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(Представил О. Киррет)

В учении В. И. Вернадского о биосфере центральное место занимает
живое вещество [ ! ]. В химическом плане живое вещество состоит из
органического и минерального веществ. Органическое вещество может
быть также абиогенного происхождения и синтезировано человеком.
Ниже делается попытка развить идеи В. И. Вернадского о биосфере и
ноосфере применительно к органической химии, чтобы в конце обсужде-
ния снова выйти к био- и ноосферным проблемам более общего харак-
тера.

Современная химия является одной из отраслей естествознания и
разделяется по существу на самостоятельные части; неорганическую,
органическую, физическую, аналитическую химию и химию высокомо-
лекулярных соединений. Понятия «органическая химия» и «неорганиче-
ская химия» несут в себе отпечаток неопределенности, поэтому в послед-
нее время можно встретить и такие термины, как «бионеорганическая
химия» или «неорганическая биохимия» и «биоорганическая химия».

В целях внесения большей ясности в обсуждаемую проблематику,
представим пути образования (О), преобразования (П) и разрушения
(Р) органического вещества на трех уровнях абиогенном (А), био-
генном (Б) и искусственном (И) (рисунок). Из них первые два отно-
сятся к естественным, третий к искусственному. В историческом плаце
эти уровни следовали друг за другом. На уровне социальной формы
движения материи, т. е. в наши дни, на Земле существуют все уровни
образования, преобразования и разрушения органических веществ. Рас-
познавание и разграничение их между собой зачастую имеет не только
методологическое, но и сугубо практическое значение.

В принципе все органические соединения образуются из простых
неорганических углерод-, водород-, серу-, азот-, фосфорсодержащих и
других веществ. Абиогенными можно называть только такие органиче-
ские вещества, которые абиогенно образуются (АО) из абиогенных
неорганических веществ или продуктов их дальнейшего абиогенного
преобразования (АП). В процессе абиогенного разрушения (АР) абио-
генные органические вещества превращаются в абиогенные неорганиче-
ские вещества, завершая таким образом абиогенный круговорот
органических веществ, который можно называть и абиогенным кругово-
ротом углерода.

После возникновения на Земле живых организмов абиогенный кру-
говорот углерода модифицировался в биогенный. Живые организмы,
используя абиогенные органические и неорганические вещества, стали

* Доклад на II Всесоюзном совещании по геохимии углерода, Москва, 29 сентября—-
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Упрощенная схема путей образования (О), преобразования (П) и разрушения (Р)
органического вещества на абиогенном (А), биогенном (Б) и искусственном (И)'уров-
нях. Следует читать: АО абиогенное образование, АП абиогенное преобразова-

ние и т. д.

биогенно образовывать (БО), биогенно преобразовывать (БП) и био-
генно разрушать (БР) абиогенно синтезированные и абиогенно прообра-
зованные органические вещества. Степень преобразования абиогенного
круговорота углерода в биогенный является своеобразным показателем
■продуктивности биосферы. Согласно учению В. И. Вернадского о био-
сфере, в ее составе фактически наличествуют два новообразованных
вещества живое и биогенное (мертвое). Из них живое вещество опре-
деляет границы биосферы, а мертвое границы мегабиосферы, которая
нами для большей ясности именуется [2 - 3] танатосферой (от греч.
thanatos смерть). Если бы по какой-то причине жизнь на Земле пре-
кратилась, то исчезала бы биосфера, но осталась бы танатосфера с
биогенными углеродсодержащими соединениями. Поэтому биосферу
нельзя отождествлять с танатосферой, как часто делается.

Человечество по мере своего развития становилось могучей пре-
образующей силой, в том числе и в области химии. Изобретенный им
на заре возникновения общества процесс горения, т. е. процесс искусст-
венного разрушения (ИР), прошел путь от обогрева и приготовления
пищи до крупномасштабного промышленного и бытового сжигания
различных твердых, жидких и газообразных топлив. В этом процессе
биогенное органическое вещество разрушается с образованием искусст-
венных неорганических веществ. Эти искусственные вещества могут
включаться и в абиогенные (образование оксидов азота из кислорода и
азота при ударе молнии), и в биогенные процессы. В качестве примера
биогенного синтеза на основе искусственных неорганических веществ
можно привести фотосинтез, в ходе которого искусственные абиогенные
и биогенные неорганические СОг, Н2O и другие простые соединения
переходят в состав органического вещества живых организмов. Искусст-
венные составные элементы растений попадают в почву, водоемы, а
оттуда в осадочные породы. Образуется искусственный круговорот
углерода.

