычный Ceratophyllum
demersum L., от которого он отличается зубчатой
каймой, свойственной Ceratophyllum tauailicum Sa-
Pjeg- — эндемичному виду, встречающемуся из¬

редка в водоемах юго-восточной
и южной частей Европейской
части СССР.

Роголистники были неодно¬
кратно найдены в ископаемом
состоянии в неогеновых и палео¬

геновых отложениях. Описанная

здесь новая находка представ¬

ляет интерес вследствие своеобра¬
зия своей морфологии, а также
оригинальных условий захороне¬
ния. Особенно удивительно
огромное количество плодов, так
как известно, что современные
роголистники дают их очень ма¬

ло, размножаясь главным обра¬
зом вегетативно.

Г. С. Аваков

Тбилиси



Снегири

СНЕГИРИ

В СИБИРИ

В Западной и Восточной Сибири
распространены три разных снегиря:
восточноевропейский (Pyrrhula руг-
rhuln L.), серый (P. cineracea) и
длиннохвостый сибирский (Uragus
sibiricus Pall.).

Мы проводили наблюдения за
этими птицами в окрестностях Улан-
Удэ и Барнаула и вот что нам уда¬
лось установить: в окрестностях
Барнаула и в самом городе зимой
1959—1960 г. оосточноев ропейских
снегирей было очень много, боль¬
ше, чем других зимующих птиц.
Только на территории Алтайской
плодово-ягодной опытной станции
поймано и окольцовано за эту зиму
426 особей (178 самцов и 248 самок).
Первые небольшие стайки снегирей
появились здесь 10 октября 1959 г. и послед-
пип раз их видели весной 10 мая 1960 г. Больше
всего их было с середины ноября и до конца марта.
Птицы кормились ягодами калины и сибирской
рнбипы, а также семенами сорняков — конского
щавеля, глухой крапивы, щирицы колосистой,
лебеды.

В Улан-Удэ восточноевропейские снегири встре¬
чаются изредка в стайках серых снегирей. С 1953
по 1958 г. эта птица в окрестностях Улан-Уде
вообще не встречалась. Зимой 1958 г. на Бурят¬
ской плодово-ягодной станции были пойманы самец
н самка.

Серый снегирь в окрестностях Барнаула очень
редок. За два года нам удалось здесь поймать
лишь двух самцов. В окрестностях же Улан-Удэ
в отдельные годы серых снегирей бывает много.
С 15 ноября 1957 г. и до начала апреля 1958 г. станки
серых снегирей по 7—12 птиц кормились на листвен¬
ницах почками и на сорняках семенами. Почки лист¬
венницы — излюбленный корм снегирей. К неволе
они привыкают очень быстро, совершенно успокаи¬
ваются через два — три часа после поимки, но петь
начинают лишь через 1—2 дня; они скоро привыкают
к человеку, в отдельных случаях берут корм прямо
из рук.

Серый снегирь миролюбив н в вольере с другими
, птицами не дерется.

Длиннохвостый сибирский снегирь в окрестно¬
стях Барнаула встречается только в зарослях ку¬

старников по берегам Оби, и то изредка. С середины
октября стайки этих птиц стали появляться в са¬
дах, па глухой крапиве и полыни. Они выбирали
семена этих растений.

В окрестностях Улан-Удэ этот снегирь обычен
в течение всего года. Гнезда с сильно насиженными
яйцами мы находили 15 и 26 июня. В гнездах бывает
по 6 яиц. Птицы строят гнезда в густых зарослях
шиповника и на иве невысоко над землей. Строи¬
тельным материалом служит сухая трава, а для вы¬
стилки лотка — коровья шерсть. У гнезда птица
не пуглива. Одну самку нам даже удалось приру¬
чить. Она брала из рук корм, садилась иа руку и
в пашем присутствии кормила птенцов.

Веспой кормом служат цветы и прилистники
черемухи, почки ивы и лиственницы; осенью и зимой
эти птицы питаются семенами крапивы, лебеды, щи¬
рицы колосистой, смолевки, полыни.

К певоле и к человеку снегири привыкают быстро,
п выпущенные весной в форточку, в течение 2—3 не¬
дель регулярно возвращаются обратно. В клетках и
вольерах едят просо, коноплю, ядра кедровых оре¬
хов, различные каши, цветы и листья бегонии,
листья филодендрона, цветы даурского рододен¬
дрона, почки и кору сибирской яблони, ивы, березы,
почки лиственницы п др. Пенне их очень мелодично
и приятно.

М. Л. Прокофьев

Алтайская плодово-ягодная опытная станция
(Барнаул',
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JU- жшш/
ЖУмЛщАУШ.
JfAjWUX^UHr
Развитие материков под
действием силы тяжести

Вопросы строения земной коры
и ее развития давно привлекали
вникание исследователей. Ши¬
роко распространена контрак-
ционная гипотеза происхождения
складчатости, которая предпо¬
лагает постепенное охлаждение

и сжатие земного шара (Зюсс,
Кобер, Штилле). Бторая группа
гипотез основывается на пере¬
движении материков по базальто¬
вому ложу (Вегенер, Арган, Дю-
Тойт). Дж. Т. Най в одной из
статей рассматривает гипотезу
эволюции материка, как целого,
и процессе пластического дефор¬
мирования под действием собст¬
венного веса. По этой гипотезе
деформации происходят при рас¬
творении и рекристаллизации гор-
1гых пород в верхних слоях зем¬
ной коры (2—3 ки*), где интен¬
сивно циркулируют воды. Ав¬
тор стремится дать объяснение
причин образования материковых
отмелей и склонов, подводных
каньонов, различных тектониче¬
ских нарушений на континенте
и в океане, а также происхож¬
дения кристаллических щитов на
материках. Механизм образова¬
ния срединно-океанических под¬
нятий представляется автору как
выгибание океанического ложа
под действием возрастания на¬
грузки на его края вследствие
пластического «расползания» кон¬
тинентов. При этом он признает,
что пластическое течение не един¬

ственная причина явлений в гео-
синклинальных областях. Од¬
нако для подтверждения гипо¬
тезы нужны новые эксперимен¬
тальные данные.

