
Литература, связанная с проблемами зарождения жизни
Первичные условия на поверхности Протоземли

1. Г.С. Голицын. Климат на протяжении четырех миллиардов лет. Вестник Российской
Академии Наук,  67(2),  105-109 (1997) [Изменение климата за время существования
Земли, оттиск, В. Пармон] (№49)

2. В.С. Зубков. К вопросу о составе и формах нахождения флюида системы С-Н-N-O-S в
РТ-условиях  верхней  мантии.  Геохимия,  2,  131-145  (2001)  [Исследуется  состав
мантийного флюида. Газовая фаза его в основном состоит из Н2, СН4, СО, Н2О и СО2,
жидкая  –  помимо  Н2О  и  СО2 состоит  из  тяжелых  углеводородов  (алканов  и
полициклических  ароматических  углеводородов),  твердая  –  алмаза,  графита,
сульфидов, карбонатов и др. минералов. Оттиск, В. Пармон] (№41)

3. В.В.  Зуев.  Реконструкция  многовековой  изменчивости  озонового  слоя  Земли  на
основе  дендрохронологических  данных:  взгляд  в  прошлое  и  будущее.
Интеграционный проект -2000-2002 г.г. [Реферат на трех страницах о том, что можно
по  плотности  годичных  колец  хвойных  деревьев  с  малой  плотностью  древесины
судить о индексе ОСО благодаря стрессовому отклику дерева на воздействие УФ-Б
радиации, уровень которой контролируется ОСО.] (№152)

4. Когда хондрит заговорит. Поиск, 6.09.02. [Планета Земля сформировалась как таковая
почти в два раза быстрее, чем предполагали ученые – за 29 миллионов лет. Расчеты
основаны  на  определении  соотношения  изотопов  в  метеоритах.  Оттиск  статьи  из
газеты, В. Пармон] (№40)

5. Проявила твердость.  Поиск,  19.01.2001 [Вскоре после образования Земля была уже
сравнительно  холодной  планетой,  через  несколько  сотен  миллионов  лет  после
образования  Земля  уже  пригодна  для  жизни.  Небольшая  вырезка  из  газеты,  В.
Пармон] (№87)

6. A.Ю. Розанов. Зачем нужна палеонтология? Наука в России, 4, 72 (2003) [Статья в
журнале о том, чем занимается палеонтология и какая от неё польза, в чем выражается
её практическая значимость, о палеоэкологии и исторической геологии.  ] (№389)

7. В.А. Соколов. Геохимия газов Земной коры и атмосферы. Изд-во «Недра», Москва,
1966, с.105-118 [оттиск главы книги об образовании углеводородов в изверженных
породах, В. Пармон] (№61)

8. В.А.  Теняков,  Св.А.  Сидоренко.  К  оценке  общей  массы  живого  вещества,
участвовавшего в земном геологическом процессе.  Доклады Академии наук,  333(4),
487-489 (1993) [На основе оценки темпа накопления в земных осадках органического
углерода  в  расчете  на  1  млн.  лет  рассчитана  принципиальная  его  общая  масса,
накопленная  в  земной  коре  за  все  геологическое  время.  Далее  эта  величина
пересчитана на массу продуцировавшего этот углерод живого вещества.] (№277)

9. И.Н.  Толстихин.  Ранняя  эволюция  Земли:  ограничения,  следующие  из  анализа
изотопных  геохронометрических  систем.  Физика Земли,  8,  73-90  (1991)  [Приведен
анализ  экспериментальных  данных  геохимии  U-Pb,  Sm-Nd,  Rb-Sr,  U-He,  K-Ar
изотопных  систем,  рассмотрена  модель  их  эволюции,  представлены  полученные
посредством  численного  моделирования  изотопно-геохимические  и  эволюционные
параметры.  Данные  геохимии  радиогенных  изотопов  свидетельствуют  об  участии
мантии,  верхней,  нижней  континентальной  и  океанической  коры  в  процессах
фракционирования, смешения и дегазации вещества.] (№281)

10. Древнейшая биосфера Земли: её происхождение и эволюция. Под ред. Дж. Уильяма
Шопфа.  В  мире  науки,  6,  106-107  (1984)  [Рассказ  о  книге,  посвященной  итогам
конференции.  Главная проблема сборника – поиск ископаемых следов древнейших
живых организмов, доказательств их существования на изотопном, биохимическом,
микробиологическом и, наконец, просто визуальном уровнях. Проблема свободного
элементарного кислорода – предмет наиболее острых дискуссий на страницах книги
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В  книге  собраны  наиболее  обоснованные  гипотезы  о  событиях  древнейшей
геологической истории.] (№264)

11. А.Л. Яншин. Каким образом меняется состав воздуха? Вестник Российской Академии
Наук,  67(2),  109-112  (1997)  [состав  атмосферы  изменялся  на  протяжении
геологической  истории  Земли,  на  ранних  стадиях  она  состояла  из  аммиака,
углекислого газа и метана. Оттиск, В. Пармон] (№48)

12. А.А.  Ярошевский.  Химический  состав  биосферы.  Природа,  7,  33-40  (1993)  [Пять
главных  резервуаров  биосферы:  живое  вещество,  гидросфера,  атмосфера,  почвы
континентов  и  илы  океана.  Состав  главных  резервуаров  биосферы,  баланс
распределения и распространненость химических элементов в биосфере] (№263)

13. А.А. Ярошевский. Химический состав земной коры. Природа, 6, 58-66 (1997) [Методы
оценки  среднего  химического  состава  Земной  коры,  химическое  строение  Земной
коры,  интерпретация  химического  состава,  принцип  выплавления  и  дегазации  как
основной  принцип,  которому  следует  геохимическая  дифференциация  Земли  с
формированием  её  наружных  оболочек  –  земной  коры,  гидросферы и  атмосферы.
Химический  состав  земной  коры  определяется  двумя  важными  природными
процессами  –  нуклеосинтезом  элементов,  а  затем  их  перераспределением  в  ходе
геохимической дифференциации земного вещества. ] (№266)

14. C.J. Allègre, S.H. Schneider. The Evolution of the Earth. Scientific American, October, 44-
51  (1994)  [Эволюция  Земли:  образование  из  космической  пыли,  образование
атмосферы,  изменение  состава  атмосферы,  движение  континентов,  изменения
климата.] (№261)

15. S.A.  Bowring,  T.  Housh.  The Earth’s Early Evolution.  Science,  269,  1535-1540  (1995)
[Геохимические  модели  для  исследования  эволюции  Земной  коры  и  мантии.
Основной вопрос:  Земная кора сейчас представляет собой всё,  что образовалось за
историю  Земли  или  же  скорости  образования  и  распада  приблизительно  равны.
Анализ  ниодимовых  изотопных  данных  подтверждает,  что  второе  обстоятельство
играет важную роль.] (№260)

16. A.N.  Halliday.  In  the  beginning…  Nature,  409,  144-145  (2001)  [образцы  минерала
циркона послужили путем в историю Земли, анализ этих образцов дает информацию
о состоянии нашей планеты 4.4 миллиарда лет назад; оттиск, В. Пармон] (№59)

17. C.W. Hunt. Dual Geospheres: Oxidic Carapace: Hydridic Interior. [новая теория, согласно
которой состоит из двух основных геосфер, разделенных контактной зоной. Водород
присутствует  в  больших  количествах  во  внутренней  оболочке  в  форме  гидридов
высокого давления,  которые ведут себя как жидкость.  Приведены новые данные о
металлах  во  внутренней  сфере Земли,  доказательства  наличия  водорода,  данные  о
пористости. Рост континентов, образование атмосферы и океана. Распечатка ещё не
опубликованной статьи из Канады, В. Пармон] (№91)

18. R.P. Kirshner. The Earth’s Elements.  Scientific American,  October, 37-43 (1994) [О том,
как возникли вещества (водород, гелий, углерод, кислород, кальций, железо и др.) на
Земле,  их  относительная  распространенность.  Вещество  возникло  в  результате
сильного взрыва. ] (№300)

19. S.J. Mojzsis, T.M. Harrison, R.T. Pidgeon. Oxigen-isotope Evidence from Ancient Zircons
for  Liquid  Water  at  the  Earth’s  Surface  4,300  Myr  ago.  Nature,  409,  178-181  (2001)
[исследование условий на  поверхности  Земли через  изучение  U-Pb и  кислородных
изотопов цирконов, оттиск, В. Пармон] (№60)

20. D.H. Rothman. Global Biodiversity and the Ancient Carbon Cycle. PNAS, 98(8), 4305-4310
(2001) [Палеонтологические данные для разнообразия морских животных и земных
растений  кореллируют  с  содержанием  углерода  в  последние  400  миллионов  лет.
Палентологические данные о биоразнообразии дают косвенную оценку флуктуациям
древнего уровня СО2. Оттиск, В. Пармон] (№195)
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21. N.H.  Sleep,  K.  Zahnle,  P.S.  Neuhoff.  Initiation  of  Clement  Surface  Conditions  on  the
Earliest Earth.  PNAS,  98(7), 3666-3672 (2001) [Был исследован климат на Протоземле
для  того,  чтобы увидеть  как  долго длился  период,  когда  температура Земли была
около  100ºС.  Оказалось,  что  это  было  около  миллиона  лет,  этот  период  слишком
короткий по сравнению с медленным геологическим временем; оттиск,  В. Пармон]
(№27)

Геохимия
1. Т.А. Бульбак, Г.Ю.Шведенков, Г.Г. Лепезин. Замещение молекул Н2О на D2O и СО2 в

каналах  структуры  кордиерита.  Геохимия,  1,  75-81  (1999)  [Экспериментально
подтвержден  факт  обмена  гостевых  молекул  в  каналах  структуры  кордиерита  с
окружающим флюидом. Доказано, что наблюдаемый эффект не связан с процессами
перекристаллизации. Оттиск, В. Пармон] (№101)

2. Г.С.  Голицын.  Принцип  скорейшей  реакции  в  гидродинамике,  геофизике,
астрофизике.  Доклады академии наук,  356(3),  321-324 (1997) [В природе мы имеем
дело  с  полями  непрерывных  величин,  в  основе  описания  которых  лежит
гидродинамика.  Пространственная  структура  таких  полей  также  обладает
статистическими  закономерностями.  «Правило  скорейшей  реакции»  для  явлений,
описываемых  гидродинамически:  масштаб  кинетической  энергии  по  порядку
величины  равен  скорости  поступления  энергии  в  систему,  умноженной  на
наименьший масштаб времени, присущий системе.] (№290)

