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А к а д е м и к В е р н а д с к и й (1941) у к а з ы в а л на необходимость система
тических н а б л ю д е н и й з а поступлением косм'ического вещества на поверх
ность З е м л и . О с н о в н а я масса космического м а т е р и а л а в ы п а д а е т на Зем
л ю , по-видимому, в виде тонкодисперсного пылевого вещества . В послед
ние годы д е л а ю т с я многочисленные попытки выделить космическое ве
щество из з е м н ы х субстратов с п о м о щ ь ю р а з л и ч н ы х методов. Н а содер
ж а н и е космической (метеорной) пыли исследуются глубоководные отло
ж е н и я (РеИегБзоп Н. , Рге(1г1к550п К., 1958), п оля рн ые ль ды (ТЫ11 Е., 
ЗсЬтгсИ; К., 1961), почвы (Ы1пшёег Н . Н., 1951; Кринов Е. Л . , 1963; Фло- ' 
ренский К. П., 1963), осадочные породы (5ко1п1ск Н., 1961) и атмосфера 
на р а з л и ч н ы х высотах ( Н а з а р о в а Т. Н., 1962). В Советском Союзе поис
ки космических частиц сосредотачивались г л а в н ы м о б р а з о м в районах 
падений метеоритов . 

В Сибири одним из н а и б о л е е перспективных субстратов д л я поисков 
мелкодисперсного космического вещества , по-видимому, я в л я е т с я торф 
верховых болот. Эти болота р а з в и в а ю т с я в условиях исключительно ат
мосферного водного и минерального питания ( К а ц Н . Я-, 1941; Тюрем-
нов С. Н. , 1949). 

К а к правило , верховые болота имеют выпуклую форму. Н а водораз
д е л ь н ы х пространствах З а п а д н о й Сибири превыщение уровня централь
ной части олиготрофного (верхового) т о р ф я н и к а н а д окружающи.чи 
болото суходолами часто п р е в ы ш а е т д в а метра . Соответственно этому 
в большинстве случаев мощность пласта верхового т о р ф а составляет 
в олиготрофных т о р ф я н и к а х 2—3 м'. О д н а к о весьма распространены тор
фяники , с л о ж е н н ы е верховым т о р ф о м на большую глубину. В отдельных 
болотных м а с с и в а х мощность верховой з а л е ж и достигает 6—10 метров. 

Р а с п р о с т р а н е н ы верховые болота чрезвычайно широко . Они встре
ч а ю т с я во всех северных р а й о н а х европейской и азиатской части СССР. 
В п р е д е л а х З а п а д н о - С и б и р с к о й низменности они я в л я ю т с я одним из 
н а и б о л е е обычных л а н д ш а ф т о в и н а б л ю д а ю т с я от степной до тундровой 
зон включительно , имея м а к с и м у м своего р а з в и т и я в лесной зоне 
( К а ц Н . Я. , 1948). В Средней и Восточной Сибири верховые болота за
н и м а ю т значительно меньшие п л о щ а д и , чем в З а п а д н о й Сибири, но 
небольшие олиготрофные т о р ф я н и к и встречаются здесь достаточно часто. 

Основу растительного покрова верховых олиготрофных болот со
с т а в л я ю т с ф а г н о в ы е мхи, наиболее распространенным из которых яв
л я е т с я с ф а г н у м фускум ( З р Ь а с т п и т Гизситп К И п д г ) . Остатки этого мха 
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образуют основную массу т о р ф а , получившего н а з в а н и е фускум-торф. 
Весьма в а ж н о й особенностью торфов , о б р а з о в а н н ы х остатками мхов, 
является строгая последовательность о т л о ж е н и я отмершего растительно
го волокна . Ж и в о й частью болотного мха о к а з ы в а е т с я только его вер
хушка, и м е ю щ а я в о з р а с т 2—5 лет у р а з н ы х видов . П о мере о б р а з о в а н и я 
нового годового прироста н и ж н я я часть стебля отмирает и с течением 
времени п р е в р а щ а е т с я в т о р ф . О т м е р ш и е , но не р а з л о ж и в ш и е с я части 
стеблей мха о б р а з у ю т р ы х л у ю дернину толщиной в разных условиях 
10—25 см. Э т а д е р н и н а косит н а з в а н и е очеса. 

