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ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В УЧЕНИИ В. ,Р. ВИЛЬЯМСА 1 

Отмечая память выдающегося советского учепого-почвоведа и агро
биолога акад. В. Р. Вильямса, нельзя не осветить той стороны его много
гранной творчесно:ii деятельпости, которая относится н области климато
логии. Идеи, высказапные им и рядом передовых русских ученых, нашли 
свое отражение в историческом Сталинском плане преобразования природы 
степей и лесостепья . ]3 связи с этим приобретает особое значение освоение 
биологами, почвоведами, климатологами и географами того богатого теоре
тического настщия, которое оставил акад. В. Р. Вильяме. 

Долгое время климат в науке рассматривался кан: незыблемый в своих 
исторических формах. Допускались лишь некоторые временные отклоне
ния его от среднего «нормального» состояния. Крупные же климатические 
изменения в геологичесI{ОЙ истории земли связывались с космическими 
или геологическими явлениями, то-есть такими причинами, на которые 

человек не может оказать свое влияние (Вегенер, Rеппен, Миланкович). 
На вопрос о том, возможно ли изменение климата при воздействии человека, 
подобно тому, как последний улучшает и переделывает природу растений 
и животных, буржуазными учеными дается отрицательный ответ. Поэтому 
е их точки зрения не остается ничего более, как паучиться предсказывать 
погоду и умело приспосабливаться к существующим нлиматическим ,усло-
1шям. Таним образом, прп изучении нлимата был характерен пассивный, 
созерцательпый подход, причем исследовалось лишь одностороннее влияние 
климата на органический мир. Растительность и почва рассматривались 
Rан функция нлиматичесrшх условий, либо взятых в статическом разрезе, 
как «извечные», пеизменпые, либо и..зменяющиеся, но без участия человека. 
Акад. В. Р. Вильяме со свойственной ему остротой и партийностью в нау
Rе дал следующую оценку этому неверному методологическому 

подходу: 

{<С этим взглядом ни в каном разрезе не может помириться диалентика, 
хотя бы потому, что такое слепое {<Восточное» пренлонение перед всемо
гуществом природы механистически отрезает все пути к прогрессу и также 

механистически возвращает человечество н той нустарщине, ноторую в те-

1 Доклад на сов~rестном ааседании Ученых советов Московского государствен
ного университета и Биолого-почвенного факуmтета, посвященного 10-летию со 
дня смерти В. Р. Виль~мса, 25 ноября 1949 г. 
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чение тысячедетий испольsовы1а небольшая нучь:а эксплоататоров в свою 
польsу»1 • 

Механистичесному ввгляду буржуавной науки Вильяме противопоста
вил другой ввгляд, основанный на глубоком аналиsе вsаимосвяsи и вsаимо
обусловленности элементов природы в ~х диалектическом раsвитии, 

«Мы внаем и дру~ой вsгляд, -говорит Вильяме, -нлимат в пределах. 
одной широтной:" климатической воны представляет функцию господству
ющей растительной формации (в понимании почвоведения). И, следователь
но, ивменяЯ согласно нашим народнохоsяйственным нуждам состав расти
тельной формации, мы можем иsменить и климат. Ввгляд, таящий в себе 
широчайшие перспективы. Я не скрываю от себя трудностей этого пути. 
Но перспективы тан широни, что ради них можно помириться и с трудно
стями, перед ноторыми еще не отступали большевини»2 • 

Сформулированный выше вsгляд В. Р. Вильямса опирается на труды 
нлассинов марнсиsма и представителей передовой руссной научной мыслп 
конца XIX столетия. 

