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Статья посвящена восьмидесятилетнему периоду влияния идеи УУУспанова на учение о 
поглотительнои способности почв. Показано, что «Эффект Успанова», разработанныи в 1933 г 
будет жить в веках, как начало отрицания гипотетических представлении о мицеллярном 
строении дисперсии почв коллоидного размера - <0,0002 мм. «Эффект Успанова» - это нагляд- 
ныи пример стимулирующеи роли таланта на инновационное мышление и сложность воспри
ятия обществом инновационных идеи.

В 1932 г., после окончания Москов- 
скои сельскохозяиственнои академии им. 
К.А. Тимирязева, Умирбек Успанович Успа- 
нов поступил в аспирантуру Института 
почвоведения им. В.В. Докучаева АН СССР 
к научному руководителю Е.Н. Ивановои. 
Это был период бурного обсуждения поле
вых и лабораторных работ акад. Гедроица 
К.К. (1872-1932), которые якобы свидет
ельствовали о мицеллярном строении 
почвенных дисперсии коллоидного раз- 
мера(< 0,0002 мм.) [1]. Из этого положения 
вытекали различные теории, которые так
же бурно обсуждались, т.к. мицеллы кол
лоидного размера в то время никто выде
ли ть  и исследовать не мог. Поэтому 
результаты полевых и лабораторных 
исследовании трактовались на основе 
гипотетических представлении о мицел- 
лярном строении дисперсии коллоидного 
размера. Эти представления развивались 
на уровне умозаключении, т.е. теорети
ческих предположении, гипотетических 
вымыслов Гельмгольца, Гуи, Штерна и др. 
(рисунок 1).

Талант У.У Успанова, проявившиися в 
начале его творческои деятельности, в 
дальнеишем был направлен на стимуля
цию инновационного мышления сотруд
ников Института почвоведения. Умирбек 
Успанович хорошо понимал историчес
кую роль своеи миссии и поэтому зани
мался не своим прославлением, а стиму
лировал и прославлял работу сотрудни
ков, не фиксируя во многих публикациях 
свое участие в разработке тех или иных 
научных направлении. Это дано только 
великим людям.
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Рисунок 1 - Строение двоиного электрического слоя (1- по Гельмгольцу; 2 -  по Гуи; 
3 -  по Штерну); коллоидных мицелл ( 4 -  по Пескову; 5 -  по Горбунову).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Талантливьш аспирант У.У. Успанов 

свои исследования построил на модель
ном опыте. Он брал зональную почву и 
насыщал ее катионом натрия [2]. По тео
рии К.К. Гедроица у УУ Успанова получа
лась модель солонца, двоинои электри- 
ческии слои которои максимально насы
щен катионом натрия (рисунок 1). Затем 
У.У. Успанов мелиорировал модель солон
ца различными дозами гипса, вытесняя 
катион натрия катионом кальция: 
(ППК)-2№+ + CaSO = (ППК)-Са2+ + Na2SO4 

Величаишим достижением этого экс
перимента явился, установленный У.У. 
Успановым в 1933 г. «эффект необрати
мости» ионообменных процессов («Эф
фект Успанова» [3]). Фактически УУ Успа- 
нов доказал неправомерность признания 
почвенных дисперсии коллоидного раз
мера мицеллами. В его опытах даже двои- 
ная доза катиона кальция не возвращала 
почвы в исходное зональное состояние по 
количеству натрия в поглощающем ком
плексе, как думал К.К. Гедроиц. УУ Успа
нов установил, что и при увеличении 
дозы кальция в 10 раз в поглощающем 
комплексе остается до 4 % катионов 
натрия [2]. Успех был настолько иннова
ционно ошеломляющим, что научные 
исследования УУ. Успанова в этом направ
лении были приостановлены после пуб
ликации материалов в 1934 г.