3. Е.А.  Козлов,  Ю.Н.  Жугин,  Б.В.  Литвинов,  Г.В.  Коваленко,  М.А.  Назаров,  Д.Д.
Бадюков.  Особенности  физико-химических  превращений  хондрита  Саратов  в
сферических  ударных  волнах.  Доклады  Академии  наук,  353(2),  183-186  (1997)
[Экспериментальное  исследование  металл-силикатных  реакций  в  хондритовом
веществе (наиболее вероятном первичном веществе планетных тел) при сверхвысоких
давлениях  и  температурах  земного  ядра,  которые  не  достижимы  в  современных
статических установках. ] (№308)

4. Ю.В.  Лаптев,  Г.А.  Пальянова.  Экспериментальное  и  термодинамическое
исследование  растворимости  серебра  в  водно-хлоридно-углекислом  флюиде.
Геохимия, 2, 178-187 (2001) [Исследовано влияние углекислого газа на растворяющую
способность вводно-углекислых флюидов по отношению к благородным металлам.
Проведено комплексное экспериментально-термодинамическое исследование. Оттиск
первой страницы, В. Пармон ] (№107)

5. Я.М. Паушкин, Ю.М. Жоров, О.В. Смаль. Синтезы органических веществ на основе
неорганических соединений СО2,  Н2О, Н2S.  Доклады Академии наук СССР,  300(4),
906-909  (1988)  [Синтез  органических  веществ  из  неорганических.  В  природе
взаимодействие  СО2 и  Н2О  осуществляется  по  сложному механизму  и  ускоряется
биокатализаторами, в результате чего образуются сахара, крахмал, целлюлоза, лигнин
и  др.  продукты,  включая  углеводороды.  Рассматриваются  различные  реакции  с
участием СО, СО2, Н2О, Н2S и др.] (№365)

6. Б.Г.  Покровский,  В.А.  Селиверстов.  Изотопный  состав  углерода  и  кислорода  в
карбонатитах  Восточной  Камчатки. Геохимия,  1,  38-43  (1998)  [Был  исследован
изотопный  состав  углерода  и  кислорода  в  карбонатитах,  а  также  карбонатном
материале  вмещающих  щелочных  и  ультраосновных  эффузивов.  Оттиск  первой
страницы, В. Пармон] (№109)

7. А.Н. Стрехлетов, Г.Ю. Шведенков, Н.Ю. Осоргин, Т.К. Казимирова. Растворимость
азота в расплавах системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2. Геология и геохимия, 1, 81-85 (1990)
[Проведено  исследование  растворимости  азота  в  модельных  расплавах  базальта  и
пикрита. Показано, что для образования и существования содержащих азот расплавов
решающее значение  имеют восстановительные условия среды.  Оттиск,  В. Пармон]
(№99) 

3



8. А.Н.  Стрехлетов,  Г.Ю.  Шведенков.  Растворимость  азота  в  алюмосиликатных
расплавах.  Новосибирск,  1991, с. 98 [Представлены результаты экспериментальных
исследований  условий  и  механизмов  растворимости  азота  в  алюмосиликаных
расплавах, моделирующих природные базит-ультрабазитовые и гранитные системы.
Брошюра] (№100)

9. Г.Ю. Шведенков, Д.В. Калинин, А.Н. Стрехлетов, А.В. Савинов. О взаимодействии
минералов глубинных пород с азотом в присутствии углерода. Геология и геофизика,
10,  75-80  (1989)  [Проведено  экспериментальное  исследование  реакций  минералов
глубинных  пород  с  углеродом  и  азотом  при  высоких  температурах.  В  продуктах
опытов присутствуют нитриды, карбид кремния, шпитель и оливин. Эти результаты
позволяют рассматривать нитриды как источник  азота в геохимических процессах.
Оттиск, В. Пармон] (№98)

10. Г.Ю.  Шведенков,  Г.Г.  Лепезин,  Т.А.  Бульбак,  Н.Ю.  Осоргин.  Экспериментальное
изучение  насыщения  магнезиального  кордиерита  компонентами  флюида  С-О-Н.
Геохимия, 2, 251-262 (1995) [Экспериментально доказано вхождение углеводородов в
каналы структуры кордиерита. Установлена селективность поглощения кордиеритом
воды и  диоксида  углерода  по  отношению  к  другим  компонентам  флюида  С-Н-О,
таким, как СН4, СО и др. Сделаны количественные оценки коэффициентов диффузии
СН4 и N2 в каналах структуры кордиерита. Оттиск, В. Пармон] (№102) 

11. Г.Ю. Шведенков,  Н.В. Соболев.  Азот в геологических процессах.  Тезисы докладов
международного  симпозиума  «Проблемы  петрологии  магматических  и
метаморфических  пород»,  Новосибирск,  1998  [Исследования  по  систематическому
поиску азота в хромшпинелидах и оливинах, предложена схема растворения азота в
присутствии углерода в алюмосиликатных расплавах. Оттиск, В. Пармон] (№103)

12. M. Dörr, J. Käβbohrer, R. Grunert, G. Kreisel, W.A. Brand, R.A. Werner, H. Geilmann, C.
Apfel, C. Robl, W. Weigand. A Possible Prebiotic Formation of Ammonia from Dinitrogen
on Iron Sulfide Surfaces. Angew. Chem. Int. Ed., 42, 1540-1543 (2003) [Ключевые слова:
железо, изотопная метка, фиксация азота, азот, сера. Описан метод синтеза аммиака
из  N2 при  использовании  H2S в  качестве  восстановителя  и  свободно-осажденного
сульфида  железа  в  качестве  посредника,  который  мог  бы  служить  начальное
неорганическое вещество для  фермента нитрогеназы.  Этот  синтез  аммиака мог бы
служить модельной системой фиксации азота и он хорошо согласуется с теориями
хемоавтотрофного возникновения жизни.] (№366)

13. K.G. Ione. Catalytic Phenomena in Abiogenous Origin of the Hydrocarbon Masses in the
Earth  Crust.  Тезисы какой-то конференции…  [Смесь  углеводородов  синтезирована
каталитически из СО, СО2 и Н2 в лабораторных условиях. Исследуется возможность
того, что процесс каталитического синтеза углеводородов можно рассматривать как
модель  макро-каталитических  процессов,  которые  могли  были  происходить  на
различных стадиях геохимической истории Земли. Оттиск, В. Пармон] (№160)

14. I.K.  Karpov,  K.V.  Chudnenko,  D.A.  Kulik.  Modeling  Chemical  Mass  Transfer  in
Geochemical Processes: Thermodynamic Relations, Conditions of Equlibria, and Numerical
Algorithms.  American  Journal  of  Science,  297,  767-806  (1997)  [Теория,  численные
алгоритмы. Оттиск, В. Пармон] (№108)

15. J.F. Kasting, J.L. Siefert. The Nitrogen Fix.  Nature,  412, 26-27 (2001) [Фиксация азота,
биологическая  и  абиотическая,  кризис  абиотической  фиксации,  углекислый  газ,
цианид водорода, метан. Оттиск, В. Пармон] (№175)

16. J.F.  Kenney.  Эволюция  многокомпонентных  систем  при  высоких  давлениях.
Проблемы  происхождения  нефти.  Тезисы  докладов  на  Конференции  «Прогноз
нефтегазоносности  фундамента  молодых  и  древних  платформ»,  4-8  июня  2001  г.,
с.109-111 [Рассматривается вопрос происхождения нефти. Ограничения, налагаемые
законами  термодинамики  на  устойчивость  и  эволюцию  водородно-углеродной
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системы,  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  данного  процесса.]
(№190)

17. H. Muraki, J.-ichi Kobayashi, I. Huguchi. The Catalytic Activity of Zinc Acetate Supported
on Active Carbons and the Pore Structure of the Carriers. Японский журнал, 12, 2282-2287
(1972)  [Статья  на  японском языке.  Скорости  каталитической  реакции СН3СООН +
С2Н2 → СН3СООС2Н3 определены для ряда образцов активного углерода. Определена
пористая  структура  нанесенного  катализатора.  Исследована  связь  каталитической
активности с пористой структурой. Оттиск, В. Пармон] (№161)

18. R. Navarro-González, C.P. McKay, D.N. Mvondo. A Possible Nitrogen Crisis for Archaean
Life  due  to  Reduced  Nitrogen  Fixation  by  Lightning.  Nature,  412,  61-64  (2001)
[Экспериментальное  моделирование  фиксации  азота  световым  разрядом  при  двух
составах  атмосферы,  содержащей  преимущественно  СО2 в  N2 (в  отсутствии
кислорода). Биологическая фиксация азота была запущена изменением в окружающей
среде–  резким  уменьшением  скорости  абиотической  фиксации  азота  при  световом
разряде  во  время  первой  половины  истории  развития  Земли.  Биохимия  процесса
фиксации  азота,  в  особенности  её  чувствительность  к  кислороду,  может  отражать
расчет времени азотного кризиса и иллюстрирует эволюцию метаболических путей
жизни и окружающей среды на ранней Земле. Оттиск, В. Пармон] (№174) 

Химия углеводородов на Земле
1. Б.В.  Валяев.  Углеводородная  дегазация  Земли  и  генезис  нефтегазовых

месторождений. Геология нефти и газа, 9, 30-37 (1997) [Формирование нефтегазовых
месторождений, глубинная дегазация Земли. Оттиск, В. Пармон] (№153)

2. Б.М. Валяев. Ретроспективный анализ развития теории абиогенного происхождения
нефти и газа. Журнал Всесоюзного Химического общества им. Д.И. Менделеева, Изд-
во  «Химия»,  том  XXXI (5),  503-511  [Обзор  развития  теории  абиогенного
происхождения нефти и газа, попытка ретроспективно оценить,  как объективные и
субъективные  факторы  влияли  на  появление  или  забвение  отдельных  концепций.
Основной  вывод  –  проблема  не  только  геологическая,  но  и  химическая
(геохимическая).] (№331)

3. Г.И. Войтов. Химизм и масштабы современного потока природных газов в различных
геоструктурных зонах Земли.  Журнал Всесоюзного Химического общества им. Д.И.
Менделеева,  Изд-во  «Химия»,  том  XXXI (5),  533-540  [Масштабы  поступления
углеродистых  газов  из  высокотемпературных  областей  литосферы.  Осоотношении
между  углеродистыми  газами,  генерированными  в  осадочных  породах  и
поступающими из мантии Земли. О формах выноса углерода из высокотемпературных
зон  Земли.  Плотности  потоков  и  масштабы  поступления  газов  из
высокотемпературных областей литосферы в различных зонах  Земли.  Особенности
баланса  СН4 в  атмосфере  Земли.  Дополнительные  аргументы  в  пользу
рассмотренного. ] (№334)

