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С. п . Голенецкий, В. В. Степанок 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СЛЕДОВ 

ТУНГУССКОЙ КАТАСТРОФЫ 1908 г. 

В работах авторов [1—4] неоднократно указывалось , что «пят
нистый» характер следов Тунгусской катастрофы 1908 г . , отмечен
ный Е . Л . Криновым [5], вероятнее всего, связан со множественным 
характером взрывных явлений , особенно на завершающем этапе 
падения Тунгусского космического тела (ТКТ) . Источником энер
гии таких взрывов (в том числе и сравнительно низких) , предполо
жительно , с л у ж и л и смеси кометн1)1х газов . Поиски л о к а л ь н ы х эпи
центров таких взрывов имеют, таким образом, принципиальное зна
чение и плане понимания механизма и восстановления картины Т у н 
гусского я в л е н и я в целом, поскольку концепция единого высотного 
взрыва Т К Т имеет пока еще значительное число сторонников. 

Одним из возможных подходов к решению подобной задачи я в 
ляется картирование района катастрофы по какому-либо типу по
вреждений тайги , датируемых 1908 г. (направления повала деревьев, 
их термические п о р а ж е н и я , геохимические аномалии и др . ) . П е р 
спективным, на наш взгляд , является изучение древесного сухо
стоя — деревьев, полностью лишенных кроны взрывной волной, п о 
гибших после этого, но сохранившихся на корню вплоть до наших 
дней. Д л я определенности будем называть такие деревья «иглами»^ 
по сохранившимся вершинам стволов в отличие от «столбов» — д е 
ревьев с отломанными вершинами и «стояков» — деревьев с изло
мом на уровне ниже 2/3—1/2 общей высоты дерева . Среди пород, 
деревьев в первом случае преобладают лиственницы, в последнем ^ 
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сосны, что связано , очевидно, с особенностями кроны деревьев и ха
рактером их корневой системы. «Столбы» примерно в равной мере 
представлены лиственницами и елями . Те и другие имеют поверх
ностную корневую систему и сравнительно легко выворачиваются 
с корнями («вьтворотни») при боковом воздействии. Лиственницы 
обладают, кроме того, хрупкой кроной, и потому могут быть легко 
«раздеты» при воздействии взрывной волны сверху . Сосны имеют хо
рошо развитую корневую систему и прочную крону , поэтому их лег
че переломить при боковом воздействии, чем лишить кроны или вы
рвать с корнем. Следовательно, в эпиг1 ,ентрах низких л о к а л ь н ы х 
взр))Гвов должны: преобладать «иглы» с постепенным переходом через 
«столбы» и «стояки» к «выворотням» и сплошному повалу леса на 
периферии. Именно подобная картина с наличием нескольких п я 
тен «телеграфного леса» (включая «иглы» и «столбы») наблюдалась 
в центральной части района катастрофы еще Л . А. К у л и к о м и 
Е . Л . Криновым [5], в частности на юго-западиом склоне горы Стой-
кович, на северо-западио.м берегу Юн;ного болота и в устье р . Ч у р -
гим. Сухостой в этих «оживленных» районах практически не сохра
н и л с я . Нами обнаружено еще несколько почти «девственных» пятен 
катастрофного сухостоя , вполне пригодных для соответствующих 
исследований. Н и ж е приведены результаты обследования одного 
из таких районов в 2,5—3 км к западу о т горы Острой. 

Н а рис. 1 штриховой линией показана поворхпостная плотность 
(в шт. на площади 5 0 x 5 0 м-) «игл» сухостоя в сечении указанного 
пятна по азимуту 290—295° от особой точки вывала леса (по 
В . Г. Фасту [6, 7]). Хорошо виден экстремальный характер указан
ной зависимости с острым максимумом в центре пятна (точка 0) и 
быстрым спадом до фона уже на расстоянии 0,5—0,7 км от него. 
Азимуты-векторы (от комля к вершине) поваленных деревьев («вы-
воротней») в некоторых точках на периферии обследованного пятна 

сухостоя показаны на рис . 2. Н а 
фоне преобладающего западно-се
веро-западного направления вер
шин «выворотной» достаточно чет
ко проявляется р а д и а л ь н а я струк
тура локального вывала леса с 
центром, примерно отвечающим 
максимальной встречаемости 
«игл». Вероятно , она несколько 
ослаблена разрежением тайги 
после первого (основного) воздей
ствия баллистической волны, а 
возможно, и высотного взрыва . 
При азимутальной съемке вывала 
в этом районе учитывались толь
ко катастрофные «выворотни» с 
датировкой к а к по специфическим 
внешним п р и з н а к а м , так и по 
возрасту «молодой» поросли в 
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Направление полёта ТКТ «-

Рас. 1, Частота встречаемостп «игл» 
(кривая 1), «столбов» и «стояков» 
(кривая 2) катастрофного сухостоя, 
а также — отношения концентраций 
2п/Ре в древесине вершинок «игл» 
^кривая 3) но сечению II—II 
<с.м. рис. 2) обследованного участка. 

04 



г.Острая ^ , 

-7 
ю 

с. 2. Поло азимутов-векторов катастрофных «выворотных» вокруг обследован-
ого участка. Штриховые линии — направления преимущественного ловала 
еревьев («Куликовский вывал»). Длина сплошных векторов пропорциональна 
яслу деревьев, попаленных в данном направлении. I — проекция предполага-
йой траектории Т К Т (траскториая просека); II—II — исследованное сечение 
частка; ОТВ — особая точка вывала леса (по В. Г. Фасту [7]). 