Впервые мысль о воsможности ивменения нлимата была выскавана 
Марксом. В своем письме к Энгельсу 25 марта 1868 г. по поводу вышедшей 
книги агронома Фрааsа Маркс писал следующее: «Очень интереспа работа 
Фрааsа (1847): «Rлимат и растителы-tый .мир во вре.меки , т. е . их исто
рия», ноторая докаsывает, что и в историчеспую эпоху нлnмат и флора 
меняются»3 • 

В свяsи с постигшей нашу страну в 1891 г. sасухой лучшие представи
тели прогрессивной русской научной мысли в равличных отраслях sнанпя 
отнликнулись на стихю1ное бедствие рядом выдающихся проивведений, 
в которых был поставлен вопрос о необходимости и воsможности улучше
ния нлимата степей. В 1892 г. Докучаев публикует свою внаменитую рабо
ту «Наши C'I:enи прежде и теперы. В том же году Тимиряsев выступает 
с публичной ленцией «Борьба растения с sасухой» . В 1893 г. выходит в свет 
книга П. А. Rостычева «0 борьбе с sасухами в черноsемной области посред
ством обработки полей и nакопления на них снега», а таюне сочинеппе 
Ивмаильсного «Rан высохла наша степы . Наконец, в 1892 г . па 
открытом собрании Петербургсного университета с донладом на тему 
{<Воsдействие человена на природу» выступил основатель русской климато
логии и агрометеорологии, доктор фивичесной географии Мосновсного 
университета А . И . Воеiiнов. 

Красной нитью во всех этих работах проходит мысль о том, что почвен
но-климатичес:nие условия роста и раввития растений не тождествепны 
атмосферно-нлиматичесним условиям, хотя и с ними свяsаны . Среда, 
в которой непосредствеппо обитают культурные растения и домашние 
животные,-почва и приsемный слой воsдуха,-имеют свои особенности, 
ноторые могут быть иsменены. По этому Тимиряsев у1-\аsывал на необходп
мость устранения неравномерного распределенпя осаднов в течение года 

путем вадержания снеговых вод, глубоноii обработки почвы и сохранения 
ивбытна воды в оврагах-водохранилищах. Rостычев подчеркивал, что 
сухость или влажность нлимата sависпт не толыш от элементов, учитывае

мых метеорологией, но и от харантера почвенного и растительного понрова. 
Поэтому почве необходимо придавать такое состояние, ноторое способству
ет большему наноплению и лучшему сохранению в ней воды при том же-

1 Вильям с В. Р. Избранные сочинения в двух томах, Сельхозгиз, т. 1 ~ 
стр . 130, 1949. 

2 Там же. 
3 R. Мар R с и Ф. Э иге ль с . Соч.,' т. X,XIV, стр. 35, 1931. 
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количестве осадков . Докучаев и Измаильсн:ий показали, что при одном 
и том же количестl!е атмосферных осадн:ов, выпадающих в степи, водные
запасы степных почв и характер их динамин:и существенно изменяются 

под влиянием изменения растительности и разрушения струн:туры почвы._ 

В связи с этим Дон:учаевым была намечена система мероприятий по 
улучшению почв и н:лимата степей, среди которых важное место было отве
дено лесоразведению. 

Весьма интересны таюне высн:азывания А . И. Воейкова . В работе 
«Воздействие человека на природу» он пишет: «Исходя из несомненной 
истины, что человен не может ни повлиять на солнечную радиацию, нп 

изменить распределение обширных воздушных течений, поторопились . 
заключить о том, что его влияние или не существует вовсе или крайне 
ничтожно, но не дали себе Qтчета в том, что вопрос идет о нижнем слое 
воздуха, условия н:оторого находятся в значительной степени под влиянием 
человен:а»1. Воейн:ов подчеркивает, что <<Человек может видоизменять нен:о
торые свойства той или иной части воздуха, в которой он живет и n н:ото
рой также живут его домашние животные и культурные растения»2 • Эти 
свойства, находящиеся под воздействием человека, по его словам, следую
щие: 1) сила ветра и отчасти его направление, 2) температура и влажность 
и 3) оса;rши. При этом «возможность влияния человен:а на температуру, 
влажность н т. д. нижнего слон воздуха зависит от того, ~то он может 

влиять на в ер хн и е слои с уши и в од, сопринасающихся

с нижним слоем воздуха, а известно, н:ак важно влияние этих слоев на 

воздух»3 • В этом деле помощнин:ами человека являются культурные расте
ния, н:оторые сами подвергались глубон:им изменениям под его воздей
ствием. Главный способ воздействия человена на природу состоит в том, . 
уназывал Воейнов, что он пользуется растительностью. «Разведение лесных
опушен и живых изгородей-один из самых легких и доступных для чело
вена способов повлиять на климат>t4 • 