4. Э.М.  Галимов.  Геохимия  углерода.  Природа,  3,  3-13  (1993)  [проблема
нефтеобразования,  газообразные  углеводороды,  метан  и  углекислота,  изотопные
данные по газам Западной Сибири, проблема эндогенного углерода, состав углерода в
алмазах.] (№250)

5. Т. Голд. Происхождение природного газа и нефти. Журнал Всесоюзного Химического
общества им. Д.И. Менделеева, Изд-во «Химия», том XXXI (5), 547-556 [Образование
Земли  и  распространенность  углеводородов  в  Солнечной  системе.  Устойчивость
углеводородов  на  больших  глубинах.  Перенос  метаном  более  тяжелых  молекул.
Данные по  молекулярным фоссилиям.  Соотношение  изотопов  углерода.  Механизм
восходящего  движения  флюидов  в  земной  коре.  Географическое  распределение
месторождений нефти и газа и сопутствующих микроэлементов.] (№336)
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6. Г.Н.  Доленко.  Закономерности  формирования  и  размещения  нефтегазоносных
провинций в свете минеральной теории происхождения нефти.  Журнал Всесоюзного
Химического общества им. Д.И. Менделеева, Изд-во «Химия», том XXXI (5), 578-581
[В  геологическом  развитии  и  формировании  нефтяных  и  газовых  месторождений
нефтегазоносных провинций существенную роль играли глубинные разломы. Через
них осуществлялась основная взаимосвязь между земной корой и верхней мантией.]
(№340)

7. Е.  Домнышева.  Нефть  «из воздуха» добывать  будут.  Но очень  не  скоро.  Статья  в
газете  «Новые  известия»,  15.12.2001  [Небольшая  заметка  о  том,  что  существует
грибок,  продуцирующий  нефть.  Ученые  на  99  процентов  овладели  генетической
картой  этого  микроорганизма.  Осталось  в  его  хромосомном  наборе  найти  гены,
ответственные за синтез нефти. ] (№189)

8. В.С.  Зубков,  А.Н.  Степанов,  И.К.  Карпов,  В.А.  Бычинский.  Термодинамическая
модель системы С-Н в условиях высоких температур и давлений. Геохимия, 1, 95-101
(1998)  [Выполнены  исследования  по  определению  равновесного  компонентного
состава углеводородных систем в условиях высоких температур и давлений. Данная
модель  подверждает  возможность  термодинамической  устойчивости  тяжелых
углеводородов  в  верхней  мантии  и  метана  в  литосфере.  Превращение  тяжелых
углеводородов  в  метан  совпадает  с  фазовым  переходом  алмаз-графит.  Оттиск,  В.
Пармон] (№105)

9. К.Г.  Ионе,  В.М.  Мысов,  В.Г.  Степанов.  Новый  подход  к  возможности
каталитического  абиогенного  синтеза  углеводородов  в  Земной  коре.  Тезисы
конференции,  Клязьма,  2001,  с.326.  [исследуется  возможность  рассматривать
процессы  абиогенного  синтеза  углеводородов  из  смеси  СО,  СО2 и  Н2 на
неорганических  катализаторах  как  модель  макропроцессов,  протекавших  в  земной
коре в разные периоды геохимической истории Земли. Оттиск, В. Пармон] (№92)

10. К.Г. Ионе, В.М. Мысов, В.Г. Степанов, В.Н. Пармон. Новые данные о возможности
каталитического абиогенного синтеза углеводородов в земной коре. Нефтехимия, 41
(3),  178-184  (2001)  [Сравнение  составов  углеводородных  смесей,  искусственно
синтезированных  в  различных  условиях  на  металлсодержащих  катализаторах  и  на
каталитических  металлооксидных  системах  в  смеси  с  глинами,  SiO2,  Al2O3 и
цеолитами и содержащихся в природных нефтегазовых месторождениях. Исследуется
возможность  того,  что  процесс  каталитического  синтеза  углеводородов  можно
рассматривать  как  модель  макро-каталитических  процессов,  которые  могли  были
происходить  на  различных  стадиях  геохимической  истории  Земли.  Репринт,  В.
Пармон] (№165)

11. А.Э.Конторович, В.П. Данилова, Е.А. Костырева, О.Ф. Стасова. Геохимия и генезис
палеозойских  нефтей  Западной  Сибири.  Геохимия,  1,  3-17  (1998)  [На  новом
информационном уровне систематизированы материалы по геохимии палеозойских
нефтей Западно-Сибирской плиты. Оттиск первой страницы, В. Пармон] (№104)

12. И.П.  Косачев,  В.Г.  Изотов,  Л.М.  Ситдикова,  Г.В.  Романов.  Генерирование
углеводородов нефтяного ряда в зонах деструкций глубоких горизонтов земной коры.
Тезисы докладов на Конференции «Прогноз нефтегазоносности фундамента молодых
и  древних  платформ»,  4-8  июня  2001  г.,  с.111-113  [Моделирование  процессов
каталитического  генерирования  углеводородных  систем  нефтяного  ряда  на  основе
природного  газа  и  в  присутствии  глинистого  концентрата.  Предложены  схемы
образования углеводородов.] (№191)

13. В.А.  Краюшкин.  К  теории  глубинного,  небиотического  происхождения  нефти  и
природного  газа.  Тезисы  докладов  на  Конференции  «Прогноз  нефтегазоносности
фундамента  молодых  и  древних  платформ», 4-8  июня  2001 г.,  с.120-123  [Нефть  и
природный  газ  являются  космогенными  субстанциями,  переработанными
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композиционно и изотопически в глубинных недрах Земли и извергнутыми оттуда.]
(№192)

14. П.Н. Кропоткин. Гипотеза Д.И. Менделеева о неорганическом происхождении нефти
и её развитие современной наукой.  Журнал Всесоюзного Химического общества им.
Д.И.  Менделеева,  Изд-во  «Химия»,  том  XXXI (5),  481-486  [Органическая  и
неорганическая  теории  происхождения  нефти,  основные  исторические  этапы  их
развития и анализ.] (№328)

15. П.Н.  Кропоткин.  Дегазация  Земли  и  генезис  углеводородов.  Журнал  Всесоюзного
Химического общества им. Д.И. Менделеева, Изд-во «Химия», том XXXI (5), 540-547
[Новые фактические данные об углеводородной дегазации на разломах, рассекающих
кристаллический  фундамент  и  дно  океана,  и  более  углубленный  анализ  всей
проблемы,  в  котором  существенную роль  должны  сыграть  детальные  химические
исследования,  по-видимому,  должны  привести  к  признанию  основных  идей,
сформулированных Д.И. Менделеевым в его минеральной гипотезе происхождения
нефти.] (№335)

16. В.Г. Кучеров, Н.А. Бенделиани, В.А. Алексеев, J.F. Kenney. Синтез углеводородов из
минералов при давлении до 5 ГПа. [Приведены экспериментальные данные о синтезе
углеводородов из  неорганических компонентов (закись железа,  карбонат кальция и
вода) при давлении до 5 ГПа и температуре до 1500 К. Распечатка статьи, В. Пармон]
(№202)

17. Б.Г. Лутц, И.А. Петерсилье, В.К. Каржавин. Состав газообразных веществ в породах
верхней  мантии  Земли.  Доклады  Академии  Наук  СССР,  226 (2),  440-443  (1976)
[Газовая  составляющая  в  верхней  мантии  (т.е.  на  глубине  свыше  70  км)  имеет
существенно водородный состав с небольшой примесью метана, азота, углекислоты,
гелия и ничтожной примесью сложных углеводородов; оттиск, В. Пармон] (№25) 

18. В.И.  Молчанов,  А.А.  Гонцов.  Моделирование  нефтегазообразования.  Новосибирск,
1992,  с.243  [Рассмотрено  взаимодействие  карбонатного  углерода  с  водородом  в
момент  его  выделения  и  нефтегазообразование  в  свете  экспериментальных
исследований. Оттиск главы из книги, В. Пармон] (№106)

19. Б.Г. Лутц, И.А. Петерсилье, В.К. Каржавин. Состав газообразных веществ в породах
верхней  мантии  Земли.  Доклады  Академии  Наук  СССР,  226 (2),  440-443  (1976)
[Газовая  составляющая  в  верхней  мантии  (т.е.  на  глубине  свыше  70  км)  имеет
существенно водородный состав с небольшой примесью метана, азота, углекислоты,
гелия и ничтожной примесью сложных углеводородов; оттиск, В. Пармон] (№25) 

20. В.И.  Молчанов,  А.А.  Гонцов.  Моделирование  нефтегазообразования.  Новосибирск,
1992,  с.243  [Рассмотрено  взаимодействие  карбонатного  углерода  с  водородом  в
момент  его  выделения  и  нефтегазообразование  в  свете  экспериментальных
исследований. Оттиск главы из книги, В. Пармон] (№106)

21. М.И.  Новгородова.  Карбиды  в  земной  коре.  Журнал  Всесоюзного  Химического
общества  им.  Д.И.  Менделеева,  Изд-во  «Химия», том  XXXI (5),  575-577 [Условия
нахождения  карбидов  в  природе,  сообщества  генетически  с  ними  связанных
сопутствующих  минералов,  текстурно-структурные  соотношения  их  с  главными
породообразующими  минералами  –  основные  критерии,  позволяющие  судить  о
физико-химических параметрах среды кристаллизации природных карбидов.] (№339)

19. А. Обжиров. Генезис нефти и газа. Дальневосточный ученый, №10 (1236) 21 мая 2003.
[Небольшая статья в газете о конференции по проблеме происхождения нефти и газа.
На конференции  рассматривались  вопросы формирования  нефтегазовых  залежей и
повышения эффективности их поиска.] (№396)

20. О.П.  Паренаго,  Е.Б.  Фролов,  М.Б.  Смирнов,  В.А.  Мелихов.  Непредельные
углеводороды в нефти и гипотезы их образования.  ЖБХО???   51-56 [Обнаружение
непредельных углеводородов в нефти. Их содержание определяется геологическими
условиями  залегания  и  теми  процессами,  которые  сопровождали  образование  и
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трансформацию  нефти.  Гипотезы  образования  нефтяных  алкенов  –  термического
крекинга нефтяных соединений, низкотемпературного дегидрирования насыщенных
углеводородов  под  влиянием  естественного  радиактивного  облучения  в  условиях
залежи. Экспериментальные доказательства радиолитической гипотезы.] (№351)