Все три круговорота углерода, абиогенный, биогенный и искусствен-
ный, включают в себя процессы образования, преобразования и разру-
шения органических веществ. Если, например, биогенные органические
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вещества в составе сапропеля или торфа после прохождения стадии
биохимических превращений погружаются в недра земной коры, то
там они подвергаются процессам абиогенного преобразования и абио-
генного разрушения. При абиогенном преобразовании образуются, с
одной стороны, каменные угли, горючие сланцы, графит, а с другой
нефть и природный газ. Все названные продукты, в том числе и нефть,
являются не абиогенными, а биогенными, несмотря на то что образова-
лись в результате абиогенных процессов. Абиогенной нефтью можно
называть только такую, которая образовалась из абиогенных неоргани-
ческих веществ в ходе абиогенных процессов. Сейчас считается, что все
основные месторождения нефти содержат биогенную нефть. Но если
будут получены веские доказательства в пользу абиогенного происхож-
дения нефти, то ее надо будет искать и в тех местах, которые с точки
зрения биогенного происхождения нефти крайне неперспективны. При-
внесение ясности в вопрос, является ли нефть по происхождению био-
генной, абиогенной или смешанной, имеет большое народнохозяйствен-
ное значение. Для выяснения генезиса нефти помогают биогенные
маркеры и изотопный состав органических веществ.

Посредством рисунка мы познакомились почти со всеми возмож-
ными процессами, связанными с органическим веществом, за исключе-
нием его искусственного образования (ПО) и искусственного преобра-
зования (ИП). С этой целью целесообразно рассмотреть хорошо извест-
ный процесс получения синтетического жидкого топлива из каменных
углей, широко распространенных каустобиолитов. При газификации
под действием водяного пара из них можно получить водяной газ, назы-
ваемый иногда и синтез-газом (СО и Н2 ). Он образуется при искусст-
венном разрушении каменных углей, а затем используется для синтеза,
т. е. для искусственного образования, различных смесей углеводородов

искусственного жидкого топлива. Последнее может быть искусствен-
но преобразовано путем различных химических синтезов, а при
попадании в водоемы или в почву подвергнуто биогенному преобразова-
нию и разрушению. Синтетическое жидкое топливо, использованное по
назначению, подвергается только искусственному разрушению.

Биогенное образование, преобразование и разрушение органического
вещества это в сущности дальнейшее развитие соответствующих
абиогенных процессов на более высоком уровне организации материи, а
искусственное это дальнейшее развитие абиогенных и биогенных про-
цессов под влиянием целенаправленной деятельности человека.

Абиогенные и биогенные процессы относятся к естественным, а все
разноуровневые процессы, связанные с деятельностью человека, к
искусственным. В этой деятельности создается принципиально новое
вещество искусственное. В широком понимании естественное и искус-
ственное вещества являются природными, в более узком последнее
относится, по определению К- Маркса и В. И. Ленина, к «очеловечен-
ной» или «второй» природе.

Относительно ноосферы сейчас распространено два взаимно исклю-
чающих друг друга мнения. Первое ноосфера уже создана, второе
она еще не создана (напр., [ 4]). Сейчас считается, что биосфера стала
развиваться с появлением живого вещества. Аналогично можно при-
нять, что ноосфера стала развиваться с появлением человека как члена
общества, носителя мыслящего вещества. Поэтому было бы справед-
ливым считать, что ноосфера уже давно существует и что она и сейчас
расширяется быстрыми темпами, завоевывая новые пространства как на
Земле, так и далеко за ее пределами, поскольку все новые порции абио-
генного (космического), живого и мертвого веществ превращаются ь
искусственное вещество. По нашему мнению, многие проекты и планы,
которые связывают с биосферой, фактически относятся к ноосфере.
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LOODUSLIKEST JA KUNSTLIKEST ORGAANILISTEST REAKTSIOONIDEST
BIOSFÄÄRIS JA NOOSFÄÄRIS

Artiklis on esitatud skeem looduslike ja kunstlike orgaaniliste ainete tekke, muutu-
mise ja lagunemise kohta.

