
томский О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И \ 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т И М Е Н И в. В. К У Й Б Ы Ш Е В А 

Т О М С К О Е О Т Д Е Л Е Н И Е В С Е С О Ю З Н О Г О 
А С Т Р О Н О М О - Г Е О Д Е З И Ч Е С К О Г О О Б Щ Е С Т В А 

КОМИССИЯ ПО М Е Т Е О Р И Т А М И КОСМИЧЕСКОЙ П Ы Л И 
С И Б И Р С К О Г О О Т Д Е Л Е Н И Я А К А Д Е М И И НАУК С С С Р 

ВОПРОСЫ 
МЕТЕОРИТИКИ \ 

Проблема Тунгусского метеорУ1та 
( с б о р н и к с т а т е й ) 

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О ТОМСКОГО У Н И В Е Р С И Т Е Т А 

Томск — 1976 



З О Л А В СЛОЕ ТОРФА 1908 ГОДА 

,: Ю. А. ЛЬВОВ, Н. В. ВАСИЛЬЕВ, П. П. В АУЛ И Н 
С. Н. ГРЯЗНОВА, Т. А. МЕНЯВЦЕВА 

Одной И З обязательных процедур при обработке о б р а з ц а 
торфа для выделения микроскопических сферических частиц 
является , по нашему мнению, тщательное взвешивание золь
ного остатка после о т ж и г а н и я отмытого о б р а з ц а в муфельной 
печи. П р е д п о л а г а л о с ь , что в районе эпицентра Тунгусского 
взрыва поднятая взрывной волной з е м н а я пыль, сорванная с 
вывернутых корней деревьев , с о б н а ж е н н ы х участков почвы 
и т. п., частично рассеялась и осела в д а л ь н е й ш е м более или 
менее равномерно на некоторой площади . В этом случае зна
чительное количество пыли д о л ж н о осесть и на поверхность 
б л и ж а й ш и х торфяников . 

Все это могло позволить отличить и выделить слой торфа 
1908 года. 

П р е д п о л а г а л о с ь т а к ж е , что область рассеяния этой пыли 
будет иметь, исходя из гипотезы одиночного точечного взрыва , 
округлую или эллиптическую форму, а ориентация эллипса 
рассеяния и форма его выявят некоторые детали самого со
бытия и местной природной обстановки, например , н а п р а в л е 
ние и, возможно , скорость приземного ветра в момент ката 
строфы. 

В 1969—1970 годах в непосредственной близости от эпи
центра и на различных расстояниях от него были взяты по
слойно колонки о б р а з ц о в торфа . Торф отбирали пластиками 
толщиной в 3 см и п л о щ а д ь ю 100 см^ до глубины 42—45— 
50 см, что заведомо превышает глубину з а л е г а н и я слоя 
1908 года. При отжигании вымытого из торфяного волокна 
гумуса при температуре 600°С зола доводилась до постоянного 
веса (первоначально сжигание производилось при температу
ре 670°С). 

Д л я к а ж д о й колонки образцов были построены кривые 
распределения количества золы, причем наличие аномально 
резкого пика золы (по весу) в слоях 9—13, т. е. на глубинах 
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Рис. 1. Распределение количества золы в мг по профилям коло
нок. В конце каждой кривой обозначен номер колонки 

7—39 СМ, П О З В О Л Я Л О предполагать его отношение к Тунгусско-
у метеориту (рис. 1). При этом абсолютное количество золь-
го вещества в образца.х той или иной колонки мало прини-

алось во внимание, т ак как б о л ь ш а я или .меньшая зольность 
р ф а в целом по колонке зависит в основном от местных 
ичин: местоположения участка торфяника , близости обна-

енных безлесных склонов и т. п., тем более что работа велась 
очень однотипным по составу фускум-торфом. 

Территория , на которой предполагалось оседание земной 
(ыли, д о л ж н а быть сравнительно небольшой и не превышать 
Свадрата со стороной 45 км. Н а этой площади с горой Ф а р -
1ИНГТ0Н в центре было отобрано около 80 колонок торфа . Ре 
зультаты анализа , н а л о ж е н н ы е на карту (рис. 2), показали 
удивительно строгую л о к а л и з а ц и ю колонок, с о д е р ж а щ и х за-
рязненный слой 1908 года. Вместо ожидавшегося сплошного 

л я рассеяния с ослаблением эффекта на его периферии мы 
б л ю д а е м принципиально иную картину, требующую т щ а -
льной расшифровки . 
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Рис. 2. Раз.мещение пунктов взятия колонок торфа в районе Тунгусской катастрофы. 
Условные обозначения: пустой круг — колонка не содержит пика по зольности; 

сетчатый круг —колонка со слабым пиком; темный круг —колонка с очень выраженным 
пиком; штриховая линия — границы частых полей рассеяния зольного вещества. 

