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В настоящей монографии представлены 
результаты 30-летней работы сотрудников Ин-
ститута возрастной физиологии РАО по иссле-
дованию тканевых и системных механизмов, 
определяющих возрастное развитие мышечной 
работоспособности детей и подростков. Био-
химические и гистохимические исследования, 
выполненные на растущих лабораторных жи-
вотных (крысы, морские свинки) и на секцион-
ном материале, которые позволяют вскрывать 
тонкие тканевые механизмы возрастных пре-
образований мышечной энергетики. В моно-
графии представлены широкомасштабные ис-
следования детей школьного возраста, включая 
уникальный 10-летний лонгитудинальный экс-
перимент по выявлению индивидуальных и ти-
пологических траекторий развития важнейших 
компонентов энергетического обеспечения мы-
шечной работы.

Наряду с решением комплекса фундамен-
тальных задач, монография имеет немаловаж-
ное прикладное значение, поскольку содержит 
описания целого ряда разработанных авторами 
конкретных методических приемов тестирова-
ния различных сторон физического состояния 
детского организма, которые могут быть ис-
пользованы в физическом воспитании, детском 
и юношеском спорте, спортивной медицине, 
антропологии и других практических прило-
жениях мышечной деятельности. Доходчивый 
стиль изложения в сочетании с оригинальным 
иллюстративным материалом, а также обшир-
ная библиография позволяет рассматривать мо-
нографию как не имеющую аналогов в мировой 
литературе в области возрастной физиологии 
мышечной деятельности.

Монография предназначена для научных 
работников, аспирантов, магистрантов и пре-

подавателей биологических факультетов уни-
верситетов, педагогических, физкультурных 
и медицинских вузов, тренеров, преподавате-
лей физической культуры, а также педиатров 
и спортивных врачей.
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В монографии, наряду с собственными экс-
периментальными материалами и теоретиче-
скими изысканиями, использованы сведения 
по гипобиозу, приведенные в литературных ис-
точниках различными авторами, что позволило 
автору сделать важное обобщение и создать те-
орию физиологической ангидрии, которая яв-
ляется основным механизмом возникновения 
гипобиометаболического состояния организма, 
приводящего к гипобиозу и еще другому инте-
ресному виду адаптации – анабиозу.

Установление основного механизма насту-
пления явления гипобиоза, заключающегося 
в физиологическом обезвоживании или физио-
логической ангидрии организма, в результате 
которого у них происходит резкое замедление 
процессов жизнедеятельности, приводяще-
го к гипобиозу, стало теоретической основой 
создания нового направления в биологической 
науке – Гипобиологии, которой посвящена дан-
ная монография.

Как нами установлено, основной причи-
ной гипобиометаболизма при всех видах гип-
биоза является обезвоживание организма. Это 
на первый взгляд является далеко не новым 
утверждением, так как большинство крупных 
исследователей этого явления придерживались 
такого же мнения (П.Ю. Шмидт, А.М. Голдов-
ский, Н.И. Клабухов, и др.). А.М. Голдовский 
даже обосновал новую науку, которую он пред-
лагал назвать ксеробиологией. Однако никто 
из исследователей, в том числе и А.М. Голдов-
ский, не мог убедительно объяснить с точки 
зрения обезвоживания организма наступление 
гипобиоза в условиях холода, когда, напри-
мер, во время спячки или оцепенения в клетках 
и тканях животного сохраняется значительное 
количество воды. 

Новым в теории физиологического обезво-
живания, точнее физиологической ангидрии 
организма при гипобиозе, является установле-
ние существования, кроме физического, еще 
и физиологического обезвоживания, которое 
наблюдается при всех видах гипобиоза, в том 
числе во время летней спячки животных, оцепе-
нения пойкилотермных организмов при засухе, 
но наиболее ярко выражено во время спячки 
и оцепенения в холодный период года. 
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Сущность этого явления заключается 

в том, что в условиях среды, вызывающих 
гипобиоз, в частности, во время холода, име-
ющаяся в организма вода становится физио-
логически недоступной для метаболических 
процессов в результате изменения ее структу-
ры в сторону высокой ассоциированности мо-
лекул или в состояние «жидкого льда». Дело 
в том, что при температуре +4 °С вода имеет 
наибольшую плотность, а ниже плотность 
уменьшается и объем увеличивается. Это 
можно трактовать как своеобразный фазовый 
переход, связанный с образованием «жидко-
го льда» (жидкокристаллическое состояние). 
Другими словами, при температурах ниже 
+4 °С, по общепринятой терминологии, резко 
возрастает льдоподобность воды. 