* Geophysics Journal Royal Astronomical
Society». v. 3, I960, M 2 (Англия)

Изотопы

и космические лучи

Современная техника изме¬
рения малых радиоактивностей
позволяет обнаружить до 15 изо¬

топов, которые в слабых концен¬
трациях образуются в атмосфере
под действием космических лу¬
чей. Например, С14 образуется
и результате ядерной реакции из
атмосферного азота. При этом
азот получает нейтрон и
отдает один протон. Изотоп С14
окисляется в углекислый газ
и вовлекается в обычный круго¬
ворот веществ. Радиоактивный
углерод распадается с полупери-
одом в 5570 лет, превращаясь
вновь в азот.

Есть основания считать, что
содержание радиоактивного СОа
в атмосфере остается постоянным
в течение долгого времени. Путем
исследования содержания С14
в органических веществах уста¬
новлено, что интенсивность кос¬
мического излучения, по-види¬
мому, оставалась постоянной в те¬
чение нескольких миллионов

(если не миллиардов) лет.
Было проведено исследование

слабой радиоактивности камен¬
ных и железных метеоритов.
Сравнивая содержание радиоак¬
тивных и стабильных продуктов
распада ядра, можно опреде¬
лить «радиоактивный возраст»
метеорита, т. е. определить
время, в течение которого он при
полете в межпланетном или меж¬

звездном пространстве подвер¬

гался действию космических лу¬
чей. Как установили физики
в Берне (Швейцария) путем из¬
мерения содержания пары Не8 —
тритий, железные метеориты про¬
были в пути от 10 до 1000 млн.
лет, а каменные — от 10 до
300 млн. лет, прежде чем достигли
Земли.

« Urania», 1961, № 7 (ГДР)

Драгоценный камень
эканит

На о-ве Цейлон в 1953 г. был
впервые обнаружен новый ми¬
нерал и драгоценный камень.
В честь нашедшего его минера¬
лога Ф. В. Д. Эканаякэ минерал
назван эканитом. Наиболее круп- -
ное зерно эканита достигало 44 е.
Это темно-зеленого цвета, про¬
зрачный или местами полупро¬
зрачный минерал, в отшлифован¬
ном состоянии обладает лучи¬
стым блеском в виде звезды п про¬
ходящем или отраженном свете.
Формула его (Th, U)(Ca,Fe,
Pb)2Sie02o; удельный вес — 3,28;
показатель преломления — 1,59.

Рентгеноструктурные иссле¬
дования показали, что-^эканит

находится в аморфном состоя¬
нии. При нагревании в интервале
температур 650—1000® проис¬
ходит его раскристаллиэация
в фазу, для которой устанав¬
ливается тетрагональная ячейка
размером а = 7,46, с = 14,96 А.
Дальнейшее нагревание до
точки плавления приводит к об¬
разованию ториевого силиката
гуттонита; при этом увеличи¬
вается удельный вес и исчезает
прозрачность вещества.

Эканит содержит массу включе¬
ний. Одни из них, микроскопи¬
ческих размеров, образуют сеть,
параллельно ориентированную,
под прямым углом. Другие, бо¬
лее крупные включения, пред¬
ставлены непрозрачным вещест¬
вом неопределенного состава.
iv/oumal Gemrnology», 1961, № Л;

«Nature», V. 190, 1961, М 47в«,
(Англия)}

Новый минерал

Новый селенид висмута —
лайтакариит BU(Se, Э)з—открыт
А. Ворма в 1959 г. на рудника
Ориярви, названный так в честь
финского профессора А. Лай-
такари.

Минерал этот свинцово-серого
цвета, с металлическим блеском*
образует пластинки и чешуйки
с совершенной спайностью.
Удельный вес его—7,93. В мелко¬
зернистых агрегатах минерал
очень похож на галенит-свинчак;
в более крупных — напоминает
молибденит. Как показали по¬
следние исследования А. Ворма.
лайтакариит широко распростра¬
нен в рудных жилах среди кварц-
антофиллит-кордиерит-биотитовых
пород Феноскандинавской слан¬
цевой зоны.

«Bull. Comiss. geol. Finlande», I960.
, Л5 188 (Финляндия)

Почти одновременно п жур¬
нале «Геология и геофизика» Си¬
бирского отделения АН СССР
(1960, № 10) опубликована
статья А. А. Годовикова и
Ф. А. Ферьянчича, в которой
описывается лайтакариит из ме¬
сторождений Северо-Востока
СССР. Ранее этот минерал прини¬
мался здесь за гуанахуатлт или
смесь его с висмутом. Установ¬
ленные финскими и советским»
минералогами константы н
свойства лайтакариита позво¬
ляют теперь с уверенностью опре¬
делять этот минерал.

120



ГИБРИД ЯБЛОНИ С АЙВОЙ
И 1952 г. на Босандыкском опытном поло памп

было проведено скрещивание культурной яблони —
Malus domestica Borkh. с айвой японской Chaeno-

melr-s Japonica (Thimb) Lindl. Айва японская про¬
исходит из Китая (провинция Шаньдун) и, как ц
яблоня, принадлежит к семейству розоцветных, но
к другому роду. Это колючий кустарник до 3 м вы¬
соты, с раскидистыми ветвями и блестящими, темно¬

зелеными листьями продолговатой формы, очень
поздно осыпающимися осенью. Цветет он рано, до
распускания листьев, крупными (до 6 см в диаметре)
ярко-красными, розовыми или белыми цветками;

в это время он очень декоративен. Цветение продол¬
жается почти целый месяц. Плодоносить японская

айна начинает рано, на втором —третьем году. На
хорошо освещаемых местах пятилетние кусты дают
до 4—5 кг плодов, созревающих в сентябре пли ок¬
тябре. Плоды весом до 40—60 г, зелено-желтые,
с красноватыми пятнышками,исключительно лежкие
и транспортабельные. Они содержат 3,9% кислот,
1,77% сахара, 0,71% дубильных и красящих ве¬
ществ, 17,63% сухих веществ и 1,14% золы.