Величайшей: заслугой Вильямса нвляетсн то, что, пользуясь методом 
диалектичесного материализма, он блестяще развил_ основные положения 
передовой руссной нау.ки н:онца XI Х в., по-новому широно поставил и раз
работал проблему изменения природных условий, создав теорию единого 
почвообразовательного процесса и учение о травопольной системе земле
делия. В этой теории анад. Вильямса соответствующее место занимает 
и проблема изменения нлимата, сущность ноторой занлючается в следую
щем. 

В мире проиеходит грандиозный динамичесний процесс эволюции 
взаимоотношений между элементами литосферы, атмосферы и прогрес
сивно развивающимися элементами биосферы. Но разобраться в этом 
сложном номплексе динамичесних взаимоотношений можно довольно легн:о 
лишь в том случае, если раз и навсегда отрешиться от метафизичесного 
представления о неизменности онру.жающих нас природных тел и процес

сов п понять, что все элементы природы (атмосфера, биосфера, литосфера) 
подчиняются общему закону развития, взаимно относясь друг н: другу 
одновременно и нан: причина к следствию и нак следствие к причине. 

Почва с населяющими ее живыми организмами является весьма дея
тельным элементом · природы, воспринимающим воздействие нлимата 

и оназьшающим на последний свое активное влияние. 

1 В о ей но в А. И . Во3Дейст1ш:е человена на природу, стр. 74, 1949. 
2 Там же, стр. 68. 
3 Там же . 
4 Там же, стр. 75. 
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((Мы теперь изучаем почву,-указывает Вильямс,-как среду, органи
чески связанную при посредстве климатических ф кторов с населяющими 
.ее сообществами высших п низших организмов. Соотношение климата 
и материнской породы определяет харантер и свойства этих растительных 
.сообществ. В свою очередь, к ан поч в а, та н пр и ее по с р е д
етве и климат (подчерriнуто нам1I .-А. Ш.) определяются в своих 
свойствах и характере совонупным влиянием всей жизнедеятельности 
обитающих ее сообществ организмов каr< высших, тан и низших»~. 

В концепции Вильямса биологические элементы природы, прогрес
еивно развивающиеся «по спирали», являются все в большей мере ведущими 

элементами природного процесса. В связи с этим климат становится не 
только результатом изменяющихся космических и геологических факторов, 
но также все больше и больше результатом развивающихся биологических 
факторов. 

Изменения климата рпсуются Вильямсом в виде изменений двух поряд
нов. Изменения климата первого порядна весьма медленны. Они зависят: 
от геологичесного возраста земного шара, особенностей положения его 
в солнечной системе, влияния вращательного движения, пзменений в рас
пределении матерющв п океанов, а танже от пол жеппя отдельных участ

нов суши над уровнем моря. 

Под совонупuым влиянием всех этих условий на поверхности земного 
шара выявился ряд широтных Iшиматичесних поясов или зон. 

«В пределах этих первnчпых нлпматпческих поясов основnые элемен
ты нлимата подвергаются пзмененпям второго порядка под воздействием 
условий, темп развития которых настолько быстр по сравнению с первым, 
что отнрывает ясную перспентпву возможности антивного вмешательства 

и быстрого изменения направления их течения»2 • 
Вильяме показывает, как в процессе взаимоотпошепий нлимата широт

ных зон с растптельностыо, почвами и рельефом страны происходят изме
нения климата второго порядка (местного .климата). Эти взаимоотпоmения 
развертываются в природе в процессе их развития, в течение определенного 

времени, в нонкретных местных условиях, путем количественных накопле

ний, приводящих к начественным их изменениям, в порядно борьбы про
-rивоиоложных сторон этого процесса. 