Было показано, что для льдоподобной струк-
туры энергия, энтропия, плотность, межмоле-
кулярное расстояние и координационное число 
меньше, чем для деструктурированной. Ассоци-
ированные в льдоподобную структуры молеку-
лы воды, имея крупные размеры и невысокую 
подвижность, обладают меньшей растворяю-
щей и, особенно, проникающей способностью 
через мембрану, чем деструктурированная вода. 
К тому же при понижении температуры липиды 
мембраны загустевают, аквопоры сужаются или 
закупориваются. В результате этого происходит 
нарушение водообмена между отдельными ор-
ганоидами клетки, затем между клетками и тка-
нями, что приводит к гипобиометаболизму. По-
добное явление было зафиксировано у растений 
еще в XIX веке немецким физиологами J. Sachs 
и W. Shimper и получило название «физиологи-
ческой сухости холодных почв», которое стало 
хрестоматийным и приводится во многих учеб-
никах по физиологии растений. Сущность этого 
явления заключается в физической недоступно-
сти воды из холодной почвы, и влажная почва 
оказалась физиологически сухой, в результате 
которой в опытах Шимпера растения погибали 
от недостатка воды. 

В надземных частях растений в условиях 
холода возникает «физиологическая засуха», 
с подобным же механизмом, только в данном 
случае вода становится недоступной для клеток 
и тканей растений при полном тургоре листьев, 
и растение переходит в состояние вынужденно-
го покоя или гипобиоза.

Теория физиологического обезвоживания 
или физиологической ангидрии позволила уста-
новить температуную границу между теплом 
и холодом, которая до сего времени в науке все 
еще не определена. Такой температурой оказа-
лась +4 °С, ниже которой вода становится не-
доступной для метаболизма, о чем говорилось 
выше, то есть неблагоприятной для живых ор-
ганизмов. Неблагоприятная для организма тем-
пература является отрицательной, а благоприят-
ная – положительной. 

Нахождение границы между благоприят-
ными и неблагоприятными температурами на-
толкнуло на идею создания биологической тем-
пературной шкалы, которая, по сложившейся 
традиции, названа шкалой Угарова. Ноль градус 
по шкале Угарова находится при температуре 
+4 °С, то есть на границе между положитель-
ными и отрицательными температурами, соот-
ветственно, между теплом и холодом. Для удоб-
ства пользования, цена одного деления, то есть, 
размер единицы температуры (градус), принята 
такой же, что и на шкале Цельсия и обозначает-
ся символом 0U. При принятии такого решения 
также учтено, что такая же цена деления шкалы, 
как у шкалы Цельсия, используется в термоди-
намической шкале Кельвина и Международной 
практической температурной шкале. 

На основе биологической температурной 
шкалы нами в соавторстве с В.Г.Угровым был 
изобретен бытовой термометр со шкалой Уга-
рова. Этот термометр был запатентован в ФРГ 
(№ 20 2008 017 522.4), и отмечен Национальным 
Сертификатом качества РАЕ в номинации «Но-
вый продукт» (2008 г.). Термометр с биологиче-
ской температурной шкалой Угарова является 
первым в мире бытовым термометром, предна-
значенным для человека, так как имеющиеся 
градусники со шкалами Цельсия и Фаренгейта 
объективно не учитывают реакцию человече-
ского организма на температуру окружающей 
среды, что является причиной многих простуд-
ных заболеваний. В связи с этим, первый в мире 
бытовой биологический термометр со шкалой 
Угарова должен прийти на замену наиболее рас-
пространенному техническому термометру со 
шкалой Цельсия, который используется в быту 
не по назначению.

Теория физиологическеой ангидрии позво-
лило по новому определить условия возникно-
вения гипобиоза и анабиоза. Так гипобиоз насту-
пает при физиологической ангидрии в условиях 
холода и засухи, а также под воздействием хи-
мических агентов и некоторых газов. При этом 
физиологически инертная вода («жидкий лед») 
не отчуждается от структуры организма, так как 
ее функционирующая часть становится компле-
ментарной с «жидким льдом». Последний таким 
образом оказывает содействие гипобиометаболи-
ческим процессам, направленным на поддержа-
ние жизнеспособности организма во время гипо-
биоза. Организм во время гипобиоза не способен 
перенести замораживание и иссушение.

Анабиоз наступает в результате физической 
ангидрии (иссушение, замерзание) и глубокой 
физиологической ангидрии, например, при пе-
реходе всей свободной воды в клатратное состо-
яние («жидкий лед»), которая возникает, в част-
ности, при насыщении организма инертным 
газом – ксеноном. При анабиозе свободная вода 
полностью отчуждается от функциональной си-
стемы организма и обмен веществ практически 
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прекращается. Организм в состоянии анабиоза 
выдерживает и засуху и замораживание.

Теория физиологиченской ангидрии ока-
залась весьма плодотворной. Она позволила 
обосновать и дать новое определение понятию 
биологического нуля, согласно которому биоло-
гический нуль един для всех живых организмов 
Земли и находится при температуре +4 °С, то 
есть на границе между теплом и холодом. 