21. Ю.И.  Пиковский.  Две  концепции  происхождения  нефти:  нерешенные  проблемы.
Журнал Всесоюзного Химического общества им. Д.И. Менделеева, Изд-во «Химия»,
том  XXXI (5),  489-498  [Биогенная  и  минеральная  (глубинная)  концепции
происхождения нефти: основные вопросы и анализ. Противоречия между химией и
геологией  в  вопросе  нефтеобразования:  1)  нефть  и  живое  вещество,  2)  первичная
нефть и первичная миграция. ] (№329)

22. А.П.  Руденко,  И.И.  Кулакова.  Физико-химическая  модель  абиогенного  синтеза
углеводородов в природных условиях.  Журнал Всесоюзного Химического общества
им.  Д.И.  Менделеева,  Изд-во  «Химия»,  том  XXXI (5),  518-526  [Проблема
абиогенности происхождения нефти и углеводородных газов. Поликонденсационные
превращения углеродсодержащих веществ на поверхности катализаторов. Движущая
сила  и  направленность  поликонденсационных  процессов.  Модель  нестационарного
полимолекулярного процесса в открытой каталитической системе с накоплением ПУ.
Модель абиогенного синтеза углеводородов в природных открытых каталитических
системах на потоках дегазации магмы.  ] (№333)

23. С.Р. Сергиенко. Работы Д.И. Менделеева в области химии и происхождения нефти и
его роль в развитии нефтяной промышленности.  Журнал Всесоюзного Химического
общества им. Д.И. Менделеева, Изд-во «Химия», том  XXXI (5), 499-502 [Оттиск не
всех страниц. Обзор работ Менделеева о составе, свойствах, происхождении нефтей, а
также частично о их переработке и потреблении.] (№330)

24. К.Б.  Серебровская.  Возможная  роль  абиогенной  нефти  в  возникновении  жизни  на
Земле.  Журнал  Всесоюзного  Химического  общества  им.  Д.И.  Менделеева,  Изд-во
«Химия»,  том  XXXI (5),  512-517  [Предложены  два  пути  возможных  превращений
абиогенных  углеводородов  в  условиях  первичной  Земли,  которые  могли  иметь
значение  для  перехода  от  неживого  к  живому.  Объяснения  природы  оптической
активности нефтей.] (№332) 

25. А.Н.  Степанов.  Новые методы термодинамики  в  нефтяной  геологии  и  разработке.
Тезисы  конф.  по  термодинамике,  Санкт-Петербург,  2002,  с.271  [компьютерное
моделирование образования нефти и газа; оттиск, В. Пармон] (№20) 

26. В.Н.  Флоровская,  Ю.И.  Пиковский,  А.И.  Оглоблина,  М.Е.  Раменская.  Роль
гидротермальных  факторов  в  эволюции  углеродистых  веществ  и  формировании
скоплений  нефти  и  газа.  Журнал  Всесоюзного  Химического  общества  им.  Д.И.
Менделеева, Изд-во «Химия», том  XXXI (5), 562-568 [Первые две страницы статьи.
Гидротермальный процесс как альтернатвная модель перемещения нефти в недрах.
Углеродистые вещества в гидротермальном процессе.] (№338)

27. Э.Б. Чекалюк. К проблеме синтеза нефти на больших глубинах. Журнал Всесоюзного
Химического общества им. Д.И. Менделеева, Изд-во «Химия», том XXXI (5), 556-562
[Работы Менделеева и его последователей поставили проблему образования нефти на
больших  глубинах,  где  отсутствуют  не  только  остатки  организмов,  но,  вероятно,
также карбиды металлов, из которых она могла бы образоваться. Для решения этой
проблемы необходимо рассмотреть термобарические условия и вещественный состав
глубоких слоев Земли – коры и верхней мантии.] (№337)

Катализ в природе
1. B.R. Crane, L.M. Siegel, E.D. Getzoff. Sulfite Reductase Structure at 1.6 Å: Evolution and

Catalysis for Reduction of Inorganic Anions.  Science,  270,  59-67 (1995) [Исследование
кристаллографической  структуры  фермента,  катализирующего  шести-электронные
восстановления сульфита в сульфид и нитрита в аммоний. Оттиск, В. Пармон] (№198)
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2. M.  Miyazaki,  K.  Ogino,  M.  Shibue,  H.  Nakamura,  H.  Maeda.  A  One-Pot,  Two-Step
Enzymatic  Synthesis  of  L-Lactic  Acid  from Acetaldehyde.  Chem.  Lett.,  758-759  (2002)
[Исследован ферментативный синтез  L-Lactic кислоты из ацетальдегида и диоксида
углерода. Реакция была выполнена при использовании комбинации обратной реакции
пуриват декарбоксилазы и гидрирования пуривата лактик дегидрогеназой. Оттиск, В.
Пармон] (№196)

3. K.  Ohno,  N.  Kamiya,  N.  Asakawa,  Y.  Inoue,  M.  Sakurai.  Effects  of  Hydration  on  the
Electronic Structure of an Enzyme: Implications for the Catalytic Function.  J.  Am.  Chem.
Soc.,  123,  8161-8162  (2001)  [Разработка  методов  молекулярных  орбиталей  была
распространена  на  квантово-химические  вычисления  электронной  структуры
гидратированных белков.  Изучено влияние  поляризации  растворителя  на  астивные
орбитали  белка.  Гидратирование  белков  имеет  важное  значение  не  только  для
стабилизации  нативной  структуры,  но  и  для  каталитической  функции.  Оттиск,  В.
Пармон] (№177)

4. V.N. Parmon.  Abiogenic  Catalysis  in  Nature.  Colloids   Surfaces  A:  Physicochem.  Eng.
Aspects,  151,  351-365  (1999)  [Ключевые слова:  абиогенный,  катализ,  фотокатализ,
коллоиды, аэрозоли, фотосорбция, состав поверхности. Репринт, В. Пармон] (№155)

5. S. Pizzarello. Amino acids act as asymmetric catalysts. Science & Technology. Feb 23, 2004
[Небольшая заметка о том, могли ли L-аминокислоты перенести свою асимметрию на
другие предбиотические молекулы, например, на сахара. Был промоделирован синтез
предбиотического сахара из гликольальдегида  и формальдегида в водном буфере в
присутствие  аминокислотного  катализатора  в  различных  энантиометрических
соотношениях.] (№390)

6. M. Radman. Enzymes of Evolutionary Change. Nature, 401, 866-869 (1999) [Генетическое
разнообразие сформировано мутагенезом,  который  обуславливает  изменения  в
последовательности ДНК. Механизм мутагенеза. Оттиск, В. Пармон] (№199)

7. C.H. Schilling, B.O. Palsson. The underlying Pathway Structure of Biochemical Reaction
Network.  Proc.  Natl.  Acad.  Sci.  USA,  95, 4193-4198 (1998) [Ключевые слова: нулевое
пространство,  стехиометрическая  матрица,  биоинформатика,  пути  метаболизма,
аннотация генома. Оттиск, В. Пармон] (№215)

8. S.A. Strobel, S.P. Ryder. The hairpin’s turn.  Nature,  410, 761-763 (2001) [катализ РНК,
структура активного центра hairpin рибозы. Оттиск, В. Пармон] (№167)

9. C. Surridge. …and biologists’ work on protein energy converters.  Nature,  389, 771 (1997)
[Ферменты, АТФ, энергия. Оттиск, В. Пармон] (№200)

10. T.  Ugawa,  S.  Nishikawa.  Kinetic  Study for  Molecular  Recognition  of  Amino  Acid  by
Cyclodextrin in Aqueous Solution.  J.  Phys.  Chem A,  105, 4248-4251 (2001) [Система β-
циклодекстрина  и  L-изолицина  в  водном  растворе  была  исследована  методом
ультразвуковой  релаксации  для  получения  кинетических  параметров  реакции
комплексообразования при 25°С. Оттиск, В. Пармон] (№212)

11. P. Walde, A. Goto, P.-A. Monnard, M. Wessicken, P.L. Luisi. Oparin’s Reactions Revisited:
Enzymatic Synthesis of Poly(adenylic acid) in Micelles and Self-Reproducing Vesicles.  J.
Am.  Chem.  Soc.,  116,  7541-7547  (1994)  [Ферментативная  полимеризация  АДП,
катализируемая полинуклеотид фосфорилазой, исследована в двух надмолекулярных
системах:  в мицеллах и визикулах олеиновой кислоты и олеата.  Это исследование
реакции,  которую  Опарин  изучал  в  коацерватах.  Были  выполнены  также
одновременно  саморепродукция  визикул  и  синтез  молекул  РНК.  Это  может
рассматриваться как примитивная модель клетки. Оттиск, В. Пармон] (№159)

12. R. Wolfenden, M.J.  Snider. The Depth of Chemical Time and the Power of Enzymes as
Catalysts.  Acc.  Chem.  Res.,  34(12),  938-945  (2001)  [Методы  исследования  скорости
очень медленных реакций, трудности биологических реакций в воде, каталитическая
сила ферментов, термодинамические и структурные источники сходства переходного
состояния. Оттиск, В. Пармон] (№158)
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Геологические проявления жизни
1. М. Аствацатурян. Жизнь или не жизнь? Поиск, №35, 29.08.2003. [Небольшая статья в

газете о том, что микроскопические образования, обнаруженные в упавшем с Марса
метеорите,  могут  быть  окаменелыми  следами  белковых  скоплений,  но  не  живых
частиц.  Некоторые  ученые  считают,  что  это  следы  примитивной  жизни,
существовавшей на Марсе, но скорей всего это не так.] (№327)

2. Л.М. Герасименко, Е.А. Жегалло, С.И. Жмур, А.Ю. Розанов, Р. Хувер. Бактериальная
палеонтология и исследования углистых хондритов.  Палеонтологический журнал,  4,
103-125 (1999) [Описаны модельные объекты на земле, на примере которых ведется
изучение  биоморфных  структур  в  космическом  материале.  Приведены  данные  по
таким  структурам  некоторых  метеоритов.  Описаны  трудности  бактериально-
палеонтологического изучения метеоритов. Описана история изучения биоморфных
структур метеоритов и следов микрофоссилий в углистых метеоритах. ] (№357)