Е ж е г о д н ы й прирост дернины сфагнум фускум' различен в р а з н ы х 
природных зонах и составляет от 0,6 см в лесотундре до 2,5 см и более 
в наиболее о п т и м а л ь н ы х местообитаниях в п р е д е л а х лесной зоны. Сред
ние п о к а з а т е л и прироста этого вида с ф а г н а р а в н ы 1 —1,5 см. О т м е р ш и е 
части мха при п р е в р а щ е н и и в т о р ф р а з л а г а ю т с я и спрессовываются , 
поэтому в е р т и к а л ь н ы й прирост торфяной з а л е ж и значительно меньше 
прироста дернины и составляет в лесной зоне (под Архангельском) 
3—4 мм в год ( К а ц Н . Я . и др . , 1936). В Сибири этот п о к а з а т е л ь несколь
ко меньше, в н а ш е м районе прирост з а л е ж и составляет , по-видимому, 
несколько более 2 мм в год. И с х о д я из этих данных, можно ориентиро
вочно определить возраст верхних горизонтов з а л е ж и . 

О л и г о т р о ф н ы е с ф а г н о в ы е мхи обитают в условиях высокой кислот
ности среды. Кислотность болотной воды в верховых т о р ф я н и к а х состав
ляет 4,6—4,8 р Н . З а к и с н а я болотная среда способствует хорошему со
хранению подверженного коррозии вещества . 

Т а к и м о б р а з о м , на основании изложенного мы считаем, что поиски 
космического вещества в п р е д е л а х Сибири предпочтительнее проводить 
в торфе, а не в к а к о м - л и б о д р у г о м типе отложений . Г л а в н ы е преимуще
ства верхового т о р ф а к а к субстрата д л я поисков косм'ических частиц за 
ключается в с л е д у ю щ е м : 

1) п о л н а я идентичность субстрата на огромной территории; 
2) н а д е ж н а я г а р а н т и я от возможности переотложения и з а г р я з н е н и я 

неатмосферными о с а д к а м и ; 
3) х о р о ш а я сохранность частиц, с о д е р ж а щ и х ж е л е з о : 
4) в о з м о ж н о с т ь послойного отбора о б р а з ц о в с приблизительной да 

тировкой к а ж д о г о слоя . 
Д л я обоснования методики в ы д е л е н и я м е л ь ч а й ш и х минеральных 

1|ключений из т о р ф а и д л я предварительной оценки возможного количе
ства частиц на единицу о б ъ е м а нами б ы л а о б р а б о т а н а стратиграфиче
ская колонка о б р а з ц о в верхового т о р ф а , в з я т а я летом 1963 г. в районе 
среднего течения р . Кети ( З а п а д н а я Сибирь) в окрестностях поселка 
Максимкин Я р . 

Н а участке верхового болота была в ы б р а н а п л о щ а д к а с ровной по
верхностью и т о р ф я н о й з а л е ж ь ю на глубину более метра , сложенной 
фускум-торфом. С п л о щ а д к и были т щ а т е л ь н о с р е з а н ы кустарнички на 
уровне поверхности моховой дернины. З а т е м на глубину около метра был 
заложен ш у р ф , одна из стенок которого б ы л а с р е з а н а по возможности 
ровно. У борта ш у р ф а б ы л а размечена п л о щ а д к а р а з м е р а м и 25X25 см. 
После этого н о ж о м с р е з а л и с ь пласты т о р ф а от поверхности и до глуби
ны 80 см. Верхние д в а пласта , в з я т ы е в слое очеса, имели толщину 10 см 
каждый. Все последующие пласты были толщиной 5 см. 

Каж /ОзШ пласт -образец в л а б о р а т о р и и п р о м ы в а л с я сквозь сито 
с диаметром ячей 0,25 мм' под струей водопроводной воды. П р о ш е д ш а я 
сквозь сито вода с ч а с т и ц а м и аморфного органического вещества — гуму
са и с мелкими м и н е р а л ь н ы м и частицами с о б и р а л а с ь в большом стеклян
ном сосуде. Чистота отмывки торфяного волокна к о н т р о л и р о в а л а с ь путем 
просмотра образчиков т о р ф а под микроскопом'. 
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В ы м ы т ы й из т о р ф а гумус отстаивался до его полного осаждения, 
Д л я ускорения оседания взвеси использовались химические осадители. 
Д л я этого в т о р ф я н у ю воду д о б а в л я л а с ь щ е л о ч ь до создания слабо! 
щелочной реакции , а з а т е м производилось о с а ж д е н и е алюмокалиевьши 
к в а с ц а м и . П о с л е полного осаж:дения взвеси вода с л и в а л а с ь , а образован
ные к в а с ц а м и хлопья р а з р у ш а л и с ь р а з б а в л е н и е м большим количеством 
воды. П р и этом частицы о с а д к а не т е р я л и способности оседать ' полно 
и быстро . Д а л е е пробы о т м ы в а л и с ь от органического вещества пропуска
нием через отстойник, н а х о д я щ и й с я на сильном магните , в котором улав
л и в а л и с ь м и н е р а л ь н ы е частицы р а з м е р о м от 15—20 микрон и выше. 
П р и о б р а б о т к е последующих о б р а з ц о в весь этот процесс был упрощен: 
т о р ф п р о м ы в а л с я п р я м о н а д отстойником. 