Выступление воды в новом качестве в явле-
ниях гипобиоза и анабиоза дало основание не-
сколько иначе подойти к проблеме поисхожде-
ния жизни на Земле и сформулировать понятие 
живой материи. Согласно новому определению, 
живая материя представляет собой откры-
тую, саморегулирующуюся и самовоспроиз-
водящуюся систему, элементарной струк-
турно – функциональной и генетической 
единицей которой является клетка, сохраня-
ющая свою целостность и активность в во-
дной среде, где в качестве важнейших рабочих 
и конструкционных веществ выступают бел-
ки, нуклеиновые кислоты и липиды. 

Теория физиологической ангидрии хорошо 
объясняет существующие и предсказывает но-
вые способы хранения продуктов сельскохозяй-
ственного производства, повышения продуктив-
ности с/х растений и животных. Теоретически 
обоснует возможность осуществления мечты 
людей всех времен – продление жизни путем по-
гружения их в состояние гипобиоза и анабиоза. 

Представит интерес для широкого круга 
сельских жителей, проживающих на Северных 
регионах, идея использования явления гибер-
нации в сельском хозяйстве, в частности, со-
держания молодняка крупного рогатого скота 
в состоянии искусственной спячки в зимний 
период. Это позволило бы повышать рента-
бельность скотоводства в условиях Севера 
и помогло облегчению и поднятию культуры 
труда тружеников села. 

Монография предназначена широкому кру-
гу читателей, специалистам в области биологии, 
медицины и сельского хозяйства, а также аспи-
рантам, студентам высших учебных заведений 
соответствующего профиля.

Исторические науки

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ 19–21 ВЕКОВ. 
СБОРНИК ИСТОРИЧЕСКИХ ОЧЕРКОВ

Попов И.О., Попова И.В. 
Санкт-Петербургский политехнический 

университет, Санкт-Петербург,
e-mail: prof.popov@yandex.ru

Сборник исторических очерков Попо-
ва Игоря Олеговича, д.т.н., академика РАЕ, 
и Поповой Ирины Владимировны, учите-
ля русского языка и литературы, включает 
шесть книг. В них рассказано о жизни и се-
мьях ряда известных российских деятелей 
и простых людей, начиная с 19 века, связан-
ных судьбой и родственными связями. Книга 
интересна тем, что охватывает большой исто-
рический период, с 19 по 21 век, и включает 
много данных архивных источников, старые 
фотографии, сохранившиеся у потомков, 
и воспоминания очевидцев. Многие истори-
ческие данные в книге публикуются впервые.

Книга 1. «Санкт-Петербургский купец 
Степан Тарасович Овсянников и его семья». 

С.Т. Овсянников – выходец из удельных 
крестьян – старообрядцев, крупный опто-
вый торговец зерном и мукой, поставщик 
муки Военному ведомству, многократный 
миллионер (один из первых «олигархов» 
России), «король» Калашниковской хлебной 
биржи в Санкт-Петербурге, производитель 
муки на первой паровой мельнице в Санкт-
Петербурге, коммерции советник, отец три-
надцати детей, орденоносец. В течение всей 

жизни занимался благотворительностью, за 
что имел многочисленные награды. По разма-
ху торговой деятельности С.Т. Овсянникова 
можно поставить в один ряд с такими круп-
ными торгово-промышленными деятелями 
России 19 века, как Елисеевы, Рябушинские, 
Морозовы, Кузнецовы, Путилов, и другие. 
Сегодня интерес к этим личностям 19-века – 
творцам своей жизни и истории Российского 
государства – велик, как и их вклад в разви-
тие капиталистических отношений и торгов-
ли в стране. Книга состоит из трёх частей. 
В первой части «История жизни именитого 
купца миллионера С.Т. Овсянникова» рас-
сказано о происхождении и деятельности 
купца. Вторая часть – «Хлебное дело» – по-
священа истории первой паровой мельницы 
для производства муки в Санкт-Петербурге 
и последнему периоду жизни купца. В тре-
тьей части «Большой дом С.Т. Овсянникова» 
рассказано о многочисленной семье купца. 
Приводятся данные о московских сыновьях 
купцах – миллионерах Степане Степановиче 
и Глебе Степановиче. По инициативе Глеба 
Степановича и на его средства был постро-
ен необыкновенно красивый старообрядче-
ский храм в Белой Криннице. Далее в этой 
части приводятся данные о санкт – петер-
бургских детях С.Т. Овсянникова. Продолжа-
телем торгового дела отца в Петербурге стал 
Федор Степанович, успешный купец – хле-
боторговец, миллионер, женатый на Ольге 
Григорьевне Елисеевой. В кругу российских 