3. Г.С. Голицын. Наука об атмосфере. Интервью. Вестник Российской Академии наук. 68
(11),  990-994,  (1998)  [буквально  несколько  общих  слов  в  интервью,  оттиск,  В.
Пармон] (№47)

4. С.И. Жмур, А.Ю. Розанов, В.М. Горленко. Следы древнейшей жизни в космических
телах  Солнечной  системы.  Природа,  8,  3-10  (1997)  [Открытие  следов  жизни  в
метеоритах. Полученные результаты дают повод для реанимации идеи панспермии.
Оттиск, В. Пармон ] (№120)

5. Каменные корабли  пришельцев.  Поиск,  №9 (459),  21-27  февраля  1998 г.  [статья  в
газете, содержащая выдержки одной из глав книги И. Шкловского «Вселенная, жизнь,
разум»  об  открытии  сложных  органических  соединений  внутри  метеоритов,  о
возможности существования жизни на других планетах. Оттиск, В. Пармон] (№118)

6. А.А.  Маракушев,  Б.А.  Соколов.  Углерод  на  Земле  и  в  космосе  и  проблема
происхождения жизни.  Вестн.  Моск.  Ун-та.  Сер.4.  Геология.  №3,  2001 [Оттиск,  В.
Пармон] (№42)

7. И.А. Резанов. Возникновение жизни: взгляд геолога.  Наука в России,  2, 32-38 (2001)
[Земля 4.5 млрд. лет назад, Луна, Фаэтон, вулканизм – первая фаза зарождения жизни,
где ещё возможна жизнь. Два условия возникновения бактериальной жизни: активное
проявление вулканической деятельности и наличие плотной водородной атмосферы.
Жизнь  возникла  на  земле,  Марсе  и  Фаэтоне,  на  последнем  она  погибла  с  его
распадом, а на Марсе оказалась в угнетенном состоянии из-за низкой температуры
поверхности] (№62)

8. А.  Ю.  Розанов.  Бактериально-палеонтологический  подход  к  изучению метеоритов.
Вестник Российской Академии Наук,  70(3), 214-226 (2000) [модельные объекты при
изучении  космического  пространства  –  цианобактерии,  древние  фосфориты  и
высокоуглеродистые  породы,  выявлены остатки  бактерий  в  метеоритах,  трудности
бактериально-палентологического изучения метеоритов. Оттиск, В. Пармон] (№54)

9. А.Ю.  Розанов,  Г.А.  Заварзин.  Бактериальная  палеонтология.  Вестник  Российской
Академии  Наук,  67(3),  241-245  (1997)  [обзор  этапов  развития  бактериальной
палеонтологии, оттиск, В. Пармон] (№63)

10. Н.П. Юшкин. От абиогенеза к витасинтезу: минералогический путь.  Вестник,  5, 2-7
(2002)  [природные  твердые  углеводороды  имеют  сложную  и  многоуровневую
организацию и обладают сходством с биологическими структурами. Углеводороды
можно рассматривать как предбиологические системы, как модели протоорганизмов.
Оттиск, В. Пармон] (№94)

11. Н.П. Юшкин. Биоминеральные взаимодействия. 42-е чтение им. В.И. Вернадского 12
марта 2002 г., Москва, «Наука», 2002, с.62 [рассматривается структура минерального и
биологического  миров,  дается  их  сравнительный  анализ,  исследуются  признаки
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сходства  и  различия  минералов  и  биоорганизмов,  устанавливается  минеральная
предопределенность  основных  биоструктур  и  биофункций.  Проводится
сравнительный  анализ  биоминералов  и  литосферных  минералов,  обсуждается
биостартовая  роль  минералов.  Приводятся  данные  о  надмолекулярной
упорядоченности  твердых  углеводородов,  рассматривается  вопрос  о  их  роли  как
предбиологических систем. Предлагается концепция углеводородной кристаллизации
жизни и минерального организмобиоза.] (№96)

12. S.A.  Benner,  M.D.  Caraco,  J.M.  Thomson,  E.A.  Gaucher.  Planetary  Biology  –
Paleontological, Geological, and Molecular Histories of Life. Science, 296, 864-868 (2002)
[взаимодополняющее действие биологии и геологии к исследованию истории жизни
на Земле. Оттиск, В. Пармон] (№67)

13. G. Cooper,  N.  Kimmich,  W. Belisle,  J.  Sarinana,  K.  Brabham, L. Garrel.  Carbonaceous
meteorites as a source of sugar-related prganic compounds for the early Earth. Nature, 414,
879-883  (2001)  [Разнообразные  растворимые  в  воде  полиолы  присутствуют  в
метеоритах  в  количествах,  сравнимых  с  аминокислотами,  т.е.  они  участвовали  в
зарождении жизни на Земле, и были синтезированы ещё в открытом космосе. оттиск,
В. Пармон] (№19)

14. M. Endress,  E. Zinner, A. Bischoff. Early aqueous activity on primitive meteorite parent
bodies.  Nature,  379, 701-703 (1996) [Межзвездные материалы, из которых образована
Солнечная  система,  модифицируются  многими  процессами  (испарением  и
конденсацией  в  солнечной  туманности,  разрастание  в  протопланетные  тела  и  т.д.
Метеориты  обеспеивают  запись  этих  событий  и  их  хронологии.  Углеродистые
хондриты содержат карбонаты, которые, по-видимому, образуются в реакциях между
СI предшественником  и  циркулирующими  жидкостями  в  родительском  теле
метеорита. Здесь представлены измерения избытка 53Сr –  образованного при распаде
53Mn – в пяти углеродистых фрагментах хондритов. ] (№315)

15. I.D.  Hutcheon.  Signs  of  an  early  spring.  Nature,  379,  676-677  (1996)  [Хондриты
показывают  доказательства  химических  процессов  в  водном  окружении  на
«planetesimals» размером с астероиды, где эти метеориты агрегируются. Центральная
цель  исследования метеоритов – установление хронологии событий,  приводящих к
трансформации  первоначального  межзвездного  материала,  который  образует
метеориты, затем малые планетные тела при испарении и конденсации, плавления и
рекристаллизации,  разрастание,  соединение  с  небольшими  горными  породами  в
матрицу и  метаморфизма.  Время этих  процессов –  1-10  млн.лет.  Содержание  53Cr,
53Mn в хондритах.] (№314)

16. R.  A.  Kerr.  Early Life Thrived Despite Earthly Travails.  Science,  284, 2111-2113 (1999)
[геологический  подход  к  исследованию  возникновения  жизни,  оттиск,  В.  Пармон]
(№53)

17. K.A.  Kvenvolden,  J.G.  Lawless,  C.  Ponnamperuma.  Nonprotein  Amino  Acids  in  the
Murchison  Meteorite.  Proceeding  of  the  National  Academy of  Sciences,  68(2),  486-490
(1971) [Оттиск первой страницы. Двенадцать небелковых аминокислот, по-видимому,
присутствуют в Мурчисонском метеорите. Половина из них была идентифицирована.
Эти  аминокислоты,  по-видимому,  имеют  внеземное  происхождение  и  могут
обеспечить новое доказательство гипотезе химической эволюции.] (№341)

18. W.F.  Libby.  Terrestrial  and  Meteorite  Carbon  Appear  to  Have  the  Same  Isotopic
Composition.  Proc. Natl. Acad. Sci.,  68(2), 377 (1971) [Изотопное отношение углерода,
недавно полученное для углерода в Мурчисонском метеорите, не зависит от земных
загрязнений,  согласуется  с  отношением для  средних  земных  осадков.  Т.е.  земля  и
метеориты содержат углерод одного изотопного состава.] (№355) 

19. S. J. Mojzsis, G. Arrhenius, K.D. McKeegan, T.M. Harrison, A.P. Nutman, C.R.L. Friend.
Evidence for Life on Earth Before 3,800 Million Years Ago.  Nature,  384, 55-59 (1996) [
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измерения с помощью ионного микроскопа изотопного состава по углероду
углеродных включений внутри апатита ;оттиск, В. Пармон] (№22)

20. R.  Rawls.  Pyruvic  Acid  Adds  Pep  to  Prebiotic  Chemistry.  C&E,  August  28,  2000,  5
[CH3COCOOH. Оттиск, В. Пармон] (№88)

21. R.  Rawls.  Sweet Beginnings.  C&E,  December 24,  2001,  p.8 [простые сахара и другие
полиолы найдены в метеоритах. Небольшая заметка, оттиск, В. Пармон] (№89)

22. R.  Rawls.  Icy Amino  Acids.  Laboratory simulations  produce  amino  acids  in  spacelike
conditions.  C&EN,  April 1,  14  (2002)  [Было  продемонстрировано  в  лабораторных
условиях,  что аминокислоты,  «кирпичики жизни», могут образовываться  из  частиц
льда  таких,  как  были  найдены  в  межзвездном  пространстве.  Показано,  что  УФ-
излучение  может  взаимодействовать  с  ледяной  матрицей  воды  и  других  простых
молекул при Т меньше 15К, давая аминокислоты. ] (№344)

23. R. Rawls. Microfossil Controversy. Evidence of earliest life on Earth boosted by one group,
challenged by another.  C& EN,  March  11,  13  (2002)  [Дискуссия по поводу возраста
микроископаемых. ] (№345)
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сильно ограничивает количество углерода, участвующего в образовании межзвездной
пыли,  и некоторые модели оказываются неправдоподобными из-за  того,  что в них
требуется больше углерода, чем есть на самом деле.] (№303)

32. A. Stern, H. Campins. Chiron and the Centaurs: escapees from the Kuiper belt. Nature, 382,
507-510 (1996) [Центавр – группа объектов, хаотически вращающихся среди больших
планет  нашей  Солнечной  системы  –  имеет  размеры,  промежуточные  между
типичными  кометами  с  коротким  периодом  и  большими  Kuiper-belt объектами,
вращающимися  вокруг  Нептуна.  Они  обещают  показать  много  об  источнике  и
взаимодействиях между холодными телами внешней Солнечной системы.] (№297)

33. E.P. Turtle, E. Pierazzo. Thickness of a Europan Ice Shell from Impact Crater Simulation.
Science,  294, 1326-1328 (2001) [Представлены результаты численного моделирования
получения  пара  и  воды  во  время  образования  льда  в  кратерах  на  поверхности
спутника  Юпитера.  Применение  этих  результатов  к  исследованию  толщины  слоя
льда, покрывающего этот спутник. Оттиск, В. Пармон] (№127) 

