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ГЕОФИЗИЧ. (МЕТЕОРОЛОГИИ.) УЧРЕЖДЕНИЯ СССР — ГЕОХИМИЯ

менение полученных выводов к удовлетворению практических нужд, подготовку специалистов по геофизике, распространение геофизических знаний. Г. о. г. является старейшим из этого рода учреждений во всем мире. Современное название (сокращен, обозначение ГГО) носит с 1924, а до того называлась Главной физич. обсерваторией (ГФО).

Г. о. г. состоит в ведении НКПроса РСФСР.

Мысль о создании в России центрального метеорологического учреждения с указанными выше целями возникла еще в 18 в. у академиков Крафта и Ломоносова и в начале 19 в. высказывалась Каразиным; свое частичное осуществление она получила в 1834, когда в Петербурге по мысли академика Купфера была организована Нормальная обсерватория для метеорологических и магнитных наблюдений при Корпусе горных инженеров. В 1849 эта обсерватория, наравне с другими обсерваториями, существовавшими в Горном ведомстве (Екатеринбург, Богословск и проч.), была передана в ведение ГФО, образованной при названном выше Корпусе. Осуществлению организации ГФО много способствовал известный нем. ученый A. Гумбольдт. В 1886 ГФО вошла в состав Академии наук, где и состояла до 1918.

Развитию и процветанию ГФО особенно способствовал ее директор Г. И. Вильд. — В состав Г> о. г. входят Магнитно-метеорологическая (основ. 1877) и Аэрологическая (основ. 1913) обсерватории в Слуцке (б. Павловске). Личный состав Г. о. г. — свыше 300 человек, из них около 250 научных работников. На 1/Х 1928 присылали свои наблюдения в Г. о. г. 665 метеор, ст. II разряда, 226  — III разряда и 75 аэрологических. Филиалами Г. о. г. являются геофизические обсерватории: в Свердловске (основ. 1836), Иркутске (1884), Владивостоке (1912) и Москве (1918). Кроме того, в Москве в ведении НКПроса РСФСР существует Государственный научно-исследовательский геофизический ин-т (ГНИГИ), преобразованный в 1924 из Аэродинамического института в Кучине; он частично подчинен Г. о. г. на правах областной обсерватории. Помимо «Летописей» и «Бюллетеней» (Ежедневный, Декадный, Ежемесячный, Магнитный, Актинометрический), в которых печатаются результаты наблюдений, Г. о. г. издает журналы «Геофизический Сборник» и «Известия ГГО», где помещаются научные работы сотрудников, а также популярный журн.« Климат и Погода».

Лит.: Рык ач ев М. А., Исторический очерк Главной физической обсерватории за 50 лет ее деятельности, 1849—1899, СПБ, 1899; Аскинази B. О., Главная геофизическая обсерватория, ее задачи и деятельность до Октябрьской Революции и в десятилетие 1917—1927 гг., Л., 1927; Вильд Г. И., Константиновская магнитно-метеорологическая обсерватория в Павловске, СПБ, 1896; Савинов С. И., Очерк деятельности Магнитно-метеорологической обсерватории в Слуцке (Павловске) за 50 лет, 1878—1927, Л., 1927.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ (МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ) УЧРЕЖДЕНИЯ СССР. До Октябрь ской Революции центральным метеорологическим учреждением России являлась Главная физическая обсерватория (см. Геофизическая обсерватория, Главная). После 1918 она осталась центром лишь дляРСФСР, и учреждения с аналогичными задачами
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стали организовываться в каждой из союзных республик. Так, на Украине существует Управление метеорологической и гидрологической службой — Укрмет (основано в 1919, в Киеве), в Белоруссии — Геофизическая служба при Научно-исследовательском ин-те им. Ленина — Белгеофиз (основ, в 1927, в Минске), в средне  — азиатских республиках: Средне  — азиатский метеорологический ин-т — Средазмет (основ, в 1919, в Ташкенте) и метеорологические бюро: Узбекское (Самарканд), Туркменское (Ашхабад), Киргизское (Пишкек), Казанское (Кзыл-орда) и Таджикское (Дюшамбе); в Федерации Закавказских Республик: Геофизическая обсерватория Грузии (основана в 1836, в Тифлисе, с 1884 по 1917 филиал ГФО), Метеорологическое бюро НКЗ Армении, Метеорологическая часть НКЗ Азербайджана. Кроме того, в отдельных ведомствах существуют многочисленные метеорологические организации, имеющие целью удовлетворение специальных нужд ведомства. Сюда относятся: Гидро-метеорологическая часть Гидрографического управления (Ленинград), Метеорологический отдел Управления военно-воздушных сил (Москва), Гидро-метеорологическая часть Отдела связи и электротехники НКПС (Москва), Центральное гидро-метеорологическое бюро Центрального управления морск. транспорта НКПС (Москва), Метеорологии. часть НКЗ РСФСР (Москва).

Столь большая распыленность метеорологической службы в Союзе, требующей по самой своей сущности, наоборот, максимальной централизации, влечет за собой ряд неудобств в обслуживании народного хозяйства Союза. Поэтому, неоднократно ставился вопрос о централизации и объединении всей метеор ологической службы.

«ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ СБОРНИК», журнал, издаваемый с 1914 Главной геофизической обсерваторией и содержащий оригинальные статьи сотрудников обсерватории по метеорологии, земному магнетизму и геофизике вообще. Является продолжением «Метеорологического Сборника» (1859—64) Кемца и «Метеорологического Сборника» («Repertorium fur Meteorologie», 1869—94) Бильда. До 1928 вышло 6 томов, по 3 выпуска в каждом.

Редактором состоит Е. И. Тихомиров.

ГЕОФИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ (от греч. geземля, phyllon — лист), растения, углубляющие свои воздушные побеги (корневища, стебли) в землю, где они дают придаточные корни и затем опять выходят на свет. Так, у некоторых малин кончики стеблей входят в землю, у растения колдуница корневища сперва поднимаются кверху, а затем загибаются вниз.

ГЕОХИМИЯ, новая научная дисциплина из области наук о земле, к-рая должна рассматриваться как история химич. элементов земли. Г. имеет целью изучение законов распределения и перемещения (миграции) хим. элементов в нашей планете и, в частности, в земной коре. Тесно связанная исторически с минералогией, Г. только в последние 10 лет начала выделяться в самостоятельную дисциплину из цикла др. геологических (в широком смысле слова) наук. Г. — наука 20 в., и ее будущие пути, с одной стороны, широко
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