Плоды айвы японской находят самое широкое
применение. Из них приготовляются варенье, по¬
видло, крепкий уксус, ароматные вина и ликеры.
Кроме того, айва японская относится к высоковп-

таминным растениям; в ее плодах содержится ви¬
тамин С — от 102 до 223 .кг %, а в листьях — от
152 до 300 мг %.

Айва японская отличается быстрым ростом, за¬
сухоустойчивостью, неприхотливостью к почвам и
довольно высокой зимостойкостью.

Скрещивая яблоню с айвой японской, мы ставили
перед собой задачу получить малорослый, скоро¬
плодный сорт яблони, с высокой засухоустойчи¬
востью, пригодный для культуры на богарных (не¬
орошаемых) засушливых склонах, обладающий леж¬
ким, транспортабельными плодами. В качестве ма¬
теринского растения был взят сеянец местного сорта
яблони, имеющий плоды средней величины (80—

100 г), пресно-сладкого вкуса, летнего созревания.
На этой яблоне после кастрации в 1952 г. было опы¬
лено пыльцой айвы японской 13 цветков. Завязалсн

и созрел лишь один плод, из которого было извле¬

чено шесть гибридных семян. В том же году они
были высеяны под зиму. Весной следующего года
из семян было получено только два всхода.

В первое время сеянцы развивались очень мед¬
ленно н к осени 1954 г. п двухлетнем возрасте дости¬

гли лишь 23 см в высоту. Внешне онл ничем не от¬
личались от обыкновенной яблони. Весной 1955 г.

сеянцы были пересажены из школкп на постоянное
место, причем один из них погиб. С оставшегося
сеянца летом 1955 г. три глазка были привиты

в крону взрослого дерева яблони сорта Арсен,
с целью воспитания в гибриде культурных призна¬

ков и ускорения его роста. К осени 1956 г., когда

гибрид на собственных корнях в четырехлетием воз¬
расте достиг всего лишь 90 см в высоту, однолетние
его побеги, привитые на взрослой яблоне, уже имели
165 см в длину. Продолжая и в дальнейшем разви¬
ваться в более ускоренном темпе, прививки гибрида

к осени 1958 г. в трехлетием возрасте достигли более
3 м высоты и заложили цветочные почки. Весной

1959 г. они впервые зацвели. Цветение было слабое,
н завязалось лишь 4 плода, которые сохранить ш

удалось. В 1960 г. цветение гибрида было уже силь¬
нее и в конце сентября с него было снято 45 пло¬

дов. Гибрид же на собственных корнях в том же
году в восьмилетием возрасте достиг 3,6 м в высоту,
но плодоносить еще не начал.

Плоды гибрида крупные, округлой или слег¬
ка удлиненной формы, иногда ребристые, светло-
зеленые, с красным румянцем и белыми точками

(см. рис.), наибольший вес плода 240 г. Мякоть плот¬
ная, желтоватая, слабосочная, приятного кисло-

вато-сладкого вкуса. Кожица толстая, семена

крупные. После лежки плоды приобретают соло¬
менно-желтую окраску н красивый багряно-крас

Плоды гибрида яблони с айпой японской



iii.iii румянец. Увеличивш и я и их сахаристость.
Не вызывает сомнений способность плодов ги¬

брида к длительному хранению. Находясь в про¬
хладной комнате в течение четырех месяцев, плоды
гибрида не загнивали н почти не потеряли в весе,
по значительно улучшили внешние качества и вкус.
Очевидно, их можно сохранить до нового урожаи.

В морфологии гибрида доминируют прпзпакн
материнского растении яблони, однако четко
заметны н отдельные признаки айвы японской.

гибридом необходимо продолжать селекционную
работу, повышая качества его плодов. Следует
пспытать выращивание его на засушливых богар¬
ных склопах, а также в условиях более сурового
и континентального климата. Задача эта облогчаетсн
тем, что гибрид, несмотря па отдаленное родство его
родителей, имеет нормальную плодовитость. Сле¬
дует пспытать его плоды для переработки. Видимо,
плотность мякоти будет ценным свойством при при¬
готовлении варенья, компотов и других изделии.

Как нам стало недавно известно1, гибриды яб¬
лони с аннон японской былн получены и в Крыму
научным сотрудником Никитского ботанического
сада И. И. Рябовым от опылепия в 1939 г. яблони
Ренет Шампанский смесью пыльцы различных
форм японской айвы. Однако плоды крымских гиб¬
ридов ниже средних размеров п не представляют
ценности, тогда как у нашего гибрида крупные и
значительно превосходят по величине плоды роди¬
тельских видов. Поэтому они даже без улучшения
могут бытьнспользованы для потребления в свежем
виде п для переработки.

По названиям родительских видов (ХеномелесХ
ХМалюс) гибридам этих видов мы считаем возмож¬
ным дать название х е н о м а л ю с.

С. С. Л’ а я м ы к о в

Кандидат биологических наук
Ипсптндыкское опытное поле (Ташкентская область)

1 См. «Отдаленная гибридизация растений и животных»,
II u-iio АН СССР, 1960.

