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В ряде публикаций [8, 13, 16, 17] было высказано предположение 
о том, что вещество Тунгусского метеорита выпало на поверхность Земли 
в виде тонкой пыли. Были сделаны попытки найти это вещество в районе 
катастрофы и определить закономерности его распределения [7, 8, 13,14]. 
В результате нескольких лет работы экспедиции Комитета по метео
ритам АН СССР было выяснено, что в районе катастрофы и в его окрест
ностях в почвенных пробах содержится в том или ином количестве м'ик-
роскопические железно-никелевые и силикатные частицы, имеющие, как 
правило, сферическую форму [7]. Подобные шарики были неоднократно 
обнаружены в пробах почвы из мест падений метеоритов Сихотэ-Алинь 
[3, 4, 6], Кунашак [15], Богуславка [5]. 

В связи с этим обнаруясенные в районе падения Тунгусского метео
рита мельчайшие железо-никелевые и силикатные шарики были опреде
лены как вещество Тунгусского метеорита, и на основании их количе
ственного содержания в пробах почвы, взятых вблизи района катастро
фы, был предположительно очерчен шлейф рассеивания вещества Тун
гусского метеорита [13]. В пределах шлейфа рассеивания наименьшие ко
личества шариков были обнаружены в пробах лз центра катастрофы 
и наибольшие приблизительно 200 частиц на 1 м кв. площади пробы бы
ли получены в пробах, отобранных на известном удалении в север^э-
северо-западном направлении от района катастрофы. 

Некоторые из этих предположений вызывают сомнение. На основа
нии многочисленных исследований известно, что аналогичные шарики 
находили в почвах [1], глубоководных осадках [19, 22], в м'атериковых 
льдах Антарктиды и Гренландии [21], в древних осадочных [23] и даже 
изверженных породах [10]. Кроме того, подобные же частицы вылавли
вались с помощью ракет специальными ловушками из верхних слоев 
атмосферы [18]. Приблизительно выяснено количество космического ве
щества, постоянно выпадающего на земную поверхность. Из сводки Рай
та и Ходжа [24] видно, что еи<егодно на Землю выпадает 10^—10^ тонн 
космического вещества. Одновременно было определено, что морфологи
чески одинаковые частицы могут иметь и вулканическое и промышлен
ное происхождение [20, 24]. 

Можно считать установленным, что на земной поверхности имеется 
фон космического вещества, закономерности распределения и выпадения 
которого, количественные и качественные, пока остаются неизвестными. 
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в 1964 году отрядом в составе Б. Березовского, Р. Брувера, Е. Исто
миной, В. Краснова, В. Подурец, М. Профатиловой и А. Рубаха был про
изведен отбор проб почвы в долине реки Таймуры с целью обнаружения 
в них метеоритных шариков. Маршрут пересекал шлейф рассеивания 
вешества Тунгусского метеорита. В работе отряда, принимал участие 
геолог Б. И. Вронский, в течение ряда лет проводивший подобные рабо
ты в районе Тунгусской катастрофы. 

Пробы отбирались вдоль всего течения р. Таймуры с интервалом 
30—50 км. Места отбора проб выбирались на высоких незатопляемых 
террасах и должны были удовлетворять следующим требованиям: от
крытая поверхность с минимальным' уклоном, отсутствие мохового по
крова, мерзлотных полигонов и выходов по близости траппов. Пробы 
отбирались с площади 1 кв. м на глубину 5 см., включая дернину. 

В полевых условиях почва подвергалась промывке на сите с разме
ром ячей 1,5 мм для удаления растительных остатков и крупной мине
ральной фракции. Просушенный и тщательно перемешанный материал 
квартовался и две части его отбирались для последующих лабораторных 
исследований. Одна из частей пробы перед магнитной сепарацией под
вергалась трехкратному отмучиванию для удаления тонкодисперсной 
глинистой фракции и органики. Во второй пробе отбор магнитной фрак
ции производился без отмучивания. ДаЛее материал многократно обра
батывался магнитом с магнитным потоком 2 • 10 ~ •* вебер. 

