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до высоты ок. 12 км, далее приблизительно до 35 км она остается постоянной. Существование зон молчания позволяет сделать предположение о быстром возрастании температуры в более высоких слоях атмосферы. С другой стороны, возрастание скорости звука в верхних слоях атмосферы может быть обусловлено и большим содержанием там одноатомных газов, в которых скорость звука больше, чем в воздухе. Наличие зон беззвучия и изучение распространения звуковых лучей, возвращающихся к земле сверху, служат одним из средств для исследования верхних слоев атмосферы.


 П. Беликов.

ЗОНЫ ГЮЙГЕНСА-ФРЕНЕЛЯ, см. Дифракция» .

ЗОНЫ НЕЙТРАЛЬНЫЕ, части государственной территории, которые в силу международного соглашения как имеющие или имевшие особое значение для смежных государств не должны быть театром военных действий; отсюда  — обычное фактическое (но не правовое) запрещение укреплять их, содержать в них войска и т. д. Важнейшие примеры нейтральных зон  — Корфу и Паксос на Ионических о-вах (договор 1864), Шабле и Фосиньи (1815) во французской Савойе, с правом Швейцарии занимать их в случае войны своими войсками (аннулировано Версальским трактатом 1919, ст. 435, и дополнительным франко-швейцарским соглашением), Морене (аннулировано с присоединением его, по Версальскому договору, к Бельгии), пограничная полоса между Швецией и Норвегией (1905), Менамский бассейн в Сиаме (англо-французский договор 1896), 10-мильная пограничная полоса между Бирмой и Тибетом (англо-китайский договор 1894), Аландские о-ва в Балтийском море (1856 и 1920  — с гарантией Совета Лиги Наций), Танжерская 3. н. в Марокко (англо-франко-испанское соглашение 1923). В практике империалистич. государств режим нейтрализации служит обычно средством для определенного империалистического государства или их группы обеспечить свое собственное господство над соответствующим территориальным объектом. Напротив, в советской договорной практике местная нейтрализация является одним из звеньев мирной политики СССР, она получила наиболее широкое применение в договорах с Финляндией: так, Финляндия нейтрализует (ст. 13 и 14 Юрьевского мирного договора 1920) ряд о-вов Финского залива (Сомерс, Нерва, Сескар, Пенисаари, Лавенсаари, Большой и Малый Тютерсы, Родшер, Гогланд, последний — под международной гарантией). РСФСР и Финляндия высказываются «в принципе за нейтрализацию Финского залива и всего Балтийского моря» (ст. 12), в случае осуществления каковой «обязуются нейтрализовать также Ладожское озеро» (ст. 16).

От «нейтрализованных зон» следует отличать зоны «демилитаризованные», т. е. разоруженные, но не запрещенные в качестве театра будущих военных действий. Пример местной демилитаризации: демилитаризация Черноморских проливов, о-вов Мраморного м. и части Эгейского, на основании Лозаннской конвенции 1923, или демилитаризация (ограничение численности войск и вооружения, запрещение нерегулярных формирований и т. д.) советскофинляндской пограничной полосы, по Гельсингфорсскому соглашению РСФСР с Финляндией 1922. В своем отзыве на проект договора Лиги Наций о взаимной помощи Советское прави 172

тельство рекомендовало «общее распространение» советско-финляндской пограничной системы (12/1П 1924).

ЗОНЫ ПОРТОВЫЕ (междунар.), особые, так наз. свободные зоны, выделяемые в нек-рых морских портах международного значения на основании международных договоров. В ст. ст.

328—330 Версальского мирного договора 1919 дается определение понятия «свободной зоны» в смысле своеобразно коммерческой «экстерриториальности»: беспошлинность ввоза и вывоза кроме товаров, предназначенных для потребления в той же стране, облегчения в пользовании всякого рода удобствами — для складов, упаковки и т. п. Важнейшие из подобных зон, закрепленных за отдельными государствами: чехо-словацкая в Штеттине и Гамбурге, польская в Данциге, югославская в Салониках. Чехо-Словакия (ст. 368 Версальского договора) пользуется своими зонами на правах аренды у Германии сроком на 99 лет.

Все вопросы, связанные с их разграничением и эксплоатацией, разрешаются особой комиссией (1 делегат Германии, 1  — Чехо-Словакии и 1  — Англии). В Данциге управление свободной зоной, в силу ст. 104 Версальского договора и соглашения между Данцигом и Польшей (1920), поручено особой международной организации «Совет порта и водных путей Данцига», составленной из польских и данцигских представителей на паритетных началах (ст. ст. 18 и 19 соглашения 1920). Возникающие в Совете разногласия разрешаются в первой инстанции Верховным комиссаром Лиги Наций, во второй — Советом Лиги.

Факт наделения «свободными зонами» Польши и Чехо-Словакии с одновременным пренебрежением интересами других государств, лишенных выхода к морю (Австрия, Венгрия), свидетельствует о чисто политическом значении организации подобных зон. От «свободных зон» следует отличать предоставление определенного порта в целом (т. н. порто-франко) в пользование иностранных государств на одинаковых с государством — владельцем порта  — основаниях, а также предоставление отдельным государствам особых льгот в пользовании определенным портом (напр. свободный турецкий транзит через Батумский порт на основании ст. 2 Русско-турецкого договора 1926).

ЗООГАМЕТЫ (от греческ. zoon — животное и gamein — вступать в брак), планогаметы, подвижные половые клетки, образующиеся у многих водорослей и называемые 3. лишь в том случае, если подвижны и мужская и женская половые клетки. См. Гаметы.

ЗООГЕОГРАФИЯ, география животных, наука, изучающая распространение животных по земному шару и стремящаяся выяснить законы этого распространения. Основные принципы и задачи 3. сходны с принципами и задачами географии растений (см.), почему их с полным основанием рассматривают, как две части одной науки — биогеографии.

Нек-рые авторы на том основании, что фауна и флора составляют неотъемлемую часть географического ландшафта, склонны рассматривать биогеографию как отрасль географии; однако большинство авторов, исходя из самого содержания биогеографии и методов, применяемых ею, т. е. из наличия специфических закономерностей, определяющих распространение организмов, обусловленное не только географическими, но и биологическими факто-
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