34. G.  Walker.  On  the  wings  of  Pegasus.  Nature,  378,  332-333  (1995)  [Детектирование
планет: астрономическое измерение смещения изображения звезды по отношению к
основе,  использование  эффекта  Доплера  для  измерения  изменений  скорости.
Проблемы Доплеровского метода.] (№284)

35. D.M. Williams, J.F. Kasting, R.A. Wade. Habitable moons around extrasolar giant planets.
Nature,  385,  234-235 (1997) [Спутники,  вращающиеся вокруг больших планет.  Они
имеют  массу  по-крайней  мере  вдвое  меньше  Юпитера  и  поэтому  маловероятно
подходят  для  жизни.  Здесь  обсуждается  вопрос  может  ли  такой  спутник  быть
обитаемым,  если  система  планета-спутник   находится  в  зоне,  в  которой  может
присутствовать жидкая вода. Такой спутник должен быть достаточно большим, чтобы
долго удерживать атмосферу и обладать сильным магнитным полем.] (№283)

36. Загадочный астероид. Газета «Наука в Сибири», №35, сентябрь 1997 г. [Небольшая
статья в газете об астероиде Матильда, плотность которого на 40% выше плотности
воды. Что он из себя представляет остается загадкой.] (№291)

Движущие силы появления жизни
1.  В.А.  Аветисов.  Физические  аспекты  предбиологической  эволюции:  сложность,

иерархичность,  динамика.  Химическая  физика,  22(2),  16-20  (2003)  [В  чем  состоит
проблема  возникновения  «биологической  гомохиральности»?  Можно  ли  объяснить
возникновение  гомохиральных  макромолекул в  рамках  традиционной  теории  отбора?
Эволюционные  процессы  какого  типа  способны  привести  к  специфическим
макромолекулярным последовательностям? В данной статье эти вопросы обсуждаются в
контексте  взаимосвязи  сложности,  иерархичности  и  динамики.  Рассматривается
проблема перехода от «стохастической химии» к «алгоритмической химии».] (№243)

2.  С.  Быкова.  Попытки  предвидеть  будущее  представляются  разумными.  Поиск,  44,
2.11.2001 [Статья в газете. Буквально несколько слов о происхождении жизни, о том, то
для  перехода от молекул и  их  комплексов к  простейшим организмам нужен скачок –
фазовый преход.] (№193)
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3.  А. Валентинов. Жизнь рождается из капли. РГ, 24.08.2000 [Небольшая заметка в газете о
том, что жизнь могла зародиться в каплях океанской воды] (№121)

4.  В.И. Гольданский. Нетрадиционные механизмы внеземного образования органических
соединений.  Известия Академии наук. Серия химическая,  3,  409-417 (1997) [Ключевые
слова:  твердофазные  астрохимические  реакции,  механизмы;  органические  вещества,
образование  в  космосе  и  доставка  на  Землю.  Рассмотрены  механизмы  твердофазных
реакций,  экспериментально  и  теоретически  исследованные  в  течение  последних
десятилетий,  которые  могут  быть  напрямую  связаны  с  образованием  органических
веществ в космосе и их доставкой на Землю, а также с проблемами предбиологической
эволюции. Среди таких механизмов – молекулярное туннелирование (гипотеза холодной
предыстории жизни), поликонденсация твердых мономеров под действием ударных волн
(проблема  доставки  органических  веществ  на  Землю  метеоритами),  тепловые  и
тепловолновые  взрывы,  осцилляции  температуры и  концентраций  радикалов  в  малых
холодных  частицах  в  поле  излучения,  механохимические  взрывы  и  автоволновое
распространение химических реакций.] (№267)

5.  В. А. Гусев. Экспериментальное доказательство естественного происхождения жизни на
Земле. Проект.  [основные гипотезы происхождения жизни на Земле, есть ли ещё жизнь в
Солнечной системе, эмпирическая и эвристическая основа экспериментального подхода]
(№11)

6.  В.А. Гусев. Химическая эволюция в грозовом облаке.  Доклады Академии наук,  385(3),
352-354  (2002)  [Автором  предложена  гипотеза  о  возможности  синтеза
низкомолекулярных  органических  молекул  –  предшественников  компонентов  живой
клетки – из неорганических окислов в присутствии переменного электромагнитного поля
как источника энергии. Этот синтез может быть реализован в каплях воды, парящих в
грозовом облаке первичной атмосферы Земли или  другой планеты.  Как  известно,  при
разряде  молний  возбуждается  широкий  спектр  электромагнитных  волн.  Последние,  в
свою очередь,  могут возбуждать лэнгмюровские колебания протонов в каплях воды. ]
(№375)

7.  Н. Добрецов. Что мы знаем и чего не знаем об эволюции.  Наука из первых рук,  0, 8-19
(2004)  N.  Dobretsov.  Known and unknown in evolution.  Science First Hand,  0, 8-19 (2004)
[Подчеркивается  важность  комплексного  анализа  эволюционной  лестницы.  Приведен
пунктирный  обзор  того,  что  известно  по  этому  вопросу,  с  выделением  некоторых
спорных вопросов. Рассматриваются три причины старта эволюции – 1) Земля сначала
разогревалась,  а  4  млрд  лет  назад  стала  быстро остывать;  2)  необратимые изменения
гидросферы и атмосферы; 3) сама жизнь. Мощнейший фактор, повлиявший на характер
эволюции – формирование озонового слоя. Кроме изменения климата, движущей силой
эволюции является и частота климатических пульсаций. Чем больше частота и амплитуда
этих пульсаций, тем вероятнее ускорение видообразования.] (№391)  

8. Ю.А.  Злобин.  Происхождение  жизни.  Природа,  2,  25-26  (2001)  [гипотеза  Опарина-
Дайсона  о  двойном  происхождении  жизни,  по  которой  метаболизм  и  репликация
появились независимо и в разные сроки. Оттиск, В. Пармон] (№65)

9.  А.В. Каныгин. Рождение биогеологии: путь к синтезу новых знаний о происхождении и
эволюции биосферы. Тезисы доклада на заседании Президиума СО РАН 7 июня 2001 г.
[одна страничка тезисов о биогеологии, трудностях на пути её становления] (№110)

10.  М.М. Каценберг. От молекул к клетке. Природа, 11, (1990) [Буквально несколько слов о
том,  что  Канценберг  предлагает  теоретический  анализ  добиологических  событий,
основанный на принципе устойчивости.] (№258)

11. Н. Колчанов. Ловчие сети эволюции. Наука из первых рук,  0, 61-68 (2004) N. Kolchanov.
Trapping  Nets  of  Evolution.  Science  First  Hand,  0,  61-68  (2004)  [У организмов
жизнедеятельность регулируют гены.  Об  изменениях  этой  генетической  компоненты
регуляции в ходе эволюции и пойдет у нас речь. Морфологические изменения в процессе
эволюции в значительной степени происходят за счет изменения регуляторных  систем,
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т.е. изменения в управлении. И осуществляться это может двояким способом: или за счет
мутаций,  затрагивающих  работу регуляторных  районов  генов,  или  за  счет  изменения
взаимодействий  между  самими  генами.  В  системах  с  положительными  обратными
связями  достаточно  небольшого  возбуждения  на  входе,  чтобы  получить  на  выходе
быстрый  лавинообразный  эффект.  Отрицательная  обратная  связь  обеспечивает
постоянство различных физиологических параметров в организме, причем иногда в очень
жестких рамках.  ] (№393) 

12. Ю.И.  Манин.  Ватикан,  осень  1996,  61-66  [Несколько  слов  о  том,  что  Римская
Католическая  Церковь  признала  дарвиновское учение об эволюции и комментарии на
этот счет. Оттиск, В. Пармон] (№119)

13. А  город  покинут…  Поиск,  №33-34,  2003  [Небольшая  заметка  в  газете  о  том,  что
существуют  системы  гидротермальных  потоков  на  дне  океана,  которые  возможно
являются инкубаторами первичной жизни. Вода циркулирует благодаря теплу, которое
дает серпентинизация  – химическая реакция  между морской водой и  породой земной
мантии. По сравнению с другими источниками гидротермальных потоков океанического
дна, эти потоки обладают более высоким рН, и богаче органическими соединениями, что
делает всю систему более пригодной для примитивной жизни.] (№376) 

14. В.Н. Пармон. Физико-Химические движущие силы и направление естественного отбора и
эволюции пребиотических автокаталитических систем. Журнал Физической Химии, 76(1),
149-158  (2002)  [Проведен  совместный  кинетико-термодинамический  анализ  систем  с
набором  невзаимодействующих  молекул-автокатализаторов,  являющихся  продуктом
химических  превращений одного и того же исходного  субстрата.  Рассмотрена модель
данного процесса. Оттиск, в. Пармон] (№164)

15. В.Н.  Пармон.  Из  доклада  академика  В.Пармона  «Механизм  воспроизведения
органических молекул», Наука в Сибири, №47 (декабрь 2003 г.) [статья в газете о том
когда и как появилась жизнь на Земле. Предложены две новые идеи к решению вопроса о
происхождении  первичного  органического  вещества:  «катализ  формирует  планеты» и
«естественный  отбор  начинается  на  химической  стадии  эволюции».  Исходная
«каталитическая» гипотеза: синтез первичных органических соединений и образование
планет – две стороны одной медали. Среди химических процессов на «жизнь» больше
всего  похожи  автокаталитические  реакции,  в  которых  происходит  «размножение»
молекул и нечто похожее на естественный отбор. Ключевая идея: «естественный отбор
начинается  на  химической  стадии  эволюции».  Реакция  Бутлерова  возможно  является
соответствующей этим критериям реакцией.] (№384)

16. В.Пармон. В начале был «сахар». Наука, №13 (3390), РГ, 28.01.2004. [статья в газете о
том, что жизнь возникла из молекул сахаров. Предполагается, что ближе всего к живой
материи находятся так называемые автокаталитические системы. Известна как минимум
одна  автокаталитическая  реакция,  где  происходят  случайные  изменения  –  реакция
Бутлерова.  Можно сказать,  что именно реакция Бутлерова могла стать первым этапом
зарождения жизни на Земле. Естественный отбор мог начаться и без участия РНК и ДНК,
на уровне относительно простых молекул. Кроме того, пребиотический бульон был вовсе
не  «жирным»,  а,  напротив,  «тощим».  Только  в  этом  случае  в  нем  шла  здоровая
конкуренция  автокатализаторов  за  «пищу».  Жизнь  же  это  форма  существования
автокатализаторов,  способных  к  химическим  мутациям  и  претерпевших  длительную
эволюцию за счет естественного отбора.] (№385)  