рневых ямах некоторых «выворотней». Отбраковка азимутов 
каким-либо формальным п р и з н а к а м (как , например , ± З о 

]) не производилась . При таком подходе существенно снижа
ется фон направленных ветровалов и «диффузного» повала сгнивших 
11а корню старых деревьев . Полученная картина я в л я е т с я , таким 

разом, менее зашумленной. Более детальное рассмотрение вывала 
^ е с а в центральной части района Тунгусского падения 1908 г. я в 
ляется темой самостоятельной работы и потому здесь опущено. 

Сплошной линией на рис . 1 представлено отношение концентра
ций 2п/Ге в древесине 3-метровых вершин «игл» сухостоя , отобран
ных в том же сечении с интервалом 200—500 м. Хорошо видны два 
максимума указанного отношения: по обе стороны от пика встре
чаемости «игл» на одинаковых (1, 2 км) расстояниях от него . 

Высокое значение указанного отношения я в л я е т с я одной из. 
основных отличительных особенностей химического состава мине
ральной части вещества Т К Т [1—4]. Поэтому отмеченные выше мак
симумы отношения 2п /Ре могут быть связаны с прямым импрегни-
рованием в древесину продуктов локального взрыва одного из фраг
ментов Т К Т . С другой стороны, высокие значения этого отношения 
характерны и д л я глобальных атмосферных выпадений [1]. Поэто
му накопление избыточного цинка в древесине сухостоя может быть 
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связано и с повышенной способностью сорбировать естественную 
золовую взвесь более рыхлой древесиной, образовавшейся в ре 
зультате термического и барического воздействия на деревья того 
же взрыва . Скорее всего, имели место оба механизма формирования 
необычного химического состава исследованной древесины. Но не
зависимо от того, какой из них был преобладающим, эффект воздей
ствия в обоих с л у ч а я х должен быть, в первом при бли же н и и , п р я м о 
пропорционален видимой (из центра взрыва) поверхности ствола де 
рева (5) и обратно пропорционален квадрату расстояния (Н) до не
го. Т а к и м образом, п р и н я в величину отношения 2п / Ре 

Ргп/1Ре = К-81 Я", 

после несложных преобразований получаем 

^'2п/ге = к-а.к-1.{1^ + н У \ 
где к — высота дерева, й — его диаметр, I — расстояние до эпи
центра взрыва , Н — высота последнего а К — коэффрщиент п р о -
порциона.льности. Отсюда при / = /макс имеем 

= к.й.н. ( й а к е + н'р. [1 - з .я . (г^„ , + я т Ч = о, 

откуда Я = У / - (3 — 1) ~ 1,4—1,5 к.м при /макс = 1,0—1,2 км 
(см. рис . 1). 

Пунктирной кривой на рис . 1 показана частота встречаемости 
«столбов» и «стояков» катастрофного сухостоя в том же сечении. 
Сравнительно четко п р о я в л я ю т с я три максимума: центральный, 
совпадающий с пиком встречаемости «игл», и два по обе стороны от 
него, практически совпадающие с максимумами отношения 2 п / Г е . 
Наличие последних максимумов становится понятным, если учесть , 
что вероятность слома ствола дерева взрывной волной при боковом 
воздействии должна в принципе зависеть от положения источника 
взрыва так ж е , к а к и величина отношения 2 п / Р е . Появление цент
рального максимума может быть связано некоторым отношением 
сечения II — II от центра обследованного участка и (или) объемным 
характером взрыва . 

Т а к и м образом, расслютренная выше картина аномалий в час 
тоте встречаемости «игл» и «столбов» катастрофного сухостоя и от
ношения в них концентраций 2г /Ре может быть связана с л о к а л ь 
ным взрывом над тайгой некоторой массы кометного вещества (точ
нее, одного из фрагментов Т К Т ) на высоте порядка 1,5 км. Следует 
отметить еще р а з , что полученные результаты оценки Я не з а ви с я т 
от механизма возникновения в древесине сухостоя аномальных ве
личин отношения 2 п / Р е , хотя второй вариант (разрыхление древе
сины взрывом с последующей сорбцией в ней золовой взвеси) к а ж е т 
ся нам более вероятным. 

Авторы благодарят академика Н . В . Васильева за постоянный 
интерес к работе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ 
КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОУГЛЕРОДА 

В СЛОЯХ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ 
ИЗ РАЙОНА ТУНГУССКОГО ПАДЕНИЯ 

Л о к а л ь н ы е вариации содержания ^*С в древесной растительнос
ти, превышающие ошибки анализа , пе раз отмечались исследовате
лями [10, 111. Вопрос о причинах возникновения этих вариаций до 
| и х пор является дискуссионным. По-видимому, они связаны к а к с 
Локализацией источников и стоков изотопов углерода, так и с эко-

'логическими факторами. Представляло интерес определить масшта
бы и характер подобных вариаций в районе р а з р у ш е н и я Тунгусско
го метеорита и установить наличие или отсутствие зависимости ва
риаций от местоположения пробных деревьев относительно особых 
точек траектории космического тела, которая установлена с высокой 
точностью. Полученные данные могут быть применены при модели
ровании общей картины уникального я в л е н и я 1908 г. , а также д л я 
проверки гипотезы аннигиляциониого механизма взрыва Тунгус 
ского тела, рассмотренной К . Коуэном, К . Атлури и В . Либби [9]. 

Небольшое превышение содержания ^*С в кольцах древесины 
1909 г. американских деревьев авторы [9] связали с глобальным за
грязнением атмосферы радиоуглеродом, добавленным в воздушный 
резервуар Земли гипотетическим нейтронным потоком, действовав
шим в Сибири 30 июня 1908 г. Уровень этого превышения над услов
ным фоном, за который была принята удельная активность радио-
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