М олодои  учены и бы л вынуж ден 
заняться исследованием генезиса такы- 
ров Куня-Дарьинскои дельты. Это были 
первые работы по исследованию такыров 
в Казахстане, которые позволили УУ Успа- 
нову в 1937 г. защитить кандидатскую 
диссертацию. В 1940 г. в «Трудах Почвен
ного института им. Докучаева» была опуб
ликована работа УУ Успанова «Генезис и 
мелиорация такыров». Монография УУ. 
Успанова, как и работа К.Д. Глинки [4], 
отрицала в основе генезиса почв качес-

твенныи состав катионов, как гласит тео
рия К.К. Гедроица. Авторитетнеиш ие 
редакторы того времени - Л.И. Прасолов, 
И.П. Герасимов и Е.Н. Иванова усматрива
ли в генезисе такыров аналогию солонцо
вого процесса и настаивали на переосмыс- 
ливании У.У. Успановым «Генезиса и мели
орации такыров». Они настаивали на том, 
чтобы автор обосновал генезис такыров с 
позиции учения К.К. Гедроица о мицел- 
лярном  строении вы сокодисперсных 
фракции почв и трансформации состава 
катионов в двоином электрическом слое 
коллоидных мицелл. УУ Успанов, на осно
ве установленного им эффекта необрати
мости ионных обменных реакции, настои- 
чиво и аргум ентировано доказы вал 
почвенно-геологическое происхождение 
такыров, которое не связано с составом 
поглощенных катионов, как думали в то 
время многие почвоведы. Л.И.Прасолов, 
И.П. Герасимов и Е.Н. Иванова бы ли 
вынуждены согласиться с УУ Успановым и 
опубликовать монографию молодого уче
ного без изменении. Это была первая твор
ческая победа, которая сформировала в 
УУ. Успанове принципиальный подход к 
защите, развиваемых в институте идеи и 
чистоты генетического почвоведения.

Необходимость глубокого исследова
ния природы почвенных дисперсии, о чем 
постоянно говорил и писал академик К.К. 
Гедроиц, УУ Успанов пронесет через всю 
свою жизнь. Занимаясь организациеи 
Института почвоведения Академии наук 
Республики Казахстан, УУ. Успанов внима
тельно следил и жестко требовал разви
тия знании генетического почвоведения. 
Да и сама жизнь, в период его правления, 
требовала ускоренного развития почвен- 
нои науки в Казахстане. УУ Успанов с чес
тью выполнял свои долг. В середине ХХ в. 
фундаментальнои основои развития поч
воведения стали географические иссле
дования и детальное описание почв всех
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областеи Казахстана. После завершения 
эпопеи поднятия целины УУ Успанов ори
ентирует Институт на мелиоративные 
исследования и оснащает уникальным 
инструментальным оборудованием для 
познания природы высокодисперсных 
фракции почв.

Инновационные идеи совершенство
вания представлении учения об ионноб- 
меннои способности почв, генерируемые 
У.У. Успановым в юном возрасте, получили 
развитие в Институте почвоведения в его 
зрелом возрасте. Важно отметить, что 
несоответствия ионообменных реакции и 
своиств почв, установленных УУ. Успано- 
вым, многократно повторялись в мелио
ративных исследованиях ученых Совет
ского Союза [5]. Мелиораторы солонцов 
на практике установили парадоксальные 
явления:

- с однои стороны, наблюдалось оди
наковое деиствие полнои нормы гипса 
(основного мелиоранта солонцов) и его
0,5 и даже 0,25 долеи;

- с другои стороны, у окультурен
ных солонцов наблюдался длительныи 
период сохранения отрицательных вод
но-физических своиств.

Такое парадоксальное явление пол
ностью отрицало (как и в опытах Успано
ва) мицеллярную природу высокодиспер
сных фракции и требовало научного 
обоснования результатов практиков. И 
такие обоснования начали появляться в 
Институте, носящем имя У.У. Успанова. 
При изучении генезиса солонцов была 
показана ведущая р оль  структурно- 
механическои стабилизации агрегативно 
устоичивых дисперсии [6-9 и др.]. Однако 
все эти работы базировались на мицел- 
лярнои теории строения почвенных дис
персии педосферы и исходили из осново
полагаю щ их полож ении коллоиднои  
химии о структурно-механическои защи

те коллоидных золеи. В институте, при 
консультативном участии У.У. Успанова 
начинает развиваться учение о коллоид
но-высокомолекулярных системах. На 
основе положении коллоиднои химии, 
предполагалось, что коллоиды и молеку
лы  аморфных соединении создают в 
почвах коллоидно-высокомолекулярные 
системы [10, 11]. Началось активное 
исследование высокомолекулярных сое
динении [8, 12-16 и др.].