17. В. Ратнер. Молекулярная кибернетика в океане науки. Наука в Сибири, №18 май 2000г.
[статья  в  газете  о  концепции  молекулярной  кибернетики,  строении,  свойствах  и
функциях] (№112) 

18.  И.А. Резанов. Условия возникновения жизни в солнечной системе. Вестник Российской
Академии Наук,  71(4), 356-363 (2001) [Палентологические данные, причина разрушения
Фаэтона, физические и химические условия абиогенеза, первая фаза абиогенеза – синтез
органических  соединений,  вторая  фаза  –  формирование  генетического  кода,  жизнь  на
Марсе. Оттиск, В. Пармон] (№46)
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19.  А. Светланов. Вселенную поместили в камеру. Российская газета 26.04.2002. [вырезка из
газеты о том, что в лаборатории были смоделированы условия космоса и из простейших
веществ получены аминокислоты, В. Пармон] (№75)

20. А.А. Спирин. Переход в период скуки. Общая газета, 14.02.2002. [Распечатка статьи из
газеты. В статье буквально несколько слов о происхождении жизни, о том, что РНК не
могли появиться в результате эволюции.] (№197)

21. Н Хоровиц.  Поиски жизни в  солнечной системе.  Москва,  «Мир», 1988 [Две главы из
книги  –  1.  возникновение  жизни:  самозарождение  и  панспермия,  2.  происхождение
жизни: химическая эволюция. Оттиск, В. Пармон] (№29)

22. Н. Юшкин. Рожденные из кристаллов?  Наука из первых рук,  0, 42-54 (2004) N. Yushkin.
Born from crystals?  Science First Hand,  0, 42-54 (2004). [По своей структуре простейшие
биосистемы и углеводородные кристаллы необыкновенно похожи. Если такой минерал
дополнить компонентами белка,  то мы получим реальный протоорганизм.  Именно так
видит  начало  начал  кристаллизационная  концепция  происхождения  жизни.  Ген  имел
небиологических  предшественников.  Минералы  рассматриваются  не  только  как
катализаторы неорганического синтеза биополимеров и как своеобразные «воспитатели»
белков,  но  и  в  качестве  информационных  матриц,  структурно-функциональных
предшественников  гена,  и  даже  в  качестве  протогена.  Информационная  емкость
минералов, особенно в насыщенном дефектами состоянии, сравнима с емкостью ДНК.]
(№392)

23. G. Albarrán,  S.  Ramos-Bernal,  A. Negrón-Mendoza.  Formation of Simple Reduced Organic
Compounds from Mineral Carbonates. Book of Program and Abstracts, 8th ISSOL Meeting 11th

International Conference on the Origin of Life, July 5-12 1996, 71 [Представлен возможный
путь синтеза углеродных соединений из системы диоксид углерода-бикарбонаты-
карбонаты (в растворе)  и минеральные карбонаты (в твердом состоянии).  Оттиск,  В.
Пармон] (№223)

24. L. Addadi, S. Weiner. Crystals, Asymmetry and Life. Nature, 411, 753-755 (2001) [Понимание
образования  ассиметричных  форм  во  время  роста  симметричных  кристаллических
структур является первым шагом на пути понимания асимметрии в биологии. Оттиск, В.
Пармон] (№217) 

25. H. S. Anker. On the Geogenous Evolution of Self-reproducing Systems and Macromolecules.
Perspectives in Biology and Medicine, 86-88 (1961) [спонтанное образование макромолекул
не могло привести к появлению жизни,  образование самовоспроизводимой системы, и
таким  образом  начало  биологической  активности,  оказывается  возможным  даже  в
отсутствии  макромолекул  с  каталитическими  свойствами;  По  мере  эволюции  этой
системы  молекулярный  вес  и  сложность  молекулярной  структуры  каждого  из  её
компонентов  возрастали  до  тех  пор  пока  не  образовались  макромолекулы;  оттиск,  В.
Пармон] (№15)

26. J.L. Bada, A. Lazcano. Some Like It Hot, But Not the First Biomolecules. Science, 296, 1982-
1983  (2002)  [Описание  Опаринской  теории  возникновения  жизни  из  первичного
«бульона»; и теории «обменника», согласно которой жизнь в начале была не более чем
самоподдерживающимися цепными реакциями на поверхности минералов, не несущими
генетическую  информацию.  Вторая  теория  может  рассматриваться  как  компонент
первой.] (№245) 

27. J.L. Bada, A. Lazcano. Miller revealed new ways to study the origins of life. Nature, 416, 475
(2002) [Небольшая статья о работах Миллера и Лёба, в которой говорится, что считается,
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термодинамики  (термостатики).  В  работе  приведены  примеры  качественных
корелляций,  подтверждающие целесообразность дальнейшего изучения применения
принципа  стабильности  вещества  к  живым и неживым иерархическим структурам.
Оттиск, В. Пармон] (№233)

3. Г.П.  Гладышев.  Термодинамика  эволюции  живых  систем,  энтропия  и  свободная
энергия  Гиббса.  Вестник  КазНУ,  серия  химическая,  2(30),  22-27  (2003)  [В  работе
обсуждаются различия между разными типами энтропии. Создавая новые концепции
и  теории  целесообразно  в  максимально  доступной  степени  использовать  опыт
классической  теории.  В  последние  годы  удалось  построить  непротиворечивую
термодинамическую теорию биологической эволюции, а также зарождения жизни и
старения  живых  существ,  на  прочном  фундаменте  классической  термодинамики.
Оттиск, В. Пармон] (№234) 

4. Г.П.  Гладышев.  Супрамолекулярная  термодинамика  –  ключ  к  осознанию  явления
жизни. Что такое жизнь с точки зрения физико-химика. – Москва-Ижевск: Институт
компьютерных  исследований,  2003,  144  стр.  [Монография  посвящена  изложению
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основ  термодинамической  теории  биологической  эволюции  и  старения  живых
существ.  Теория  является  количественной  физической  теорией,  позволяющей  с
позиций  закона  временных  иерархий  и  термодинамики  квазизакрытых  систем
выявлять направленность и степень завершенности эволюции структуры биосистем
любых  иерархий  в  онтогенезе,  филогенезе  и  эволюции  в  целом.  Ключевые слова:
происхождение жизни, биологическая эволюция, старение организмов, второе начало
термодинамики, иерархическая термодинамика, закон временных иерархий, принцип
стабильности вещества, дифференцировка клеток и развитие.] (№235)

5. Г.П. Гладышев. Геронтология и физико-химическая диетология. Рукопись статьи, 1-
15  (2003)  [Термодинамическая  теория  биологической  эволюции и старения  живых
существ позволяет на основе физико-химических оценок составлять индивидуальные
антистарительные  диеты  и  рекомендовать  пищевые  добавки  и  медицинские
препараты при некоторых заболеваниях. Ключевые слова: геронтология, диетология,
термодинамика, старение, ограничение калорийности.] (№236)

6. Г.П.  Гладышев.  Биологическая  эволюция,  энтропия  и  свободная  энергия  Гиббса.
Рукопись статьи, 1-15, 2003 [В работе обсуждаются различия между разными типами
энтропии.  Для  облегчения  понимания  проблем  термодинамики  биологической
эволюции  молодым  поколением  исследователей,  необходимо,  чтобы
соответствующие концепции были бы ясными и точно определенными.] (№239) 

7. Г.П. Гладышев. Термодинамическая теория эволюции живых существ. Москва, «Луч»,
1996,  с.97  [В  работе  излагается  физическая  теория  биологической  эволюции,
созданная на основе макротермодинамики – иерархической термодинамики сложных
систем.  Изложенная  в  монографии  теория  (нестационарная  модель)  объясняет
причины  изменения  химического  состава  и  строения  живых  тел  в  онтогенезе,
филогенезе и в эволюции в целом, позволяет выявить закономерности их (состава и
строения)  вариативности  при  адаптации  биосистемы  к  внешним  воздействиям.]
(№241)

8. А.П. Руденко. Самоорганизация и прогрессивная эволюция в природных процессах в
аспекте концепции эволюционного катализа.  Рос. Хим.  Ж. (Ж. Рос хим.  Об-ва им.
Д.И. Менделеева), 39(2), 55-71 (1995) [Первая и последняя страницы статьи о теории
самоорганизации и прогрессивной эволюции неравновесных элементарных открытых
каталитических систем, разработанной в рамках концепции эволюционного катализа,
а также о неравновесной термодинамике диссипативных процессов.] (№262)

9. G.P. Gladyshev. The hierarchical equilibrium thermodynamics of living systems in action.
Рукопись  статьи,  1-9  (2003)  [Открытые  системы,  исследованные  методами
равновесной  термодинамики;  химические  и  межмолекулярные  взаимодействия  в
биологических  системах;  закон  временных  иерархий;  модель  биологической
эволюции  на  молекулярном  уровне;  равновесный  характер  образования
супрамолекулярных структур. Супрамолекулярная термодинамика является одним из
«ключей», которые позволят нам объяснить возникновение жизни и эволюцию живых
существ.] (№240)

10. G.P.  Gladyshev.  Classical  Thermodynamics,  Tandemism  and  Biological  Evolution.  J.
Theor.  Biol.,  94,  225-239  (1982)  [Преемственность  является  фактором,
характеризующим  как  термодинамические,  так  и  кинетические  взаимодействия
процессов в природе. Преемственность – движущая сила эволюции. О тандемизме и
законах  термодинамики,  связи  понятий  «тандемизм»  и  «равновесие»,
феноменологической кинетике и механизме эволюции] (№242)

Физико-химические процессы в допланетном околозвездном диске
А. Формирование протозвезды
1. И.Я.  Азбель,  И.Н.  Толстихин.  Изотопное  моделирование  ранней  эволюции  Земли.