Tar-, ~шерnпчные однородные широтиые элементы климата под влиянием 
ф а н т о р а в р е м: е н и привели н определенным изм:ененияи качеств 

новых элементов рельефа. Появившиеся новые элементы рельефа сталп 
по-разлому воспринимать шпротные элементы нлим:ата, что 11 отра~илоrь 

в Rоличественно разных элементах плодородия. Породы разпых элементов 
рельефа уже по-различному будут воспрпнпмать те же шпротные эле
менты нлимата, что и отразптся в разлом растительном, а значит, и почвен

ном покрове, или в о т н о с и т е л ь н о м в о з р а с т е п о ч в." 

Относительный возраст почв в свою очередь воздействует на широтные 
элементы климата, определяя так называемый микронлимат)> 8 • 

Серьезную роль в этом процессе создания мпкроклимата играли 
·и местные условия. Свойства новой материнской породы и влияние нового 
рельефа страны оказывали существенное воздействие на процесс эволюции 
биосферы4 • Возникнув и развиваясь в определенных условиях места 
и времени, растительные организмы изменяли клпматичесние условия 

1 Виль л м е В. Р. Иабранпые еочnнепил в двух томах, Сельхоагnа, т. 1, 
ир. 244. 

2 Виль л ы е В. Р. Таы же, т. II, етр. 420. 
з Там же, етр. 425. 
4 Там же, етр. 71. 
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своего существования и развития. Качественно измененные условия 
жизни приводили R новым изменениям организмов в процессе их истори

чесr-юго развития. Новые же изменения растений изменяли вновь условия 
их существования. Таи растительность, создавая минронлимат, изменял 

почвенную и атмосферную среду, путем ноличественных наноплений эле
ментов минронлпмата обусловливала начественные изменения нлимата 
местности (местного нлимата, мезонлимата). 

«Растительность, зависящая ОТ условий почвенной среды, постепенно 
нанопляет в ней сумму изменений, ноторы:е приводят н смене самой расти
тельной группировни. Подобного же порлдr-ш изменения растительных груп
пировок должны производить и в другой обитаемой ими среде, в атмосфере, 
и моменты этого процесса развития некоторых элементов 1шимата давно 

отмечены статическим понятием о «минроклимате» растительных группиро

во~>. П у т е м н а к о п л е н и л э л е м е н ты м и к р о н л и м а т а 
д о л ж н ы п р и в е с т п и н и з м е н е н и л м н л и м а т а»1 • 

Конкретизируя механизм процесса изменения нлимата, Вильяме под
чернивает большую роль водного режима почв. «Влияние раrтитель
ных группирован на нлимат определяется их воздействием на водный 
режим почв» 2 • Особенно лрное проявление роли водного режима почв 
nмеет место в черноземной степной зоне. Здесь под влиянием: особенностей 
растительного понрова так изменилось регулирующее влияние запаса 

почвенной влаги на термичесние особенности нлимата, что его широтные 
элементы приобрели лрно выраженный «стешюй» харантер. Утрата же 
черноземами струнтуры почв еще более усилила «засушливосты степ
ного нлиматаз. 

Исследование водного ре;-r-шма почв позволило Вильлмсу притти 
R выводу о том:, что главное значение для растений имеет не стольно абсо
лютное 1юлпчество вьшадающпх атмосферных осаднов, снольно пронинно

вение их в почву, а таюне харантер распределения их в. течение года. Он 
отмечает, что годовое r-юличество выпадающих осаднов является зональ

НЫ\1 к111м:атичесним фантором, степень же прочности пребывания осадноя 
в районе их выпадения является почвенным зональным: фантором. 

Характер водного режима почв оназывает существенное влияние на 
растительность. Вильяме наметил три типа увлажненности почвы, отве
чающие требованиям отдельных растительных формаций:: !-равномерный 
в течение года, II-прерьшистый в течение отдельных сезонов года и IП
прерывистый в течение всего года. Первый тип харантерен для развития 
деревянистой, второй тип-для травянистой и третиii-длл пустынной 
растительной формацпи4 • 

Водный режим почвы, оназывая огромное влияние на растительность, 
сам в свою очередь определяется воздействием растительного понрова. 
Лесная подстилна, особенности норневоП системы деревьев и трав, харан
'Гер строения подземных и надземных органов травянистой луговой расти

