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1. За первые два десятилетия нашего века, в основном под влиянием 
замечательных работ и идей В. И. Вернадского, сформировалась новая 
отрасль естествознания- геохимия как особая наука об истории и судьбе 
химических элементов в земной коре. Эта судьба определяется, как из
вестно, двумя основными группами факторов: внутренними и внешними 
геологическими процессами. При этом внутренние геологические про
цессы, главным образом горообразование и вулканизм в широком смысле 
слова, являются в основном поставщиками магматического материала на 

поверхность земного шара и в земную кору. На дальнейшvю evпьfiv '" 
распределение химических элементов в земной коре, гидросфере и атмо
сфере они влияют лишь косвенно, частично определяя интенсивность и 
направление денудационных процессов. В дальнейшем распределение, 
рассеяние и концентрация химических элементов в земной коре в зна
чительной мере определяются внешними геологическими процессами де
tiудационного характера, в которых принимают участие воздух, вода и 

живые организмы в связи с колебаниями общеклиматических факторов, 
изменениями интенсивности и направления стока и вариациями в распреде

Jiении биомассы на поверхности земли. Наряду с этим большое значение 
в судьбе элементов имеет, как особенно ясно было показано А. Е. Ферс
маном и В. М. Гольдшмитом, строение атомов и ионные радиусы различ
ных химических элементов; ими определяются процессы сорбции и изо
морфизма, играющие весьма существенную роль как в образовании по
род, так и в миграции, в том числе и биогенной, элементов в биосфере. 

2. Начиная с конца второго десятилетия текущего века В. И. Вернад
ский особенно много внимания уделял роли живых организмов в геохими

ческих процессах. К 1926 г. им было сформулировано общее учение о био
сфере. Сохранив старый зюссовский термин, он вложил в него совершенно 
новое содержание. Биосфера, в понимании В. И. Вернадского, обнимает 
ту часть поверхности земли, в которой основную геохимическую роль 
играют живые организмы. В нее входит, таким образом, не только собст
венно пленка живых организмов (выделяемая Е. М. Лавренко в отноше
нии растений в понятие фитосферы), но и вся тропосфера, гидросфера и 
большая часть толщи осадочных пород и продуктов денудации, имеющих 
преимущественно или частично биогенное происхождение; эту часть общей 
биосферы В. И. Вернадский иногда называет остатками былых биосфер. 
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3. В связи с большой и специфической ролью, которую играют живые 
организмы в геохимии биосферы, В. И. Вернадским была сформулиро
вана особая ди;;циплина - биогеохимия. Основной ее задачей является 
изучение участия живых огранизмов в энергетических процессах биосфе
ры, круговороте, миграции и концентрации химических элементов, дену

дационных процессах, формировании почв, природных вод и осадочных 
пород. 

4. При этом биогеохимия является дисциплиной геохимической и изу
чает живые организмы лишь в качестве одного из геохимических фактu
ров. На современном этапе развития биогеохимия неизбежно является 
наукой «больших масштабов». Ее хоралогическая проекция, установление 
п изучение биогеохимических провинций, также должю:t являться пuка 
районированием в рамках общего изучения геохимических ландшафтов. 

5. Однако наряду с биогеохимией уже сейчас возможно и необходимо 
развитие «встречной» биологической дисциплины. Биогеохимия изучает 
в сравнительно больших масштабах преимущественно результат биогео. 
химической деятельности живых организмов, естественно концентрируя 
свое внимание на общих геохимических закономерностях и частной гео
химии отдельных элементов. Задачей же соответствующей биологической 
дисциплины должно являться детальное изучение отдельных элементар

ных биоценозов в тесной связи со всеми косными компонентами занимае
мой ими территории; при этом необходимо охватить круговорот энергии и 
элементов, перераспределение элементов в пределах занимаемого биоце
нозом участка земной поверхности и его связи с соседними. Эта биологиче
ская дисциплина будет вскрывать конкретные механизмы геохимической 
деятельности отдельных видов и определенных сообществ живых организ
мов. Эта новая дисциплина будет находиться в таких же отношениях с 
биогеохимией, в каких изучение микроэволюционных процессов находится 
с общим изучением макроэволюции (Тимофеев-Ресовский, 1938, 1940; 
Бауэр и Тимофеев-Р.есовский, 1943). 

6. Такая биологическая дисциплина уже создана и названа В. Н. Су
качевым биогеоценологией (Сукачев, 1945, 1947, 1948, 1949; Сукачев 11 др., 
1950). Большинство школ и направлений классической биоценологии 
занимается в сущности лишь процессами формирования и перестроек 
сообществ живых организмов, вынося, так сказать, за скобки, как само 
собой разумеющуюся, связь биоценоза с биотопом. Биогеоценология в по
нимании В. Н. Сукачева естественно устраняет разрыв между биоценозом 
и соответствующим биотопом, объединяя их в общее понятие биогеоценоза; 
при этом исследовательская задача ставится в «геохимическом стиле 

В. И. Вернадского». Задачей биогеоценологии, согласно В. Н. Сукачеву, 
является изучение баланса энергии и химических элементов живых и кос
ных компонентов в пределах биогеоценоза. 