В конце ХХ в., на основе инструмен
тальных методов исследования природы 
дисперсии, начинает формироваться уче
ние об «И нтеррагенезисе коллои дн о
высокомолекулярных систем», которое в 
начале ХХ1 века перерастает в научное 
направление «Формирования экологи
ческого мышления на основе биогеомак- 
ромолекулярнои инновации в естествоз
нании». В основу этого научного направ
ления вводится теория биогеомакромо- 
лекулярного строения дисперсии, где 
молекулярные соединения рассматрива
ются уже не как адсорбенты на поверхно
сти золеи, а как единая кристалло-высо- 
комолекулярная материя (рисунок 2). Все 
биогеомакромолекулы  имеют единыи 
кристалло-молекулярнои уровень орга
низации материи. Центр биогеомакромо
лекулы представлен кристаллом какого- 
либо минерала, переходящего к перифе
рии в молекулярные элементоорганичес
кие соединения (ЭВМС) [17, 18].

Элементоорганические соединения 
биогеомакромолекул -  это высокомоле
кулярные соединения, в которых носите
лями основных полимерных цепеи явля
ются полисилоксаны. Формируется био
геомасса элементоорганических соедине
нии в процессе интеррасинтеза. Тран
сформируются элементоорганические 
соединения в биогеохимическом кругово
роте массы и энергии в биосфере.
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Рисунок 2 - Биогеомакромолекула (А -  схема; Б -  фотография наноморфологии)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ лярной природы дисперсий, чем многие
Вся творческая да и современные его последователи, отда-

сама жизнь у у  Успанова была посвящена лившиеся от экспериментальных иссле-
развитию почвоведения в Казахстане. довании. Однако, инновация -  это неиз-
« Эффект Успанова»  и через 80 лет не утра- бежныи процесс эволюционного разви-
тил своего инновационного значения, т.к. тия знании. Рано или поздно, но иннова-
научные школы начала XX1 века проявля- ционное понимание природнои мудрости
ют инертность и стереотипность мышле- самоорганизации кристалло-молекуляр-
нйя, сохраняя представление о мицелляр- нои материи, произоидет и в почвеннои
ном строении почвенных высокодиспер- науке, которои УУ Успанов посвятил всю
сных фракции. Даже сам К.К. Гедроиц был свою яркую, талантливую жизнь великого
более осторожен в определении мицел- миссионера.
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ТУЙ1Н
Макала в.О.Оспановтьщ топырактыц йщрпш тж кабыет1 туралы ипмшщ сексен 

жылдык; кезещне арналган. 1933 жылы эз1рленген «Оспанов эсерЬ, <0,0002 мм кол
л  оидтык мел шердеп топырак дисперсиясыньщ мицелярл ык К¥РЫЛЫСЫ туралы гипо- 
тездж тусшжтерд1 мойындамаудыц бастамасы ретшде гасырлар бойы ез мэнш жой- 
майтынын KepceTTi. «Оспанов acepi» - бул инновацияльщ ойлардьщ талантын ынта- 
ландырушы релш щ  жэне инновацияльщ идеяларды кабылдау к;иындыгыныц 
кернею мысалы.

SUMMARY
The articles devoted to the 80 years period o f influence of U.U. Uspanov's ideas on the 

study on soil absorptive capacity. It is shown that the "Uspanov's effect", developed in 
1933will live forever as the beginning o f denial o f hypothetical concepts of micellar structure 
o f soil dispersions of colloidal size- <0.0002 mm. "Uspanov's e f f e c t i s  a clear example of 
stimulating role o f talent for innovative thinking and complexity of public perception of 
innovative ideas.
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