'Гельностл в разных ее фазах-корневищной, рыхлокустовой и плотнонусто
вой и т. д., т. е. биологичесние особенности разных групп растений обусло
вливают специфичесние черты и начественные отличил водного режима 
почв разных зон страны в 11х историчесном развитии. Особое значение имеет 
лесuая растительность. Лес влияет на среду, в ноторой он развивается, 
в направлении увеличения равномерности и . длительности ее увлажнения, 

1 В иль ям с В. Р. Избранные сочинения в двух томах, т. II, стр. 422. 
2 Там же, стр. 422. 
3 Там же, т. I, стр. 103, 126. 
4 Там же, стр. 437. 
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а также в направлении уменьшения нолебанnй температуры . Вот почему 
лес является могучим регулятором влажности почвы и тем самым и мест

ного .климата. Не меньшее значение имеет растительность (и особенно 
л_есная) в изменении температур почвы, а таюне влаJДности и теl\mера
туры воздуха). 

Процессы изменения юJИмата совершались в течение всего псториче
сrюго периода жизни на земле и истории самой планеты. Но эти измене
ния совершались Jшбо без участия человеr-ш, либо, позже, с его содействием, 
но беспланово. Он строил плотины, сооружал наналы, создавал оросптель
ные системы, осушал болота, разводил нультурные растения . Чаще же 
всего вырубая леса, бессистемно распахивая степные целинные земли, 
распыляя естественные богатства страны, человен бессознательно ухудшал 
нлиматпчесние условия . Толь:ко в соцшшистичесном обществе, где чело
век по плану ведет хозяйственную деятельность, вооруженный могуще
ственной техниноП, возможно направленное изменение климата . Впльямс 
предвидел наступление того времени, 1-югда возможно будет улучшать 
климат по воле человен:а. Он писал: «Материальная база сельсн:охо
зяnственного производства бурно растет. Остается подчинить воле бурно 
развивающегося социалистичесного строительс'l'ва климатпческпе условия 

одной из важне:Пших областей Союза -зон переходных и степных почв. 
Все предпосылни для подчинения и регуляции :климата уже пмеются 
в наличности»1 • 

Совершенно ясно, что изменения нлимата, реr:улируемые волей чело
вен:а, будут норенным образом отличаться как по темпам, тан: и по напра
влению от тех изменений нлимата, которые пропсходили в прошлом. 

Известно , что климат является весьма важным фантором почвообра
зования, необходимым условием существования и развития растительных. 
и животных организмов. При этом в наждой прпродной зове климатиче
сние условия он:азывают своеобразное влияние на развитие растений и 

~ 

животных. В то же время нлимат есть составная часть природн.01 ·0 н:ом-
пленса, находящегося во взаимосвязи и взаимообусловленности с осталь

ными r.;омпонентами географичесной среды . Поэтому п н:лимат в своем 
развитии отражает на себе влияпие последней, причем важная роль при
надлежит растительности. Весьма велrша и роль производственноn дея
тельности человена. 

При исследовании вопроса изменения нлимата следует различать 
ман:ронлимат, т. е . нлимат шпротной зоны, больших территорий, местный 
нлимат (мезонлимат) ландшафтных единиц и их комплексов п, нанонец, 
минронлимат. Местный климат формируется и развивается нан: под воз
действием макронлимата, тан и под влиянием минронлиматов той или 
иной местности, особенно в приземных слоях. Нолnчественные изменения 
миронлимата, охватывающие значительную террпторию в одном п том же 

uаправлении, могут повлечь за собою и существенные J{ачественпые 
:изменения местных ~шиматов в предепах той илп пной природной зоны . 

В процессе осуществления Сталинсного плана преобразования при
роды степей и лесостепей, используя идеи передовых русских ученых 
должна творчески развиваться и советсная нлиматология, особенно новый 
ее раадел, посвященный проблеме изменения т-шимата . 

Поступила в редакцию 
25.3 . 1950 г. 

1\афедра 
агроrюмпи 

1 В и л ь л м с В . Р. Травопольная спстема земледелпя на орошаемых землях 
«Советсная агрономия», 10, стр. 10, 1949. 