АБРИКОС ОКТЯБРЬСКИЙ

Ветка с плодами абрикоса Октябрьский

Октябрьский — самый поздний по созреванию
плодов абрикос, выведенный в 1954 г. в Акклима¬
тизационном саду Центрального ботанического
сада АН УССР. Плоды этого абрикоса средней
величины, округлые, вес плода 32 г. Кожица
покрыта нежным пушком, со слабым восковым

налетом. Основная окраска желто-оран¬
жевая. С солнечной стороны — крупный
точечный румянец карминового цвета,
который занимает большую часть плода,
но постепенно становится реже и мель¬
че. Мякоть также желто-оранжевого цве¬
та, вкус — приятное сочетание кислоты

и сахара. Сухих веществ в плодах 19—

20%. Косточка от мякоти отделяется не
совсем свободно и заполняет всю полость
плода. Ядро сладкое.

Сеянец абрикоса Октябрьский посева
1936 г. из косточек неизвестного нам аб¬
рикоса. Дерево морозостойкое и высоко¬
урожайное. Древесина крепкая, однолет¬
ние побеги прочные. Ветки хорошо удержи¬
вают обильный урожай.

В октябре, когда в саду уже пусто, де¬
ревья абрикоса, увешанные яркими пло¬
дами, очень декоративны. Приятно в это
время Сеть свежие вкусные плоды абри¬
коса и варить из них душистое варенье.

Абрикос Октябрьский необходимо раз¬

множить и испытать в разных почвенно-

климатических условиях южных, юго-западных, ле¬

состепных и полесских районах Украины, а также в

Молдавской ССР и других аналогичных районах.

Г. П. Р у д к о в с к и й

Кандидат биологических наук
Киев



У ИСТОКОВ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ

БИОЛОГИИ

С. I*. Мпкулинскин

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ
БИОЛОГИИ В РОССИИ

Изд-во All СССР, 1961, 449 стр.,

ц. 2 р. 10 к.

За последние годы появился
ряд исследовании, содержащих
анализ истории биологии. В
большинство из них подробно
рассмотрена деятельность от¬

дельных ученых XIX в. Однако

вопрос о развитии общих про¬

блем биологии этой эпохи, наи¬

более ярко отражающей борьбу

мировоззрении в пауке, оста¬

вался до последнего времени не¬

достаточно разработанным. С но-

н пленном книги С. Р. Микулпи-

ского этот пробел в значительной
степени восполняется.

Автор даст философское обо¬
снование истории развития об¬
щих проблем биологии в Рос¬
сии, благодаря чему книга ин¬
тересна не только для биологов,
но и для философов. Он выдви¬
гает ряд новых теоретических по¬
ложении в оценке мировоззрения
ученых прошлого, что облегчает
понимание идеологической борь¬
бы и отечественной науке.

Книга состоит из трех боль¬
ших разделов. В первом пз них
рассматриваются предпосылки
развития теоретических проблем.
От многих исследований по исто¬
рии биологии книга выгодно от¬
личается тем, что в ней впервые
широко представлен материал по
сельскохозяйственной практике.
В результате исследования боль¬
шого материала автор приходит
к выводу, что русские практики

tSM юшаияский

Рлз ВИТИЕ
ОБЩИХ ПРОБЛЕМ
БИОЛОГИИ
В РОССИИ

сельского хозяйства первой по¬
ловины XIX в. уже отчетливо
понимали возможность направ¬

ленного воздействия на организм

через условия окружающей среды
н роль искусственного отбора.
Работа практиков над улучше¬
нием пород и сортов послужи¬
ла основой представлений о
закономерностях индивидуаль¬

ного развития животных и рас¬

тении.

Для развития биологических
знаний в России первой поло¬
вины XIX в., как и в многих
других странах, было характерно
нарастание противоречий между
накопленным материалом, по

своему содержанию стихийно-

диалектическим, и господствую¬

щими метафизическими пред¬

ставлениями. Русская биологи¬

ческая наука, лучшие предста¬

вители которой вслед за
М. В. Ломоносовым наносил и со¬

крушающие удары по господст¬

вующим ндеглистическим пред¬

ставлениям, сыграла значитель¬

ную роль в развитии и укрепле¬

нии диалектических взглядов

в естествознании.

Но втором разделе книги рас¬

сматриваются взгляды русских

биологов на закономерности жи¬

знедеятельности организмов (сущ¬

ность жизни, влияние среды на

организм, функции нервной си¬

стемы, развитие психической дея¬

тельности животных, вопросы

зоопсихологии). Особое внимание

привлекает яркий, интереспо на¬

писанный очерк о развитии про¬
блем зоопсихологии. В пашей

печати еще совсем недавно вы¬

сказывалось мнение, что зоо¬

психология — ошибочное, лже¬

научное направление. Глубоко

проанализировав современную

литературу, автор приходит

к выводу, что вопрос о сущест¬
вовании зоопсихологии как от¬

дельной биологической дисци¬

плины не подлежит сомнению.

В третьем, заключительном и

наиболее важном разделе рас¬

сматривается развитие идей эво¬

люции органического мира.

Автор выдвигает методоло¬

гически правильную мысль о не¬

обходимости выделять качест¬

венно различные периоды в раз¬

витии науки. «Если мы обратимся

к истории эволюционной идеи

в России в додарвиновский пе¬

риод,— пишет С. Р. Микулин-

ский,— и возьмем ряд ученых от

Ломоносова до Рулье, то можно

легко проследить, что элементы

эволюционизма в их сочннени-

123



ях различаются между собой
качественными особенностями»

(стр. 289). Подобный подход к пе¬
риодизации истории эволюцион¬
ной идеи позволил автору
и известном смысле преодолеть
элементы схематизма в работах
по истории естествознания, в ко¬
торых ученые различных перио¬
дов изображались похожими один
на другого. Заслуживает вни¬
мания п попытка автора проана¬
лизировать некоторые основные
понятия теоретической биоло¬
гии: «эволюционизм», «родстпо».

«сродство» и др. Внимание чи¬
тателя привлечет также интерес¬
ный материал о формировании
теоретических воззрений К. М.
Бэра.