R. VESKI
NATURAL AND ARTIFICIAL ORGANIC REACTIONS IN THE BIOSPHERE

AND NOOSPHERE
A scheme on the formation (O), transformation (П) and destruction (P) of organicmatter at the abiogenic (A), biogenic (Б) and artificial (И) levels is presented.
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	Рис. 1. Концентрационная зависимость кинематической вязкости при 7 = 293,15 К для систем этанол—н-октан (/), 1-пропанол—«-октан (2), 1-пропанол—l-октен (5) н J -.бутанол—1-октен (4) (здесь и на рис. 2,3). Рис. 2. Концентрационная зависимость избыточной кинематической вязкости при 7=293,15 К для исследованных систем (см. рис. 1). Точки эксперимент, кривые аппроксимация по уравнению (4). Рис. 3. Концентрационная зависимость избыточной энергии Гиббса активации течения ДG*E при 7=293,15 К для исследованных систем (см рис. 1). Точки эксперимент, кривые аппроксимация по уравнению (4).
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	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРОЖИДКОСТНОГО РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМАХ, ОБРАЗО-ВАННЫХ НАФТАЛИНОМ С ГОМОЛОГАМИ ИНДАНА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ
	Зависимость температуры кипения от состава системы индан—нафталин при давлениях 101,3 (1), 26,66 (2), 19,99 (3) И 13,33 кПа (4). Точки эксперимент, кривые расчет по моделц UNIFAC.
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	ОБ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ В БИОСФЕРЕ И НООСФЕРЕ*
	Упрощенная схема путей образования (О), преобразования (П) и разрушения (Р) органического вещества на абиогенном (А), биогенном (Б) и искусственном (И)'уровнях. Следует читать: АО абиогенное образование, АП абиогенное преобразование и т. д.
	ПРЕДЕЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ И ИЗБЫТОЧНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СМЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В 1-МЕТИЛ НАФТИЛ КЕТОНЕ
	Сравнение коэффициентов активности сорбатов в пропилфенилкетоне и в 1-метилнафтилкетоне (номера соединений соответствуют приведенным в табл. 1).
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	ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ НЕКОТОРЫХ БЕНЗИЛОВЫХ И ФЕНИЛЭТИЛОВЫХ ЭФИРОВ 3-МЕТИЛ-5-АЛКОКСИ-2-ПЕНТЕН-1-ОЛОВ