Основную массу минерального осадка составляли крупинки песка 
и б е с ф о р м е н н ы е хлопья , часть которых притягивается магнитом. В осад
ке под бинокулярной лупой подсчитывались и и з м е р я л и с ь частицы оп
ределенной морфологической структуры: ш а р и к и , колбочки, полусферы 
и пр. К а ж д а я учтенная частица и з м е р я л а с ь и х а р а к т е р и з о в а л а с ь по че
тырем' п о к а з а т е л я м : форме , цвету, прозрачности и состоянию по
верхности. 

Среди выделенных частиц п р е о б л а д а л и с л е д у ю щ и е группы: 
I. Т е м н о о к р а ш е н н ы е непрозрачные , по-видимому, металлические 

с ф е р у л ы : 
1) черные б л е с т я щ и е ш а р и к и с гладкой поверхностью; 
2) черные м а т о в ы е ш а р и к и , н е б л е с т я щ и е ; 
3) черно-серые ш а р и к и с матовой поверхностью и слабым «свинцо

вым» блеском; 
4) темно-коричневые ш а р и к и со слабо блестящей гладкой поверх

ностью. 
П. С и л и к а т н ы е с ф е р у л ы : 
5) белые н е п р о з р а ч н ы е ш а р и к и с блестящей поверхностью (часть 

ш а р и к о в с о д е р ж и т пузырьки г а з а ) ; 
6) белые п р о з р а ч н ы е ш а р и к и с блестящей г л а д к о й поверхностью; 
7) светло- и темно-коричневые ш а р и к и с г л а д к о й блестящей по

верхностью; 
8) совершенно п р о з р а ч н ы е «стеклянные» ш а р и к и с блестящей по

верхностью; 
III. Несферические частицы: 
9) пустотелые колбочки светло- и темно-коричневые, тонкостенные 

с блестящей г л а д к о й поверхностью; 
К р о м е у к а з а н н ы х частиц, в отдельных о б р а з ц а х обильно, в других 

более редко были о б н а р у ж е н ы с л о ж н ы е частицы в виде гроздей мелких 
белых силикатных ш а р и к о в по 4—6 ш а р и к о в в грозди, неправильной фор
мы сферул с оттянутыми в п р о т и в о п о л о ж н ы е стороны двум'я хвостиками, 
с п л а в л е н н ы х м е ж д у собой силикатных ш а р и к о в , белых силикатных ша
риков с черным, видимо, металлическим наплывом! в виде гребешка, 
точек или мелких черных ш а р и к о в , хорошо з а м е т н ы х на белом фоне 
большого ш а р и к а . В белых непрозрачных ш а р и к а х достаточно часто 
н а б л ю д а ю т с я пузырьки г а з а , г л а в н ы м о б р а з о м в частицах , превышаю
щ и х р а з м е р о м 60. 

П р и определении обилия тех или иных частиц в о б р а з ц е нами учиты
в а л и с ь металлические и с и л и к а т н ы е ш а р и к и . 

В слоях т о р ф а разного в о з р а с т а было о б н а р у ж е н о различное коли
чество интересующих нас частиц. П р и б л и з и т е л ь н о равное количество си
л и к а т н ы х ш а р и к о в (120—140 ш а р и к о в в образце ) н а б л ю д а е т с я в трех 
верхних слоях. З а т о в четвертом слое на глубине 25—30 см количество 
силикатных ш а р и к о в резко увеличивается и достигает 387. М о ж н о ориен-
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тировочно определить возраст этого слоя . П е р в ы й и второй слои взяты 
в н е р а з л о ж и в ш е й с я дернине , возраст которой 20—25 лет. Учитывая , что 
прирост т о р ф я н и к о в р а й о н а реки Кети составляет несколько более 2 м.м 
в год, мы м о ж е м ориентировочно определить верхнюю границу 4-го слоя 
возрастом 40—45 лет, а н и ж н ю ю 60—65 лет, то есть, согласно приблизи
тельным р а с ч е т а м , в этом о б р а з ц е с о д е р ж и т с я слой 1908 года. Следует 
указать , что в т а к о м случае в этом о б р а з ц е могут о к а з а т ь с я вулканиче
ские частицы, в ы б р о ш е н н ы е . в а т м о с ф е р у и з в е р ж е н и я м и вулканов Кат-
май (1912 г.) и М о н - П е л е (1902 г . ) . О д н а к о все эти подсчеты требуют 
основательного уточнения . 