Ц и ф р а м и (1бозиачень! номера проб, приведенных на рно 1. 



& О б р а щ а ю т на себя внимание четыре особенности р а з м е щ е -
р и я точек с эффектом загрязнения . Это, во-первых, чрезвычай
но строгое осесимметричное построение картины, продольная 
ось которой совпадает с проекцией траектории Тунгусского 
метеорита, во-вторых, множественность участков из несколь
ких проб, имеющих загрязненный слоЛ 1908 года, в третьих, 
четкие границы этих участков там, где эти границы найдены 
густым отбором колонок т о р ф а , и, в четвертых, н а п р а в л е н н а я 
ориентация осей этих частных полей рассеяния и размещение 
их друг относительно друга . У к а з а н н ы е особенности обязыва
ют сделать некоторые предварительные выводы. 

О б щ и е особенности р а з м е щ е н и я точек с эффектом з а г р я з 
нения, сама конструкция картины, п р о я в и в ш а я с я только в 
|1ластах рассчитанного интервала , связь ее оси с проекцией 
траектории позволяют считать ее прямым следствием ката 
строфы. При этом представление о едином точечном взрыве не 
объясняет данной картины. 

Оседание из атмосферы минеральных частиц, вызвавших 
[овышенную зольность, произошло в отдельных пунктах райо-
(а к атастрофы, некоторые из которых находятся за пределами 
Оны в ы в а л а леса , например , крайние з а п а д н ы е частные поля . 

Следовательно , горизонтальную с о с т а в л я ю щ у ю воздушной 
волны, в ы з в а в ш у ю повал леса в районе катастрофы, нельзя 
считать ответственной за з а грязнения слоя торфа 1908 года. 

К а ж д о е из частных полей х а р а к т е р и з у е т с я весьма м а л ы м и 
р а з м е р а м и по сравнению с п л о щ а д ь ю распространения других 
эффектов катастрофы. П о д о б н а я у з к а я л о к а л и з а ц и я участков 
загрязненной торфяной з а л е ж и предполагает небольшую вы
соту уровня над поверхностью почвы, с которого произошло 
оседание зольного вещества . В этом случае з а г р я з н и в ш а я 
торф пыль д о л ж н а быть поднята в непосредственной близости 
от точек, где ее о б н а р у ж и л и , или ж е следует искать иное 
объяснение ее происхождения . 

В ряде случаев границы участков полей рассеяния были 
определены по двум очень близко расположенным точкам, в 
<^Дной из которых в слое 1908 года содержится повышенное 
ф л и ч е с т в о зольного вещества , а в другой — идут фоновые зна
чения по всей колонке. Это т а к ж е свидетельствует об очень 
Компактном оседании минерального вещества из воздуха, и, 
По-видимому, о том, что роль приземного ветра в перераспре-
Делении этого вещества была незначительной. Последнее , 
Впрочем, соответствует показаниям очевидцев о состоянии по
годы в момент катастрофы. 

Я в н а я закономерность в распределении частных полей рас-
<^еяния зольного вещества говорит о неслучайности этого явле
ния и о неслучайности х а р а к т е р а р а з м е щ е н и я этих полей. Мы 
УЖе говорили о несогласованности картин в ы в а л а леса и рас
пределения колонок с увеличенным количеством золы в слое 
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1908 года и о непричастности горизонтальной составляющеп 
воздушной волны в этом распределении. 

Попытки совместить р а с с м а т р и в а е м ы й факт с картинами 
других эффектов Тунгусской катастрофы, выявленных в райо
не падения — с ожогом ветвей, с распределением количеств;! 
микроскопических ш а р и к о в в торфе, с поле.м проявления трех-
хвойности сосны и пр. — т а к ж е показали их несовместимость 
(частичную или полную) . 

Н а и б о л ь ш е е совпадение н а б л ю д а е т с я при совмещении с 
картой распределения так называемого «телеграфного леса»— 
рощ, в которых деревья лишены ветвей в момент катастрофы, 
но не повалены взрывной волной. Причина образования «теле-
графника»—^вертикальная с о с т а в л я ю щ а я воздушной волны, 
действие которой, судя по распределению «телеграфника» но
сило дискретный х а р а к т е р . 

Н а с т о я щ а я статья — л и ш ь первая попытка а н а л и з а осо
бенностей распределения зольного вещества в торфе, связан
ного с Тунгусской катастрофой . Следует о ж и д а т ь весьма инте
ресных результатов при исследовании его состава и у т о ч н е н и 5 | 
его распределения . Во всяком случае, изучение этих вопросов 
д о л ж н о явиться дополнительным источником сведений о при
роде Тунгусской катастрофы. 