Книга С. Р. Микулинского
убедительно свидетельствует о
том, что ученые России первой
половины XIX в. не только вне¬

сли свой вклад в развитие от¬
дельных областей биологии, но
и весьма успешно разрабатывали
теоретические основы биологиче¬
ской науки. В решении важных
вопросов теоретической биоло¬

гии (метод исследования, сущ¬
ность жизнп, происхождение и
природа психической деятель¬
ности, эволюция ипдов, наслед¬
ственность н изменчивость и

т. д.) русские ученые оставили
глубокий след в пауке. Неслу¬
чайно поэтому основные положе¬
ния теоретической биологии Рос¬
сии первой половины XIX в. не
потеряли своего значения п для
современной пауки.

М. М. А О р а ш н е в

Горьковский MeduuwtCKuu институт)?
им. С. М. Кирова

ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ

А. И. Перельман

ГЕОХИМИЯ ЛАНДШАФТА

Географгиз, 1961, 49G стр.,
ц. 1 р. 71 к.

Прогрессивные геохимические
идеи все глубже внедряются
и разные разделы естествозна¬
ния — в геологические и гео¬

графические науки. Особого вни¬
мания заслуживает наметившееся

в последние годы внедрение гео¬

химических идей и методов в ту

область географии, которую обыч¬

но называют учением о ланд¬

шафтах. В результате на грани

геохимии и географии возникло

новое научное направление —

геохимия ландшафта. Это напра¬

вление было заложено выдаю¬

щимся советским ученым-почво-

ведом, географом и геохими¬

ком акад. Б. Б. Полыновым и

успешно развивается его уче¬
никами.

В книге впервые, как в на¬
шей, так и в зарубежной литера-
туре, дается систематическое из¬
ложение теоретических основ
геохимии ландшафта и подчер¬
кивается практическое значение
этого нового учения — особенно
для целей геохимических по¬
исков месторождений полезных

ископаемых, а также для ре¬
шения важных вопросов сель¬
ского хозяйства и здравоохра¬
нения.

Первая часть книги посвя¬
щена общим вопросам геохимии
ландшафта, в том числе опреде¬
лению понятий, химическому со¬
ставу земной коры и составу
ландшафта, миграции химиче¬
ских элементов в ландшафте,
главным образом биологическому
круговороту и водной миграции,
как важнейшим сторонам этой

миграции. Подчеркивается важ¬
ное значение геохимической дея¬
тельности человека, в ре¬
зультате которой резко меняется
облик земной поверхности и по¬
являются новые образования —
культурные ландшафты.

Во второй части книги рас¬
сматриваются факторы, опреде¬
ляющие размещение геохимиче¬
ских ландшафтов (климат, гео
логическое строение, рельеф), ю
принципы построения карт гео¬
химических ландшафтов 1. Эти
карты будут, безусловно, играть
большую роль при райониро¬
вании территории СССР по
условиям ведения геохимических

поисков, в борьбе за повышение
урожайности полей, в выявле¬
нии и ликвидации различных за¬
болеваний и т. д.

Центральное место в книге ва-
нимает третья часть, где дается
-геохимическая характеристика
основных типов ландшафта, вы¬
деленных автором. Большой
научный интерес представляет
здесь, прежде всего, разработка
геохимических принципов клас¬
сификации ландшафтов, в ос-

1 См.. «Природа», I960, № Э, *тр.
23—32
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иову которой положены формы
движения материи, характерные
для миграции атомов в том или
ином ландшафте. Автор приво¬
дит геохимическую характери¬

стику многих типов ландшафтов,
начиная от ландшафтов влажных
тропиков и кончая ландшаф¬
тами вечных снегов, на широкой
географической основе и в связи
с их народнохозяйственным зна¬
чением.

Интересна четвертая часть
книги, где рассматриваются во¬
просы исторической геохимии
ландшафта и где доказывается,

что в связи с эволюцией фактов
миграции химических элементов
в геологической истории сущест¬
венно менялись и сами ланд¬

шафты.
В пятой, заключительной ча¬

сти книги дана краткая, но до¬

статочно убедительная характе¬

ристика миграции отдельных хи¬

мических элементов в ланд¬

шафте.

При составлении книги автор

использовал большую литерату¬

ру, а также результаты своих
многолетних полевых п каме¬

ральных исследовании; поэтому

ого оригинальные выводы н по¬

строения в той или иной степени

содержатся во всех главах книги,

что особенно повышает ее науч¬
ную ценность.

Книга написана просто, до¬
ходчиво, богато иллюстрирована
и хорошо оформлена. Это ценное
учебное пособие по курсу «Гео¬
химия ландшафта», безусловно,
заинтересует широкий круг чи¬
тателей, в том числе и геохими¬
ков, географов, почвоведов.

Член-корреспондент АН СССР
А. А. С а у к о е

Москва

КОРОТКО О КНИГАХ

Нильс Бор
АТОМНАЯ ФИЗИКА U

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ

Перевод с английского
Изд-во иностранной литературы,

1961, 152 стр., ц. 61 коп.

Эта небольшая книга заме¬
чательного физика нашего вре¬
мени привлекла внимание широ¬
ких кругов советских читателей.
■Собранные в ней работы-автора ка¬
саются многих принципиальных
проблем философии естествозна¬
ния, методологии наук,по которым
Н. Бор высказывает свои взгляды,
предположения. Книга охваты¬
вает значительный период твор¬
чества датского физика (1932—
1959), в ней отчетливо раскры¬
вается процесс эволюции его
взглядов, критика им антинауч¬
ных положений и выводов идеа¬
листической философии, в том
числе позитивизма.