Из магнитной фракции вручную под бинокулярным микроскопом 
немагнитными иглами отбирались шарики. При этом оказалось, что при 
отмучивании теряется приблизительно 30—35% шариков. При отборке 
шарики измерялись с помощью окулярной шкалы. 

В настоящее время обработаны полностью три пробы, взятые в ни
зовьях Таймуры в пределах указанного шлейфа рассеивания. В пере
счете на 1 кв. м в одной из проб было обнаружено 164 шарика (соответ
ственно 124 шарика в варианте с отмучпванием). В другой пробе обна
ружено 280 сферических частиц при обработке почвы «сухим» методом 
и 180 частиц при обработке «мокрым» методом. 

Наибольшее количество частиц имело размеры 40—60 микрон, бо
лее крупные и более мелкие частицы встречались значительно реже. 
Основную часть шариков составляли черные блестящие, среди них встре
чались м'атовые и шероховатые сферулы. Наряду с ними в.большом ко
личестве были обнаружены красно-бурые шарики, по-видимому, под
вергшиеся коррозии. 

Часть шариков была отправлена иа спектрографический анализ 
в СО АН СССР, где выяснилось высокое содержание никеля в частицах 
(см. статью Н. В. Арнаутова и А. Д. Киреева в наст, сборнике). 

В процессе отбора магнитной фракции было обнаружено, что руч
ным магнитом отбирается только часть магнитного материала. При по
вторных обработках магнитом отбирались все новые и новые порции 
магнетита с высоким содержанием сферул. 

Третья проба из низовьев р. Таймуры была просмотрена Н. Бо-
ронтовой. Для анализа была взята четвертая часть пробы, обработан
ная «сухим» методом. Тщательный просмотр этой пробы позволил вы
явить в ней 133 шарика, из которых 55 силикатных. В пересчете на 
1 кв. м площади пробы это дает 532 шарика. 

• Кроме того, Г. Ивановой, Н. Боронтовой и Н. Сусловым была про
смотрена часть магнетитовой фракции из пробы почвы, взятой вблизи 
центра района катастрофы (пристань на р. Хушме), где, по имеющимся 
данным [16], наблюдается весьма м'алое содержание сферических частиц 
в почвах. 
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проба была отобрана с площади 0,5 кв. м на глубину 3 см. В лабо
раторных условиях магнитом Сочнева из просушеной пробы была ото
брана магнитная фракция. Отбор производился в,общей сложности около 
50 часов при приблизительно 120—150 касаниях магнита с почвой в ми
нуту. Из более 38 граммов общего веса магнитной фракции было про
смотрено около двух граммов или, приблизительно, двадцатая часть 
пробы. В этом количестве материала было обнаружено 27 сферул, в чис
ле которых 17 силикатных, что в пересчете составляет более тысячи 
шариков на 1 кв. м' площади пробы. 

Можно определенно считать, что несмотря на весьма продолжитель
ную и интенсивную отборку магнитного материала из почвы, значитель
ная часть его не была извлечена. Все эти данные говорят о высоком 
фоновом содержании сферических частиц, в том числе и обладающих 
магнитными свойствами, в почвах района катастрофы и его окрестностях. 

Рис. 1. Сферические магнитные частицы, выделенные из проб 
почвы, взятых в районе нижнего течения реки Таймуры 

В апреле 1965 года нами в северных районах Томской области на 
удалении от крупных поселков до нескольких десятков километров, для 
избежания промышленного загрязнения, были отобраны пробы снега 
с площади 1 кв. м на всю глубину снежного покрова. Содержащиеся 
в снеге частицы собирались в отстойнике, снабженном сильным м'агни-
10М. Во всех четырех пробах были получены весьма близкие результа
ты— 48, 53, 66 и 69 шариков. Согласно этим данным в год на почву 
выпадает из атмосферы около 100 сферических частиц на 1 кв. м. Зна
чительную часть шариков (180 из 236) составляли металлические. Спект
ральный анализ их, проведенный в СО АН СССР, показал малое в сред
нем для группы шариков содержание никеля. 
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Все изложенное позволяет нам выразить сомнение в оценке сфериче
ских частиц, найденных ранее в почвах междуречья Подкаменнон 
и Нижней Тунгусок, как вещества Тунгусского метеорита. 
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