Р а с п р е д е л я ю т с я ш а р и к и по к л а с с а м с л е д у ю щ и м образом. В слое 
4 м на к а ж д ы е 10 белых непрозрачных силикатных ш а р и к о в приходится 
6 белых прозрачных , 3 п р о з р а ч н ы х коричневых и 1 ш а р и к иного типа. 
В более высоких с л о я х в сум'ме это отношение несколько иное. Здесь на 
10 белых н е п р о з р а ч н ы х ш а р и к о в приходится 3 белых прозрачных и 1 ино
го типа. Во всяком случае эти п о к а з а т е л и очень близки, во всех этих 
слоях п р е о б л а д а ю т силикатные белые п р о з р а ч н ы е и непрозрачные ша
рики. Количество металлических ш а р и к о в и полусфер в верхних слоях 
торфяной з а л е ж и незначительно . Р е з к о увеличивается число металличе
ских ш а р и к о в в слое 2, о б р а з о в а в ш и м с я в период примерно 
1940—1953 г.. 

В п о р я д к е ориентировочной оценки м о ж н о сосчитать количество 
ежегодно в ы п а д а ю щ и х из атмосферы сферических частиц. К а к у ж е ука
зывалось, в о з р а с т двух верхних современных слоев определяется в 20— 
25 лет. Ч и с л о ш а р и к о в , найденных в них, равно 311. П л о щ а д ь образца 
равна 1/16 кв . м. С л е д о в а т е л ь н о , в этих с л о я х на 1 кв. м в ы п а д а л о 200— 
250 сферических частиц ежегодно . 

С о д е р ж а н и е космических частиц в т о р ф е м о ж н о сопоставить в ка
кой-то мере с с о д е р ж а н и е м их в неторфяных почвах. Действительно , 
в верхних горизонтах почвы, о т б и р а е м ы х на а н а л и з , ш а р и к и накапли
ваются в течение определенного срока . Н а и б о л е е приемлем'ым сроком 
для подсчета м о ж н о считать п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ж и з н и дерева , что 
Б среднем д л я сибирских пород составляет 200—300 лет. П о отмирании 
дерева происходит н е к о т о р а я п е р е д в и ж к а почвы. Этот срок сопоставим 
с возрастом н и ж н и х о б р а з ц о в н а ш е й колонки, т а к ж е насчитывающей 
200—300 лет. Во всей т о л щ е торфа , представленной на профиле (рис. 1), 
в наших о б р а з ц а х с о д е р ж и т с я более 1000 ш а р и к о в , что дает в пересчете 
на 1 кв. м более 15000 частиц. По-видимому , в аэробных условиях нетор
фяных почв з н а ч и т е л ь н а я часть этих частиц р а з р у ш а е т с я . 

П р и магнитной сепарации почвенной пробы у л а в л и в а е т с я лишь не
большая часть сферических частиц. М ы предприняли отбор магнитных 
частиц магнитом Сочнева из у ж е просмотренной пробы осадка из торфа , 
с о д е р ж а щ е й более 150 сферических частиц. М а г н и т о м удаV^ось отобрать 
лишь около двух десятков ш а р и к о в . 

Д л я уточнения и отработки методики выделения сферул из торфа 
нижний слой колонки был отмыт более тщательно , чем' предыдущие об
разцы. П р о м ы в о ч н а я вода п р о п у с к а л а с ь через отстойник д в а ж д ы . Вы
яснилось, что при первой п р о м ы в к е в отстойнике з а д е р ж а л о с ь только 
около одной пятой части ш а р и к о в . П р и этом относительное с о д е р ж а н и е 
частиц р а з н ы х типов в о с а д к а х после первой и второй промывок оказа 
лось близким м е ж д у собой. 

Первоочередной з а д а ч е й д а л ь н е й ш е й р а б о т ы по исследованию со
д е р ж а н и я сферических частиц в слоях торфяной з а л е ж и , помимо отра
ботки методики их выделения из т о р ф а , мы считаем а н а л и з еще несколь
ких стратиграфических колонок т о р ф а , отобранных на большой террито
рии. В случае получения сходных р е з у л ь т а т о в из р а з н ы х колонок м о ж н о 
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будет говорить о новом удобном методе поисков космической пыли 
и возм'ожности д а т и р о в к и определенных слоев торфяной з а л е ж и . Изуче
ние стратиграфической колонки показывает , что при исследовании кос
мических частиц в торфе м о ж н о воспользоваться многими методически
ми п о л о ж е н и я м и хорошо р а з р а б о т а н н о г о в палеоботанике спорово-
пыльцевого а н а л и з а . 
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