«Как указывает и сам Вор и
своем введении,— пишет в пре¬
дисловии к книге ес переводчик
и редактор акад. В. А. Фок,— по
его статьям и выступлениям, во¬
шедшим в этот сборник, можно
проследить постепенное уточне¬
ние в его аргументации и терми¬
нологии. Необходимо добавить,
что эта эволюция неизменно идет
в сторону материализма. Если в
первых статьях Бор высказыва¬
ется против принципа причин¬
ности, то в статье «Квантовая фи¬
лина и философия» он строго раз¬

деляет причинность и однознач¬
ную детерминированность и прямо
говорит, что лишь эта последняя
не имеет места в квантовой физике,
тогда как причипность остается.
Если в первых работах Бора часто
встречаются ссылки па наблюдате¬
ля и говорится о том, что
знает и чего не знает наблюда¬
тель, то в последних своих ра¬
ботах, а также в предисловии
Бор подчеркивает, что основная
задача теории есть объективное
описание опытных фактов. Можно
было бы указать и другие уточ¬
нения, которые свидетельствуют
о том, что нынешние взгляды Бора,
во всяком случае, далеки от по¬
зитивизма».

Ценность книги состоит и в
том, что большая часть вошед¬
ших в нее сочинений адресована
не физикам, а представителям
других областей наук — меди¬
кам, биологам, философам. Ин¬
тересные мысли Бора, высказан¬
ные в речи на открытии Между¬
народного конгресса по световой
терапии в Копенгагене (1932),
озаглавленная «Свет и жизнь»,
а также в речи «Биология и атом¬
ная физика», произнесенной на
физическом и биологическом съез¬
де памяти Луиджи Гальвани в
Болонье (1937). К этим вопросам
автор возвращается и позднее:
«Физическая наука и проблема
жизни» (1957), «Квантовая фи¬
зика и биология» (1959).

Оценивая эти работы одного
из основателей квантовой меха¬

ники, акад. В. А. Фок констатиру¬
ет, что «рассуждения Бора, столь
ясные и убедительные, когда они
говорят о физике, становятся
гораздо менее конкретными, когда
он говорит о других науках».
Примером этому служит статья
«Философия естествознания и
культуры народов» (1938).

Большой интерес представ¬
ляет статья «Дискуссии с Эйн¬
штейном о проблемах теории по¬
знания в атомной физике» (1949).
Эта работа, опубликованная в
советской печати в 1958 г. («Ус¬
пехи физических наук», т. 66,
вып. 4), была написана для книги
«Альберт Эйнштейн, философ-
ученый». Воспоминания о неодно¬
кратных встречах с великим фи¬
зиком, обсуждение с ним важней¬
ших вопросов атомной физики и
философии вдохновили на созда¬
ние этого сочинения. «Я подумал,
что едва ли я мог бы дать что-ни-
будь лучшее, чем рассказ об этих
спорах, которые — хотя они и не
привели к полному согласию —
были для меня чрезвычайно ценны¬
ми и стимулирующими» (стр. 51).

В предисловии к русскому из¬
данию Н. Бор выражает удов¬
летворение по поводу того,
что это собрание его работ ста¬
ло доступно русскому читателю.
Выход в свет этой книги сделал
мысли одного из крупнейших
физиков наших дней достоянием
многих советских людей, интере¬
сующихся современными пробле¬
мами философии естествознания.
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ФЕВРАЛЬ НА САХАЛИНЕ

Февраль — самый суровый
месяц в Сахалинской области.
На п-ове Шмидта (северная
окопечность Сахалина) морозы
доходят до 45—50°. Глубина
снежного покрова на вершинах
и склонах гор доходит до 60—
70 см, а в долинах рек превышает
100—120 см. В поймах рек резко
вырисовываются строчки следов
соболя, горностая, ласки и ко¬
лонка. Там, где прошла речная
выдра, на снегу остается глубо¬
кая бпрозда. У выдры ноги корот¬
кие и в глубоком снегу она не
идет, а буквально плывет. Боль¬
шую часть холодного времени
выдра и ворка проводят в отду¬
шинах подо льдом, где охотятся
за рыбой.

Всю зиму зайцы-беляки «под¬
держивают» тропы в снегу. Се¬
верные олени ищут такие места,
где снег мелкий и рыхлый.
Здесь его легко разгрести и до¬
стать ягель. Кабарга держится
на крутых горных склонах, по
сдувам. Всю зиму проводит
в теплой и безопасной берлоге
бурый медведь. Забравшись в ду¬
пло пня или упавшего дерева, по¬
крытого толстым слоем спега,
крепко спит бурундук. В спячке
проводит зиму и енотовидная со¬
бака, недавно акклиматизирован¬
ная на юге острова.

На п-ове Шмидта на кромке
льда у воды собираются громад¬
ные стада нерп, до 1000 и более
особей. В конце февраля самки
уже готовятся к деторождению
и подыскивают в торосах и на¬
громождениях льда ниши-убе¬
жища.

Каланы держатся большими
стадами близ Курильских остро¬
нов. В случае шторма на западе
оии быстро огибают остров и пере¬
плывают на восточную сторону
или наоборот. Рыбы во время
шторма тоже уходят далеко в мо¬
ре, где укрываются от волнобоя.

У берегов бухт и в устьях
рек, не замерзающих наюгеповсей
области, в феврале можно наблю¬
дать орлана-белохвоста и тихо¬
океанского орлана. Эти громадные
птицы питаются всю зиму тем,
что выбрасывает море — рыбой,
моллюсками, иглокожими и пр.

Суровые месяцы зимы они про¬
водят у Курильских островов,
откочевав п.» северных пределов
Тихоокеанского побережья. Здесь
же можно встретить бакланов,
очкового чистика, конюг, кайр,
различные виды уток и чаек.

В средней и северной части
Сахалина среди зарослей ку¬
старниковой нвы, полярной бе¬
резы п;ш багульника много бе¬
лых куропаток. Они кормятся
почками, семенами, ягодами.
Студеные ночи проводят в снегу.

Февраль самый морозный н
глубокоснежный месяц. Зато
в это время мало ветров, дни ста¬
новятся длиннее, солнечнее.

В конце месяца солнце уже
подогревает н плавнт снег на
крышах и у стволов деревьев.
С крыш свисают сосульки — пер¬
вые предвестники весны.