	СИНТЕЗ КОМПОНЕНТОВ ФЕРОМОНОВ ЩЕЛКУНА КУБАНСКОГО И КАЛИФОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКИ



	A SHORT WAY TO 1 1-DEHYDRO-Txß2 AND TxB2 FROM PGD2
	ВЫДЕЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИСАХАРИДОВ АГАРОНОСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ
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	Рис. 1. Зависимость выхода продукта (пунктир) и содержания в нем ионных групп (сплошная линия) от конечной концентрации щелочи в реакционной среде при синтезе ДЭАЭ-агарозы. Количество 2-хлорэтилдиэтиламина 145 (ф) и 775 (О) мкМ/мл геля. Рис. 3. Зависимость концентрации ДЭАЭгрупп в продукте (/) и выхода продукта (2) от количества 2-хлорэтилдиэтиламина в реакционной смеси при конечной концентрации щелочи 0,1 М.
	Рис. 2. Зависимость выхода продукта (/) и содержания в нем ионных групп (2) от конечной концентрации щелочи в реакционной среде при синтезе КМ-агарозы. Количество СIСН2СООН 885 мкМ/мл геля.
	* ... t Рис. 4. Зависимость концентрации КМгрупп в продукте (/) и выхода продукта (2) от количества СIСН2СООН в реакционной смеси при конечной концентрации щелочи 3,3 М.
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	Рис. 1. Влияние сланцевых модификаторов на водопоглощение битумных композиций: 1 БНИ-IV, 2 БНИ-IV—СС, 3 БНИ-IV—ПК, 4 БНИ-IV—МКС, 5 БНИ-IV—мастика БЛК, 6 БНИ-IV—К.
	Рис. 2. Кинетика изменения относительной диэлектрической проницаемости битумных композиций при водопоглощении; 1 МБР-90—КО СЖК, 2 БНИ-IV—ДМ, 3 БНИ-IV—МКС, 4 БНИ-IV и БНИ-IV—К, 5 БНИ-IV—КО СЖК.
	Рис. 3. Кинетика изменения емкости стального электрода с покрытием толщиной 0,1—0,2 мм на основе композиций БНИ-IV; модификаторы в 3%-ном растворе NaCl на частоте 500 Гц: 1 БНИ-IV, 2 БНИ-IV—БЛК, 3 БНИ-IV—К, 4 БНИ-IV—СС, 5 БНИ-IV—АКОР-1, 6 БНИ-IV—КО СЖК.
	Рис. 1. Зависимость времени удерживания хлористого бензила {tR) от расхода неочищенного СО2 {l, 2) и пропущенного сначала через колонку с молекулярными ситами NaX (5), а потом через колонку с силикагелем (4). Разделяющая колонка: 1 Силасорб CiB; 2—4 Силасорб 600. Температура 80 °С, давление на выходе 9,6 МПа.
	Рис. 2. Предел обнаружения хлористого бензила (Q0) в зависимости от расхода СОг при температурах 70 (1), 80 (2, 3), 85 (4) и 90°С (5) и давлениях на выходе 8,8—9,0 (1. 3—5) и 11,3—11,8 МПа (2). Разделяющая колонка; Силасорб 600.
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	Рис. 3. Зависимость высоты теоретической тарелки (Я) от линейной скорости потока элюента (и): 1 90 °С, 9,3—9,8 МПа; 2 85 °С, 9,3—9,8 МПа; 3 85 °С, 10,3—10,8 МПа; 4 80 °С, 9,3—9,8 МПа. Разделяющая колонка: Силасорб 600.
	Fig. 1. Experimental setup.
	Fig. 2. 1 time resolved chromatograms from the analytical column, 2a isometric projection of chromatograms of Fig. 2. 1,2 b TCD signal averaged over all single records, dotted lines show the “cut” moments (/ reaction run time, tc chromgtggram run time (in seconds)).
	Fig. 3. Arrhenius plot for dehydrogenisation reaction products formation. Open squares LSU measurements, filled squares present work.
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	Рис. 1. Зависимость константы элюации Каи от логарифма молекулярных масс маркерных глобулярных белков при гель-фильтрации на колонках Ultropack TSK G3OOOSW (/), Sephadex G-200 (2), Ultrogel A 6 (3) (0,05 M К-фосфатный буфер, pH 7,4). Константа Kav для белка, элюирующегося в объеме Ve. вычислена по уравнению Kav={Ve~Vo) I (Vt—Ко), где К0 свободный объем, Vt полный объем колонки.
	Рис. 2. Гель-хроматография солюбилизированного дигитонином комплекса мускаринового рецептора с Ь-[3Н]хинуклидинилбензилатом (О) на колонках Ultrogel А6 (а) и Sephadex G-200 (б) (0,05 М К-фосфатный буфер, pH 7,4, 0,06% дигитонина). Неспецифическое связывание лиганда (ф) определено в присутствии 10 мкМ атропинсульфата.
	Рис. 3. Гель-хроматография комплекса мускаринового рецептора с Г-[3Н]хинуклидинилбензилатом (О) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке Ultropack TSK G3OOOSW (0,05 М К-фосфатный буфер, pH 7,4, 0,1% Triton Х-100). Рецептор-лигандный комплекс солюбилизирован растворами 0,3%-ного дигитонина (а) или 1%-ного Triton Х-100 (б). Элюация неспецифнчески связанного лиганда (ф) определена в присутствия 10 мкМ атропинсульфата,
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	Рис. 1. Кинетические кривые окисления 6-гидроксибенз (а)пирена под воздействием кислорода воздуха (Л. 0,1%-ной перекиси водорода (2), пероксидазы из хрена в количестве 0,16 (5) и 0,4 мг/л (4), белкового препарата из клубней картофеля с о-дифенолоксидазной активностью 30 мг/л (5). Условия опытов см. в тексте.
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	Зависимость относительной летучести компонентов (сиг) от состава раствора 1 -бутанол (1)—1 -бутилциклопентен(2) при давлениях 200 (/), 400 (2) и 600 (5) мм рт. ст.
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