7. Биогеоценология ставит себе, таким образом, важные и актуальные 
задачи: она в сущности должна явиться главной основой будущего рацио
нального изучения и использования человеком естественных биологиче
ских продуктивных сил Земли. В частности, велика будет и ее роль в по
лучении человеком, путем накопления определенными живыми организ" 

мами, некоторых редких и рассеянных элементов в сверхкларконых кон

центрациях. Конечно, для создания при помощи биогеоценологических 
исследований рациональных основ освоения и изучения биологических 
производительных сил Земли и нахождения конкретных биогеохимиче
ских механизмов необходимо скорейшее развитие комплексных стацио
нарных работ по изучению биогеоценозов. 

8. Наряду с таким изучением природных биогеоценозов, их классифи
кацией и биогеоценологическим анализом природных ландшафтов, совер
шенно необходимо развитие экспериментальной биогеоценолоrии (Тимо-
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феев-Ресовский, Порядкова, Сокурова и Тимофеева-Ресовская, 1957). За
дачей этой дисциплины должно являться создание «искусственных 
биогеоценозов» или выделение мелких природных участков точно извест
ного биогеоценологического состава, которые можно в целях эксперимента 
подвергать определенным энергетическим воздействиям, вносить в них 
точно контролируемые вещества или производить качественные и коли

чественные изменения в сообществах живых организмов. Такие экспери
менты полностью соответствуют задачам и целям биогеоценологических 
исследований. Развитие экспериментальной биогеоценологии может 
сильно ускорить накопление и уточнение соответствующих данных и тем 

заметно облегчить работу в области как общей биогеоценологии, так и 
биогеохимии. 

9. Помимо чисто теоретических, экспериментальная биогеоценология 
мож·ет разрешать и ряд практических задач, непосредственно связанных 

с агрономией в широком смысле слова, использованием природных ресур
сов и изучением воздействия человека, в особенности через современную 
промышленность, на биологические ресурсы и протекание биогеохимиче
ских процессов в природе. 

10. Из геологии хорошо известна большая разница в пластах, Образо
вавшихея на суше и в водоемах. В морских и пресноводных водоемах ме
ханизм осад.,.':>образования, геохимические процессы, условия миграции и 
концентрации элементов, а также характер участия во всех этих процес

сах живых организмов иные, чем на суше. Суша и водоем различаются 
и по столь мощному фактору перераспределения элементов, каким яв

ляется сток. Поэтому совершенно законно говорить о геохимии моря (Ви
ноградов, 1935, 1937, 1944), о геохимии почв (Виноградов, 1950) или о гео
химических ландшафтах суши (Перельман, 1955). В экспериментальной 
биогеоценологии вся методика работ с водоемами также весьма резко от
личается от таковой при работе с наземными биоценозами. Следует ожи
дать, что в водоемах ведущими будут иные биогеохимические механизмы, 
чем на суше. Совершенно ясно, например, что на суше особую роль играет 
почвообразование и взаимоотношение между почвами и стоком; в водо
емах же морского и озерного типа особую роль играет концентрация эле
ментов в донных отложениях в зависимости от условий втока, климата и 
от характера биологической продуктивности и состава биоценозов во
доема. 

11. Биогеоценологическое исследование водоемов имеет особое значе
ние и в связи с чисто практическими вопросами. Как известно, промыш
ленная деятельность человека связана с образованием весьма больших 
масс сточных вод, часто в очень сильной степени загрязненных продуктами 
отхода различных производств; в последнее время среди таких продуктов 

все более важное место начинают занимать радиоактивные изотопы 

В связи с этим перед экспериментальной биогеоценологией водоемов 
встают специальные задачи, связанные с радиоактивным загрязнением 

природных вод и возможными методами их биологической очистки и дез
активации. 

12. В нашей лаборатории в течение последних лет проводятся опыты 
по экспериментальной биогеоценологии с применением метода меченых 
атомов и воздействия на сообщества живых организмов ионизирующими 
излучениями (Тимофеев-Ресовский, Порядкова, Сокурова и Тимофеева
Ресовская, 1957). В части этих опытов используются специальные грядки 
и большие ящики, засеянные определенными фитоценозами; в них изу
чается как действие излучений и излучателей на биомассу и ст{:уктуру 
фитоценозов, так и влияние растительного покрова на миграцию элемен
тов в почве. Другая же часть опытов производится в пресноводных во
доемах разных размеров, от аквариумов до небольших прудов. В этих 
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опытах изучаются действие излучений н излучателей на пресноводные 
организмы и некоторые пресноводные биоценозы (например, пеr;ифитон), 
коэффициенты накопления некоторых химических элементов из водных 
растворов различными грунтами и видами водных организмов. connmн• 
и десорбция элементов из воды грунтами и мутями, распределение рас
сеянных и микроэлементов по косным и живым компонентам водоемов 

и степень очистки и дезактивации воды, проходящей через слабо проточ

ные водоемы. Принимая во внимание теоретические и практические со
ображения, упомянутые в пунктах 10 и 11 настоящей статьи, исследования, 
связаrНные с биогеоценологическим изучением водоемов, будут публико
ваться в особой серии. В этой серии будут напечатаны упомянутые работы 
по сорбции и десорбции элементов грунтами и мутями, определение кo"'ch·· 
фициентов накопления различных элементов разными видами пресновод
ных организмов, по распределению и балансу вносимых в водоt>м <~лР
ментов и по биологической очистке и дезактивации слабо проточных вод. 
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