А. И. Г и з е п к о

Кандидат биологических наук
Гопри, Херсонския облазь

РАННЯЯ ВЕСНА

В БЕЛОРУССИИ

Потепление, начавшееся в Бе¬
лоруссии во второй декаде фе¬
враля 1961 г., привело не только
к почти полному исчезновению
снега и разливу рек, но и к по¬
явлению первых весенних го¬
стей. Уже 18 февраля над де¬
ревней Каменюки, где находится
управление заповедно-охотничь-
его хозяйства «Беловежская
пуща», пролетел первый скво¬
рец. В яркое солнечное утро 19 фе¬
враля луга вдоль р. Лесной огла¬
сились пением полевых жаво¬

ронков, а по лесным опушкам
заливались дрозды-дерябы.

Стали по-весеннему активны
и некоторые обитатели рек. Так,
уже 12 февраля пара небольших
налимов заглотала миног, не
«обратив внимания» па рыбо¬
ловные крючки.

22 февраля вновь наступило
похолодание и пение птиц пре¬
кратилось. Однако скворцы ка¬
ждое утро и вечер появлялись в
деревне.

Д. В. В ладышевский
■

/)ргстс;;а.ч область, Каменецкий
район, д. Каменюки

ЗИМНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ДЕРЕВЬЕВ

В студеные знмние дни лес
затихает. Только по ночам слы¬

шится треск — это холод раска¬
лывает деревья. Наутро можно
заметить в стволах новые моро¬
зобоины. Как они возникают?

Если после теплой погоды тем¬
пература воздуха опускается до
—15° и ниже, то наружные слон
стволов деревьев быстрее охла¬
ждаются, чем внутренние, и силь¬
нее сжимаются. В результате
этого и возникают морозобоины.
Трещины изменяют форму ствола,
приводят к образованию гнилей,
снижают качество древесины.

Больше всего морозобоин у
деревьев появляется в конце зи¬
мы. В этот период стволы их
днем нагреваются сильнее, а
ночью, под действием морозов,
быстро охлаждаются. Обычно тре¬
щины образуются на уровне сне¬
гового покрова, выше 6 м их
вообще не бывает.

Морозобоины чаще всего воз¬
никают у деревьев быстрорасту¬
щих, большого диаметра, имею¬
щих широкие сердцевинные
лучи, твердую древесину и глу¬
бокие корни. Наоборот, деревья
небольшого диаметра, сильно
угнетенные, повреждаются зна¬
чительно реже.

Наиболее подвержены образо¬
ванию трещин листопадные по¬
роды, особенно породы с темной
корой (дуб, ольха, орех, вяз,
каштан, липа). Для предохра¬
нения этих и других деревьев от
морозобоин рекомендуется обма¬
зывать или опрыскивать стволы
известковым раствором.

В теплый период года наи ¬
большие повреждения наносятся,
в основном, биологическими фак¬
торами, а в холодный — метео¬
рологическими. Сильные зим¬
ние ветры иссушают молодые по¬
беги. Это ограничивает продви¬
жение многих древесных пород
далеко на север или высоко
в горы. В подобных условиях
хорошо приживаются лишь те по¬
роды, ветви которых находятся
под защитой снега (кедровый п
ольховый стланцы, карликовые
березки и т. п.).

Нельзя не упомяпуть и о та-
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ком важном метеорологиче¬
ском факторе, наносящем су¬
щественный вред деревьям,
как ожеледь. В пределах
Советского Союза наиболее
подвержен действию ожеледп
район Северного Кавказа.
В сухих,континентальных райо¬
нах, например, в Сибири, оже¬
ледь— явление очень редкое.

В южных областях с влаж¬
ным климатом деревья часто
повреждаются в результате
образования изморози. Серьез¬
ные повреждения причиняют
лесным массивам также обиль¬
ные мокрые снегопады.

Особенно часто снеговалы
бывают в густых средневоз¬
растных ельниках н сосняках,
т. е. в насаждениях, образо¬
ванных породами с поверхно¬
стной корневой системой. Слу¬
чаи снеговалов учащаются в
мягкие зимы, когда почва не
промерзает, а под действием
дождей или талых вод «рас¬
кисает». Снеголомом же чаще
повреждаются деревья боль¬
ные, дуплистые, с асиммет¬
ричной кроной.

В густых молодпяках под
тяжестью снега деревца сильно
сгибаются. Как правило, такая
деформация крон и стволиков
молодых деревьев имеет необратп-

* мый характер, в результате чего
рост их резко замедляется. Наи¬
более часто повреждения по¬
добного характера встречаются
в долинах Северного Кавказа,
Карпат и Камчатки. В конце
зимы и ранпей весной оседаю¬
щие массы снега увлекают за

Унма
Фото П. Яровицкого

собой вмерзшие в его глыбы пиж-
пие ветви деревьев и вызывают
их обламывание.

Лучшее средство борьбы со
снеговалами и снеголомами —

своевременные рубки ухода.
И. Н. Е л а г и и

Кандидат биологических наук
Москва

РАННЕЕ

РАЗМНОЖЕНИЕ

САЛАМАНДР

15 первых числах февраля
1Ш>1 г. н окрестностях с. Де-
реновкп, Ужгородского райо¬
на, Закарпатской области, мы
обнаружили в буковом лесу па
иысоте около 200 .« над ур. м.
место зпмонкн пятнистых сала¬

мандр (Salamandra salamandra
I;.). Здесь, среди опавшей ли¬
ствы п под камнями, на силь¬
но увлажненной грунтовыми
водами почве, было найдено
десять саламандр разного раз¬
мера. Температура зимнего
убежища достигала 4°.

Саламандры были перенесе¬
ны п террариум и содержались
при температуре около 10°.
Па следующий день в терра¬
риуме, кроме взрослых жи¬
вотных , оказалось четыре мерт¬
вых личинки саламандры, а
через четыре дня еще две.
.')тн личинки достигали в дли¬
ну 28-^30 мм н были пол¬
ностью сформированы.