Природа,  9, 93-99 (1991) [Цель работы – создание базовой изотопно-геохимической
модели эволюции Земли. В статье приводятся некоторые экспериментальные данные,
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позволяющие сформулировать основные требования к этой модели, и обсуждаются
некоторые параметры, полученные в результате расчетов.] (№270)

2. Г.С. Бисноватый-Коган. Физические вопросы теории звездной эволюции. М., Наука,
1989,  с.  488  [Глава  из  книги  об  уравнениях  равновесия  и  звездной  эволюции  и
методах  их  решения.  Приводятся  уравнения  для  эволюции  вращающихся  и
невращающихся  звезд,  сферически-симметричный  коллапса  межзвездных  облаков,
коллапса вращающихся облаков.] (№253)

3. Д.Ч. Блэк. Миры иных звезд. В мире науки, 3, 44-50 (1991) [Важнейший вопрос – где и
как формируются планеты и что нужно предпринять для их поиска. Теория и данные
наблюдений  позволяют  предположить,  что  планетные  системы,  подобные  нашей,
должны  быть  широко  распространены  во  Вселенной.  Астрономы  близки  к
обнаружению  планет,  которые  могут  обращаться  по  орбитам  вблизи  некоторых
ближайших звезд.] (№257)

4. Д. Браун, А. Массет. Недоступная Земля. Москва, «Мир»,1984. [Раздел из книги об
образовании солнечной системы, вводные замечания о метеоритах, нуклеосинтезе и
эволюции звезд.] (№247)

5. А.В.  Витязев.  Развитие  теории  образования  планет.  Физика Земли,  8,  52-58  (1991)
[Рассматривается  современное  состояние  планетной  космогонии.  Отмечаются
нерешенные  вопросы  динамики  допланетного  диска,  космохимические  проблемы.
Кратко обсуждается пересмотр классических представлений о начальном холодном и
квазиоднородном состоянии Земли. Отмечается, что комплекс современных данных
свидетельствует в пользу раннего частичного плавления и дифференциации планет
уже в ходе их формирования.] (№251)

6. А.В. Витязев.  Происхождение и ранняя эволюция Земли.  Наука в России,  5,  16-21
(1994). [Статья в журнале о том, как планеты рождаются в околозвездных дисках, о
«фейерверках» вокруг обнаженных звезд Т тельца, об эволюции растущей планеты, о
том, как выглядела молодая Земля.] (№254)

7. А.Б. Макалкин, В.А. Дорофеева. Температуры в протопланетном диске и их влияние
на  формирование  планет.  Природа,  9,  79-93  (1991)  [Роль  температур в  планетной
космогонии,  астрофизические  данные  о  протопланетных  дисках,  механизм
образования  протопланетных  тел  из  межзвездной  пыли,  образование  планет  из
планетезималей,  космохимические  проблемы  эволюции  диска,  ранняя  эволюция
Земли.] (№269)

8. Г.В. Печерникова. К проблеме роста Урана и Нептуна. Физика Земли, 8, 59-72 (1991)
[Рассмотрены две модели формирования дальних планет – аккумуляция твердых тел и
роста  пылевых  сгущений.  В  модели  роста  дальних  планет  в  виде  разряженных
пылевых  сгущений  получены  приемлемые  времена  роста  Урана  и  Нептуна  при
умеренных  значениях  начальной  поверхностной  плотности  твердого  вещества  в
области их формирования.] (№279)

9. Протозвезды  и  планеты.  Исследования  образования  звезд  и  происхождения
Солнечной системы. Под ред. Т. Герелса. Москва, Мир, 1982. [оттиск некоторых глав
из книги о свойствах межзвездных облаков, модели двухфазной межзвездной среды,
межзвездной химии, эволюции звезд. Даются краткие обзоры работ по образованию
звезд  солнечного  типа;  современного  состояния  теоретических  исследований  и
результатов численных расчётов, связанных с проблемой образования планет земной
группы;  спектральных  свойств коллапсирующих протозвездных  облаков  на  основе
расчетов лучистого переноса в гидродинамических моделях протозвезд.] (№271)

10. Е.Л. Рускол, В.С. Сафронов.  У истоков современной теории происхождения Земли.
Природа,  9,  73-???  (1991)  [происхождение  околосолнечного  допланетного  облака,
образование  в  нем  планет,  эволюция  планет,  в  первую  очередь  Земли,  от  их
начального состояние до современного. Оттиск первых страниц статьи.] (№268)
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11. В.И.  Слыш.  Звезды,  планеты,  космические  мазеры.  УФН,  167(10)  1131-???  (1997)
[Образование звезды может сопровождаться и образованием её планетной системы из
околозвездного  газопылевого  протопланетного  диска,  возникающего  в  качестве
резервуара углового момента. Протозвезда может сжиматься и аккрецировать новое
вещество только при наличии возможности отдачи ею углового момента диску. Т.е.
околозвездные диски являются обязательным атрибутом протозвезд. В свою очередь,
диск  может  разбиваться  на  кольцевые  зоны  и  фрагменты  с  последующим
образованием планет.] (№292)

12. В.Н. Снытников, В.Н. Пармон. Жизнь создает планеты? Допланетная жизнь не значит
инопланетная:  новая  гипотеза  происхождения  жизни  предложена  сибирскими
учеными. Наука из первых рук, 0, 20-31 (2004) V. Snytnikov, V. Parmon. Does life create
planets? Protopanetary life does not imply that it came from other planets: a new hypothesis
of the Origin of Life was suggested by Siberian researchers.  Science First Hand,  0, 20-31
(2004)  [Звезды – это механизм,  средство эволюции,  результатом которой  являются
тяжелые элементы. Проведен анализ  наиболее популярных гипотез  происхождения
жизни:  Аррениуса-Гольданского,  Опарина-Холдейна.  Обе  эти  гипотезы  были
отвергнуты,  и  появилось  предположение  о  синтезе  органических  соединений
непосредственно при образовании Земли. Была поставлена и четко сформулирована
очень  сложная  математическая  задача.  Предстояло  решить  нестационарное  и
пространственно  трехмерное  уравнение  Власова-Лиувилля  вместе  с  уравнением
Пуассона  и  уравнениями  газодинамики.  В  расчетах  воспроизводятся  шары,  диски,
кольца,  спиральные  рукава,  т.е.  все  то,  что  наблюдают  астрономы  в  космосе.
Космические  спирали  и  кольца  возникают  как  развитие  неустойчивости
коллективного движения тел вместе с газом. На общем фоне плотности появляются
более  стабильные  образования  –  сгустки  вещества,  ведущие  себя,  как  солитоны.
Волна действует как великолепный химический каталитический реактор.] (№386)

13. J. Bally. Filaments in creation’s heart. Nature, 382, 114-115 (1996) [Обсуждается процесс
образования звезд.] (№278)

14. P. Farinella, D.R. Davis. Short-Period Comets: Primordial Bodies or Collisional Fragments?
Science,  273, 938-941 (1996) [Результаты моделирования показали, что столкновения
между объектами Эджворда-Купера (ЕКО), наиболее горячих среди небольших тел,
вращающихся  вокруг  Нептуна,  являются  основным  процессом,  влияющим  на  его
заселенность, потомство. Большинство ЕКО диаметром больше 100 км живут дольше
солнечной  системы,  но  при  меньших  размерах  разломы при  столкновениях  более
часты, которые приводят к каскаду фрагментов. Столкновения являются возможным
механизмом  приведения  ЕКО  диаметром  1-10  км  в  динамический  резонанс,  при
котором  они  могут  быть  переведены  внутрь  солнечной  системы,  став  кометам  с
коротким  периодом.  Фрагментарная  природа  этих  комет  может  объяснить  их
физические свойства.] (№282)

15. E.H.  Levy,  J.I.  Lunine.  Protostars and planets.1993  [Список  статей   сборнике:
Протозвезды и планеты, молекулярные облака и образование звезд,  околозвездные
диски, химия в межзвездном диске и т.п.] (№318) 

16. Richard A. Home of Planetary Wanderers  is  sized up for first  time.  Science,  268,  1704
(1995)  [Пояс Куйпера,  кометы  с  небольшим  периодом  вращения,  населенность,
Хирон. ] (№317)

17. P. Weissman. Bodies on the brink. News and Views,  374, 762-763 (1995) [Быстрый пояс
комет  остаток  от  образования  Солнечной  системы.  Протокометы,  образованные  в
солнечном  облаке  не  смогли  превратиться  в  планеты  на  большом  расстоянии  от
Солнца из-за сильно большого периода вращения.  Гипотетический пояс комет был
более  вероятным источником комет  с  малым периодом,  чем более  удаленное  Oort
облако.] (№298)
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18. J.J.  Wiseman,  P.T.P.  Ho.  Heated  gaseous  streamers  and  star  formation  in  the  Orion
molecular cloud.  Nature,  382, 139-141 (1996) [Молекулярное облако Ориона, которое
скрыто  пылью  и  ионизованным  газом  туманности  Ориона,  является  примером
гигантского молекулярного облака.  Массивные звезды активно образуются глубоко
внутри этого облака в результате несабильности,  фрагментации и гравитационного
разрушения.  Эти  молодые  звезды  выбрасывают  значительное  количество  энергии
обратно  в  окружающую  среду,  и  таким  образом,  оказывают  большое  влияние  на
эволюцию  облака.  Здесь  представлены  десять  радио-карт  высокого  разрешения  в
области  облака,  которые  были  получены  из  наблюдений  двух  линий  эмиссии
аммиака.] (№304)

19. T.  Yamamoto.  Are  Edgeworth-Kuiper  Belt  Objects  Pristine?  Science,  273,  921  (1996)
[Ключевые слова: астероиды, метеориты, кометы, Oort облако (сферическая оболочка
из комет, окружающая Солнечную систему), Edgeworth-Kuiper Belt Objects. ] (№276)

В. Физика околозвездного диска
1. Н.Г.  Бочкарев.  Основы  физики  межзвездной  среды.  Издательство  Московского

Университета,  1992  [Копия  нескольких  глав  из  книги.  Горячий  разряженный  газ,
структура,  тепловой  и  ионизационный  баланс  межзвездного  газа.  Воздействие
жесткого электромагнитного излучения, рентгеновских и космических лучей на газ.
Процессы  ионизации,  рекомбинации,  охлаждения,  нагрева.  Межзвездная  химия
(газофазные  реакции  образования  молекул,  процессы  разрушения  молекулреакции
обмена и  перезарядки,  реакции на  поверхности  межзвездных пылинок.  Результаты
изучения межзвездных молекул. Межзвездная пыль (поглощение, рассеяние света и
собственное  поглощение  межзвездных  пылинок,  их  основные  характеристики.  ]
(№294)

2. А.Б.  Макалкин,  В.А.  Дорофеева.  Температуры  в  протопланетном  диске.  Модели,
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