Учитывая, что развише яйца
продолжается 8—10 месяцев,
следует предположить, что оп¬
лодотворение произошло в ап¬

реле—мае прошлого года.
Рождение полностью сфор¬

мированных личинок саламандр
в начале февраля свидетельст¬
вует о том, что период размноже¬
ния у этого вида очень сильно
растянут .

Н. А. Полушина,
В. А. ж у ш и и р у к

Львов

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В МАРТЕ

В первой половине марта в южных районах
Союза перед восходом Солнца виден Сатурн низко
на юго-востоке, в созвездии Козерога. Левее и не¬
сколько ниже него — Меркурий, который 3 марта
находится в западной элонгации (27е). Он вступает
в созвездие Водолея и пересекает его с угловой
скоростью около полутора градусов в сутки.

Во второй половине марта Сатурн, почти не
изменивший своего положения среди звезд, успевает
до рассвета подняться выше н доступен наблюде¬
ниям со всей территории СССР. Из южных областей
^хорошо виден Юпитер в созвездии Водолея.

В лучах вечерней зари в созвездии Рыб блестит
Венера.

На крайнем юге СССР к рассвету начинает по-
- являться Марс, соединение которого с Юпитером

можно наблюдать 6 марта. К вечеру углопое рас¬

стояние между этими планетами сократится на 234
т. е. они могут быть видны одновременно в иоле
зрения телескопа со слабым окуляром.

13 марта Меркурий обгонит Юпитер на расстоя¬
нии около 1° от него, а 18 марта Меркурий будет
в соединении с Марсом примерно на таком же рас¬
стоянии.

ОБЪЕКТЫ, НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ

ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ В IIИ ГГ ОКУЛЯР
ИЛИ ТЕЛЕСКОП

Вечером. Туманность в созвездии Ориона; звезд¬
ные скопления i и h Персея н Плеяды; двойные
звезды: у Андромеды, 1] Персея, i Рака.

В cm ночь, а Гончих Псов.
Утром. 6117 Геркулеса, 3 Лебедя, ,3 Скорпиона.
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Небесный экВатор Эклиптика.

Денеб

О Солнце у Венера QWnumep
у Меркурий. cfMapc cg> Сатурн

МАРС —МЕРТВАЯ ПЛАНЕТА?

Американские ученые Кисс, Кэррер и др.
предложили новое объяснение явлений, наблюдае¬
мых на Марсе. Их гипотеза основана на предполо¬
жении, что в марсианской атмосфере содержатся
в большом количестве различные окислы азота.
Ход желто-зеленой части спектральной кривой
Марса, которая была получена авторами гипотезы
во время великого противостояния 1956 г..напоми¬
нает поглощение окислов азота. Кроме того, полоса
поглощения в спектре Марса на длине волны 2 ми¬
крона,которая считалась принадлежащей молекуле
углекислого газа, в действительности может быть
признаком молекулы двуокиси азота NO2. Ее
полимер N204 может давать спектральные полосы,
которые также открыты на Марсе и до сих пор при¬
писывались молекулам органических соединений.
Гакая неоднозначность возникает в результате бли¬
зости этих полос.

Двуокись азота представляет собой газ бурого
цвета. Присутствием этого газа в атмосфере Марса
и можно объяснить красновато-оранжевую окраску
этой планеты.

Изменения окраски различных областей на
Марсе Кисс, Кэррер и др. считают следствием
замерзания, таяния или испарения некоторых окис¬
лов азота и результатом их взаимных превращений.

Это позволяет дать новое правдоподобное объ¬
яснение целому ряду явлений на Марсе, например
желтым туманам, которые интерпретировались как
пылевые бури. По мнению Кисса и его коллег,
такая окраска отдельных участков марсианской
атмосферы получается в результате потопления, так
как при повышении температуры увеличивается
концентрация двуокиси азота за счет распада ее
полимера N*04. При похолодании процесс идет в об¬
ратном направлении и тумап бесследно исчезает.

Когда температура опускается ниже —20е,

.\,04 превращается в бесцветные кристаллики, об¬
разующие белые облака. Примесь других окислов
азота, имеющих при низкой температуре синии
цвет, придает дымке специфическую окраску, ха¬
рактерную для наблюдаемых на Марсе «фиолето¬
вых» облаков.

Кисс и его коллеги исходят из того, что в мар¬
сианской атмосфере нет воды. Белые полярные
шапки Марса, по их мнению, состоят не из кри¬
сталликов льда, а образуются из N2O4 при темпера¬
туре ниже —40®. Потепления должны сопровож¬
даться изменениями цвета в сторону желтоватых
тонов и таянием с образованием бурой жидкости.

Причиной того, что в летнем полушарии Марса
полярная шапка уменьшается в размерах, а во¬
круг ее появляется темная кайма, авторы гипо¬
тезы объясняют таянием и выкипанием окислов
азота. При этом выделяются тяжелые газы, которые
текут вдоль низменностей и в зависимости от со¬
става имеют бурую или зеленоватую окраску. Этим,
по мнению авторов гипотезы, объясняются сезон¬
ные изменения цвета темных областей на поверх¬
ности Марса, а вовсе не появлением и увяданием
растительности. Они считают, что жизнь на Марсе
невозможна, так как окислы азота очень ядовиты.

Эта гипотеза подверглась резкой критике Виль¬
яма М. Синтона (США), по оценке которого доля
окислов азота в атмосфере Марса не превышает од¬
ной миллионной. Такого малого количества N2O4
недостаточно, чтобы им объяснить цветовые эф¬
фекты на поверхности Марса.

Кто же из них прав? Вопрос может быть решен
лишь наблюдениями: нужны тщательные спек¬
троскопические исследования Марса.

В. П. Давыдов
Государственный астрономический институт

им. П. Я. Штернберга (Москва)
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